
извмшя
ИМПЕРАТОРСКАГО

ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

КНИГА ВОСЬМАЯ.

ТОМ СК*.
Паровая Типо-Литограф1я П. И. М акуш ина, Магистратская, № 4.

1895.



С0ДЕРЖАН1Е ВОСЬМОЙ КНИГИ.

1. Проф. И. Поповсгай. Артер1альная система у обезьянь сравнительно 
съ расположешемъ ея у человека. Съ 17 рисувкаии въ текста . . .

2. Проф. А. Оудаковъ. Холерная эпидетя въ Томск* л*томъ 1892 года.
Съ планомъ г. Томска и д1аграммами.................................................

3. Проф. Н. Кащенко. Отчетъ о деятельности во время годичной коман- 
- дировки въ Европейскую Россию и заграницу въ ,1892— 1893 акаде-

мическокъ году ....................................................................................
4. Прозекторъ Ф. Романовъ. Микро-химическая реакщя на жел*зо въ 

прим*ненш къ н*которымъ концентрически-слонстымъ т*ламъ. Съ рисунк.
5. Прозекторъ Ф. Роиановъ. Случай отложешя железа въ ст* икать мозговыхъ 

сосудовъ въ окружности стараго апоплектичеекаго гнезда. Съ рисунк. .
6. Студ. П. Бутягинъ. Химико-бактершлогическое изсл*доваше питьевыхъ

водъ, употребляемыхъ въ г. Томск*......................................................
7. Студ. И. Коровинъ. О происхождеши внезапной смерти отъ причинъ,

лежащихъ въ с е р д ц * ................................................................ ....  .
8. Студ. И. Силннъ. Къ вопросу о патолого-анатоиическихъ изм*нетяхъ

при эклампш беременны хъ................................................................
9. Студ. П. Корольковъ. Окончите нервовъ въ слюнныдъ железахъ. Съ

рисунками .............................................................................................
10. Проф.' Н. Роговичь. Элемептъ борьбы въ исторш болезни. Речь,

приготовленная для произнесешя на университетскомъ акт*, 22 октя
бря 1894 г о д а ........................................................... .....

11. Проф. Ф. Ерофеевъ. Отчетъ о деятельности окулистическаго отряда
въ Бгёскомъ и Барнаульскомъ округахъ Томской губерши . . . .

12. Врачъ Ст. Павсвдй. Къ вопросу объ оперативномъ леченш перегибовъ
матки кзади (yentro-fixatio uteri). Изъ акушерско-гинекологической 
клиник^ Императорскаго Томскаго университета...................................

Страницы.

1-1 5 2

1-1 3 5

1-  72 

1—  11 

12—  14 

1—  82 

1-  22 

1 -  10 

1-  9

1—  25 

1—  12

1-  5

---- в -



Къ страа. 53 Отчета о состоярш Ииператорскаго Тожекаго университета аа 1898 г.
иом-Ьщеннаго въ 7-й atrarh Иаб^спИ

Поправка съ 25 строки сверху—до конца отчета по дЪтевой клиник*.

Мнойя больныя д$ти страдали одновременно нисколькими болезненными форкапи; 
следукнщя формы были наблюдаемы на вышеупомянутых!. 74 стащоиарныхь ббльныхъ:
Eczema............................. . 10 случ. A n a e m ia ........................ . 6 Случ.
Scabies............................. . 5 > Encephalitis non purulenta. 1 >
Incontinentia urinae. . . . 1 » Chorea m inor................... . 2 »
M a s tu rb a tio .................... . 1 » Ozaena............................. . 1 >
Arthritis chronica serosa . 1 > L aryngitis........................ . 1 »
F uruncu losis.................... . 1 » Bronchitis acuta . . . . . 5
Arthrocace........................ . 1 > » capillaris. . . . 1 »
Panaritium . . . 1 » chronica . . . . 1 »
Hernia umbilicalis acquisita . 1 Pneumonia catarrhalis . . . S »
Morbilli............................. . 1 » > crouposa. . . . 2 »
P e r tu s s i s ........................ . 4 » Angina follicularis . . . . 1 »
S crophu losis.................... . 38 Dyspepsia........................ . 4 >
T ubercu lo sis.................... . 4 > E n te r i t i s ........................ . 1 >
Syphilis hereditaria . . . . 5 > Prolapsus recti . . . . . 1 »

> acquisita . . . 2 > Helminthiasis.................... . 2 »
R a c h i t i s ......................... . 27 > Cirrhosis hepatis. . . . . 1 »

Такимъ образомъ наблюдались болезни: вакожныя, болезни мочевыхъ органовъ, 
хирургичешя, болезни новорожденных!-, острыя инфекцюнныя, хроннчешя внфекцюн- 
ныя общих, общ1я болезни, болезни нервной системы, болезни дыхательныхъ органовъ, 
болезни органовъ пищеварешя. Смертныхъ случаевь не было.

Больныхъ амбулаторныхъ по первой записи были 192 человека. 
Болезненный формы были наблюдаемы слфдуннщя: -

Eczema.................................. 18 случ. C o n tu s io ........................... ....  3 случ.
Scabies.......................................5 » A bscessus..............................1 »
U r t ic a r ia .................................. 1 » Hernia umbilicalis acquisita . 7 »
Naevi oigb. otosi........................ 1 » Labium leporinum . . . .  1 »
Pruritus v u lv a e ........................ 1 » Fungus umbilicalis . . . .  1 »
C lavus....................................... 1 » Hernia sc ro ta lis .................... 1 »
Arthrocacfe.................................. 1 » P e r tu s s i s ............................. 5 >



Amasarca post scarlatinam.. . 1 случ. Bronchitis chronica . . . . 3 случ.
Febris typhoidea. . . . . 1 » Pleuritis chronica . . . . 1 >
Malaria................................... 5 Pneumonia catarrhalis . . . 6 >
T ubercu lo s is .......................... 4 1 » crouposa. . . . 1 >
S cro p h u lo sis ......................... 86 > Angina catarrhalis . . . . 5 >
Syphilis c o n g e n i ta ................ 3 Anchyloglosson . . . . . 1 >

» a c q u i s i t a ............... 2 » G ingivitis........................ . 1 I
R a c h i t i s .............................. 52 » Stomatitis aphtlmsa. . . . 1 »
A n a e m a .............................. 10 » O esophagitis................... . 1 »
Polyarthritis rheumatica .. . 1 » Dyspepsia........................ . 13 >
Hydrocephalus chronicus .. . 2 E n te r i t i s ........................ . 4 >
Eclam psia.............................. 2 » Obstipatio alvi . . . . . 2 »
Chorea m inor......................... 3 » Helminthiasis................... . 5 )
Neurasthenia ......................... 1 Gastro-enteritis . . . . . 3 »
Pavor nocturnus.................... 3 » Prolapsus recti . . . . . 1 »
Paralysis port diphtheritideem . 1 » Yitinm cordis................... . 1 >
E p is ta x is .............................. 1 > Blepharoconjunctivitis . . . 2 »
Rhinitis chronica. . . . . 1 > Bloenorrhoea neonatorum . . 1 »
Laryngitis chronica . . . . 2 > K e r a t i t i s ........................ . 1 »
Bronchitis a c u ta .................... 9 > Atrophia nervor. optic . . . 1 »

> capillaris . . . . 3 >

« - f t - ------  -
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А Р Т Е Р 1 А Л Ы М  СИСТЕМА V О Б Е З Ь Я Н Ь
СРАВНИТЕЛЬНО СЪ РАСПОЛОЖЕШЕМЪ ЕЯ У ЧЕЛОВ-feKA.

В В Е Д Е Н 1 Е .
„Multis videri potent, majorem esse differentian Simiae 

e t Hominis, quani diei et noctis; verum tainen Ы comp&ra- 
tione instituta inter suromos Evrop&e HeroAs et Hottentottos 
ad Caput bonae spei degentes, difficiUime eibi persuadebunt, 
has eosdem habere natales; vel si virginem nobilem aulicam, 
maxime comtam et humanissimam, conferre vellenfc cum 
homine sylvestri et sibi relicto, vix augurari possent, hunc 

. ot illam ejuadem esse speciei**. *
Linnaei Amoenitates Acad. „Anthropomorpha*.

Анатолия обезьянъ у х е  съ давнихъ поръ привлекала къ себЬ внимаше. 
анатоиовъ. В ъ т е  смутныя времена, последовавпия за падешемъ Римской 
Имперш, когда анатом1я, подобно другимъ наукамъ и искусствам!., не 
обнаруживала никакихъ признаковъ жизни, когда секц1я челов'Ьческихъ 
труповъ строго была преследуема закономъ, на а н а т о ч т  обезьянъ смо
трели, как ъ  на единственный ключъ къ познашю организащ и человека: 
анатомш обезьянъ грубо переносили на человека (Гсиэнъ). Но со вре
мени возрождешя наукъ, поставившего племена Западной }£вропы на тотъ 
путь къ истинному зн атю , который намеченъ былъ еще греческими фило
софами, анатом in начала .делать громадные успехи. Оставляя въ стороне 
X V I— X V I I I  века , въ последил пятьдесятъ летъ  неслыханное въ исторш 
цивилизацш разви'пе всехъ отраслей бшлогическихъ наукъ доставило и раз- 
в и т т  айатомш особенный толчокъ. Именно, въ носледшя д е с я т и л е т ,  когда 
гипотеза, впервые высказанная Ламаркомъ (1 8 0 9 . Phylosophie zoologique) 
о единстве животной оргмнизацш, о единстве основного морфологическаго 
плана въ строенш всего животнаго царства, нашла въ трудахъ Дарвина, 
въ особенности, благодаря Ляйеллю, выставившему въ геолопи на место 
гипотезы о внезапныхъ переворотахъ (Кювье) у ч ете  о медленномъ и не- 
прерывномъ измененш земной поверхности, блестящее подтверж дете и воз
ведена имъ на степень теорш , которая съ каждымъ днемъ прш бретаетъ все 
более и более правъ гражданства въ н ау ке ,— на аватомш  обезьянъ стали
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смотреть, какъ  на единственный ключъ, ведущш къ нознанш  морфологиче- 
скихъ и генетическихъ отношенш различныхъ частей человеческого тела. 
Сложный и запутанный отношешя человеческой организащ и находите свое 
объяснеше въ простомъ, примитивномь устройстве у обезьянъ. Мало того, 
индивидуальный колебания, такъ часто встречаемый въ различныхъ областяхъ 
человеческаго тела, которыя издавна останавливали на себе внимаше на- 
туралистовъ, находятъ также простое объяснеше, на основаши данныхъ ана- 
том1и обезьянъ. И, въ самомъ д ел е , съ точки зрен!я эволющонной теорш, 
каждый органнзмъ, при развитии своемъ, более или менее нолно и после
довательно, въ короткш промежутокъ времени, нроходитъ тотъ путь, какимъ 
въ течете  вековъ шло р а з в и т  систематической группы, къ которой онъ 
принадлежите. Другими словами, ncropin индивидуальнаго р азв и та  состав
ляете сокращенное и сжатое повтореше тЬ хе иоследовательныхъ измененш 
организащи, которыя, появляясь некогда, черезъ неопределенные першды, 
въ безмерно длинномъ ряду прародительскихъ поколешй даннаго вида жи- 
вотныхъ, привели этотъ последшй къ его окончательной форме. Такое опре- 
делеш е обнимаете лишь одну сторону лвлеш'й индивидуальнаго р а з в и т ,  
именно ту, которая обусловливается закономъ наследственности; рядомъ съ 
последнимъ, нротиводействующш ему принципе изменяемости или присно- 
соблен!я, распространяющшся на все першды жизни неделимаго, является 
вторымъ изе факторовъ, взаимодейств!емъ которыхъ определяется вся со* 
вокупность явленш р а з в и т .  Вл1ян1е приспособлешя вызываете иногда до
вольно значительныя различ1я въ HCTopin развитая животиыхъ, близкихъ 
друге къ другу по систематическому положешю. Оно ведете, вообще, къ 
укорочен!» и упрощен!» общаго хода р а з в и т  сокращешемь числа различ
ныхъ, последовательныхе стад!й, сосредоточсшемъ ихе въ эмбр!ональномъ 
пер1оде на счете постъ-эмбршнальнаго, и возможно более скорымъ и пря- 
мымъ р а з в и т и е  органовъ. Вследств!е этого, сохраняющ!яся въ индивиду
альной HCTopin развитая данной группы животныхе обпря указаш я на ея 
прошлую ц с т о р т , на ея филогенезисъ, всегда более или менее значительно 
сглаживаются и затемняются; а потому, при объяснены! фактове индивиду
альнаго развитая въ каждомъ отдельномъ случае, приходится прежде всего, 
цутемъ сравнсшя и аналопи, пользуясь, въ особенности, данными сравни
тельной анатомш, выделить явлеш я первичным, имекнщя основашемъ сво- 
имъ генеалогическую HCTopiio даннаго животнаго, отъ явлен!й вторачныхъ, 
которыя составляютъ позднейшее изменен!е, выработанное путемъ приспо- 
соблен!я, безь прямого отношешя къ прошлой филогенетической исторш 
цредковъ (Е . H aeckel. G enerelle  M orphologie der O rgauism en. 2 Bd. 
B erlin . 1866). Т акъ, что касается интересующаго теперь насе вопроса, то 
кровеносная система зародыша приматовъ, какъ  и всехъ млекопитающихъ
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ЖивотныХъ, цредставляетъ первоначально, по строенш сердца и общему рас- 
положешю сосудовъ, несомненное сходство съ сосудистой системой рыбъ. 
Сердце зародыша состоитъ первоначально изъ двухъ только отдЬловъ, пред- 
серд1я и желудочка, а  выходящ ая изъ посл'Ьдняго apTepia распадается на 
известное число (5 )  *) парныхъ дугообразныхъ ветвей, такъ назыв. дугъ аор
ты, которыя по бокамъ глотки, въ  промежуткахъ между каждыми двумя 
глоточными щелями, поднимаются на спинную сторону, гд4 и соединяются 
между собою въ одинъ главный продольный стволъ— аорту. При дальнМ - 
шемъ развитш  зародыша, дуги аорты, имеюпця у рыбъ и у личинокъ амфи- 
6Ш ближайшее отношеше къ жаберному ды ханш , у приматовъ, какъ и во
обще у млекопитающихъ животныхъ, въ наибольшей своей части исчезаютъ 
и кровеносная система зародыша путемъ посл4довательныхъ весьма слож- 
ныхъ изм*нешй, состоящихъ въ развитш  одн*хъ частей, атрофш  другихъ и 
обравованш новыхъ отд'йловъ, постепенно получаетъ характеристичесш я для 
отряда■приматовъ черты, переходя черезъ некоторый состояшя, напоминаю- 
Щ|‘я отчасти амфибш и рептилШ. В ъ  частности, дифференцировка аорталь- 
ныхъ дугъ въ постоянные сосуды происходитъ сл*дующимъ образомъ. Остаю- 
пцеся бодыше артер1альные стволы образуются, главнымъ образомъ, изъ 
трехъ посл*днихъ аортальныхъ дугъ; только самая незначительная часть 
первой и второй дуги утилизируется, для построетя внутренней сонной и на
ружной сонной артерШ . И зъ  трехъ посл*днихъ дугъ, третья аортальная дуга 
дифференцируется въ начало внутренней сонной артерш , между гЬмъ какъ 
общая сонная apTepia развивается изъ начала первичной первой дуги аорты 
(изъ начала продольнаго вентральнаго ствола). Четвертая аортальная дуг% 
превращается на л*вой сторон* въ собственную постоянную дугу аорты, на 
правой же — въ безымянную артерш  и въ начало правой подключичной, В ъ 
то же время соединеше между третьей и четвертой первоначальной дугой 
исчезаетъ. П ятая  первоначальная дуга справа совершенно атрофируется, сл*ва 
же вступаетъ въ связь съ легочной apTepiefi и остается въ т е ч е т е  всей за
родышевой жизни въ соединен in съ остающейся дугой аорты, посредствомъ 
Боталлова протока. Соединеше между четвертой и пятой дугой сл*ва сох
раняется, какъ  продолжеше подключичной артерш  въ подкрыльцовую, и 
отдаетъ отъ себя крои* того позвоночную артерш . П равая  же подключич
ная aprepia развивается изъ конца четвертой первоначальной аортальной

*) Н. Rathke, Ueber die Enfwieklung der Arterien, welche bei den Saugethieren von dem 
Bogen der Aorta ausgehen. Archiv fiir Anatomie und Physiologie. 1843. Въ последнее время 
Zimmermann’oM b доказано, что у млекопитающихъ, въ томъ числЪ и у человека, закладывается 
не пять, а шесть дугъ. Uber einen zwischen Aorten—und Pulmonalbogen gelegenen Kiemenar- 
terienbogen. Anatomischer Anzeiger. 1889, J6 23 и за тЬмь Uber die Kiemenarterienbogen des 
Mensehen. Verhandl, d. X internat. med. Congress. Berlin. August 1890.
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дуги правой стороны*) и отдаетъ отъсебя также позвоночную а р т е р ш **). 
Если эти аортальныя дуги подвергнутся, въ р а н т е  першды зародышевой 
жизни, какииъ ннбудь изменешямъ, выражающимся либо въ остановке р аз
витая одн'Ьхъ частей, либо въ съужеми просвета другихъ, либо въ незначи- 
тельномъ изм4нен1и относительнаго положешя третьихъ, то произойдутъ не
правильности въ образовали и положенш постоянныхъ сосудистыхъ стволовъ. 
Т акъ , если въ ранн1е першды зародышевой жизни человека произойдетъ, 
вел,йдств1е какихь либо, неизв'йстныхъ намъ причипъ, изм'Ьнеше относитель
наго положешя начальной части левой первой первоначальной дуги аорты, 
изъ которой развивается левая  общая сонная артер!я, скаж емъ— сближ ете 
ея съ началомъ четвертой аортальной дуги правой стороны (что составляетъ, 
зам’Ьтимъ, правило для обезьянъ), изъ которой дифференцируется безымян
ная артер1я, то, при дальнМ шемъ развили, левая  общая сонная артер1я 
сохранить самое тесное отногаеше къ безымянной артер1и, станетъ ветвью 
ея. Подобная аномал1я известна у человека уже дапныкъ давно. Она опи
сана впервые въ 1543  году Везал1емъ ***). В ъ данномъ случай эта аномал1я 
интересна намъ потому, что она воспроизводить состоя Hie, типическое для 
всего отряда ириматовъ: у всйхъ обезьянъ, изслйдованныхъ мною, л евая  
общая сонная артер]я составляетъ ветвь безымянной артерш . Следователь
но, то, что является нормальнымь для обезьянъ, у человека появляется 
иногда въ виде аноиалш, обусловленной некоторою неправильностью въ 
ходе эмбрюнальнаго развит1я. Этотъ прим ерь служить иллюстращей разви
ваемой на этихъ страницахъ мысли, что истор1я онтогенетическаго р а з в и т  
артер)альной системы составляетъ краткое и упрощенное повтореше развитая 
различныхъ стадШ филогенетическаго развитая ея, вследств1е чего самая 
незначительная остановка въ онтогенетическомъ развитая артер1альной си
стемы легко можетъ воспроизвести одинъ изъ фазисовъ филогенетическаго 
развитая ея. П ри дальнейшемъ изложенш, мы на каждомъ шагу будемъ 
убеждаться, что почти каждая артер1альная аномал!я у человека нредста- 
вляетъ собою не что иное, какъ воспроизведете одной изъ стад1й филоге-

*) По наследован ]ямь Маскау (The arterial system of vertebrates homologically conside
red. Memoirs and memoranda in Anatomy. 1889.—The development of the branchial arterial 
arches in birds, with special reforme to the origin of the subclavia and carotids. Phil. Trans. 
Vol. 17». Series B.), Macalister’a (The morphologie of the arterial System in man. Journal of 
Anatomy and Physiology. Vol. XX. P. II), Hochstetter’a (Ober die Entwickelung d. A. subcla
via beim Kaninchen. Morph. Jahrb. Bd. XVI. 1890), подключпчныя артерш представляют, 
собою сосуды вторичного образовашя, развивающееся изъ сегментальныхь вЬтвей про дол ь- 
ныхъ эмбрюнадьныхъ стволовъ.

**) Изъ остпльныхъ apTepift только весьма немнопя наследованы относительно своего 
развита, какъ-то: грудная и брюшная аорта, желточный и пуновянныя артерш; развите ap
Tepift наренхиматозныхь органовъ и конечностей намъ до сихъ поръ совершенно неизвестно.

***) Vesalius, De corpor. hum. iabrica. 1543.
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нети ческой исторш р а з в и т  артер1альной системы у приматовъ. П оел* итого 
становится лснымъ высокое значеше иаучен!я филогенезиса артер!альн6й си
стемы въ отряд* приматовъ.

Обращаясь теперь къ существующимъ въ литература данныиъ по этому 
вопросу, приходится сознаться, что они, вообще говоря, очень скудны. Х отя 
и существуютъ онисашя артер1альной системы у отд*льныхъ обезьянъ, но 
они носятъ на себ*, по преимуществу, чисто описательный характеръ. Д о 
сихъ поръ, можно сказать, артер1альная система не была изсл*дована съ 
морфологической точки зр*ш я. Д аж е въ недавно вшпедшемъ (1 8 9 0  г.) со- 
чивенш Eisler'a *), посвященномъ изложение периферической сосудистой и 
нервной системы гориллы, кром* чисто описательной стороны вопроса, почти 
ничего н*тъ. Н ельзя того же сказать о новейшей работ* д-ра Вауег'а**), 
который въ тщательнонт. сравнительно-анатомическомъ изсл*дованш знако
мить насъ съ артер1альной системой плеча у низшихъ обезьянъ (марнозетовъ 
и нлосконосыхъ).

Первымъ научнымъ изслЬдовашемъ обезьяны мы обязаны Tysony и его 
сотруднику Govvper’y, который въ труд*, озаглавленном!: „O rang— O ntang  sive 
Homo sy lvestris, or th e  anatom y of a pygm ie com pared w ith th a t  of a m onkey, 
an ape, and a man® (1 6 9 9  г.), знакомить насъ не только съ привычками, образом! 
жизни и различными наружными признаками этого животнаго, но описывает! 
также довольно подробно скелетъ его, сесамовидныя косточки, мускулатуру 
и внутренности. Вполн* признавая сходственныя черты между свонмъ пигми 
и челов'Ькомъ, Tyson въ то же время не упускает! изъ вида и т*хъ  чертъ, 
которыми они отличаются другъ отъ друга. Трудъ T yson’a пользовался 
долгое время авторитетом! въ наук*, да и теперь его не безъ пользы мож
но утилизировать при специальных! изсл*доваш яхъ. Впрочем!, впосл*дствш 
оказалось, что орангъ T yson’» былъ молодым! шимпанзе (T rog lody tes n ig er). 
Скелетъ его хранится и до сихъ норъ въ Чельтенгамскомъ (C heltenham ) 
музе****). Въ 1766  году Buffvn опубликовалъ наблю детя, сд*ланныя имъ 
надъ молодымъ шимпанзе. Онъ не только им*лъ р*дкШ случай впервые 
вид*ть молодого шимпанзе, но и п ртб р*лъ  въ свое влад*н1е экземпляр! 
этой обезьяны. Съ помощью D an b en to n ’a, онъ составил! превосходное опи- 
caHie этой обезьяны, которой, всл*дств1е особых! размЬровъ т*ла, о н ! далъ 
Hassanie длиннорукой обезьяны или гиббона. Это— тенерешшй H ylobates. 
П ри описанш скелета, онъ, между прочимъ, констатирует! н*сколько чрез
вычайно интересныхъ фактозъ, какъ-то: полное сращеме лобныхъ костей, 
непосредственное соединен1е темянной съ лобною костью, положен1е и напра-

*) Р. Eisler, Das Gefass—und periphere Nervensystem des Gorilla. Halle. 1890.
**) Bayer, Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Oberarmarterien. Morphol. Jahrb. 1892.
***) Huxley, Evidence as to man’s place in nature. London. 1863. p. 9.
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влеше затылочнаго отверстия, „d ’ou il resu lte  que le Jocko est obligd 
d 'in c lin e r  sa te te  p o u r-p re se n te r  sa face en avant, lorsqu’il est debout dans 
l ’a ttitu d e  de rh o m m e " , и др. Начиная съ этой эпохи, внимаше натурали
стов* обращается, по преимуществу, къ  орангу. Такт», голландсшй естество
испытатель Vosmaer издалъ въ 1778 г. описаше молодого оранга, приве- 
зеннаго живымъ въ Г о л л а в д т , а въ сл*дующемъ 1779 г. соотечественникъ 
его, знаменитый анатояъ Р . Camper *) напечаталъ объ оранг* изсл*доваше, 
въ которомъ онъ обращаетъ особенное внимаше на наружные признаки, ске- 
летъ, брюшныя внутренности, гортань и болыше воздушные гортанные м*ш- 
ки; о мышечной систем* онъ упоминаетъ лишь вскользь. Начиная съ этой 
эпохи, хотя и появляются кое-каш я отрывочныя зам*тки, посвященныя ана- 
томш челов*коподобпыхъ обезьянъ, разс*янныя то въ зоологической, то въ 
сравнительно-анатомической литератур*, но, если исключить трудъ Blumen- 
bach'a „De G eneris luim ani v arie ta te  nativa*  (1 7 9 5 ), въ которомъ онъ осо
бенно настаиваетъ на сравнеши человека съ животными, и изсл*доваш'е 
Ooskamp'a объ о ран г*  (1 8 0 3 ), то приходится обратиться къ сравнительно 
поздней эпох*, къ двадцатымъ годамъ настоящаго стол*пя, чтобы встр*титься 
съ бол*е или мен*е серьезной литературой. Подобный застой, по всей в*- 
роятности, можно объяснить т*мъ воинственнымъ временемъ, подъ гнетомъ 
котораго изнемогала- вся Европа. Т акъ , въ 1821 году Traill**) обнароды- 
ваетъ свои наблюдешя надъ орангомъ, въ 1827 году Tiedemann даетъ 
намъ впервые описаше мозга его, а въ 1831 году Owen посвящаетъ ц*лую 
монографш анатом1и этого антропоида.

Д о сихъ поръ знакомство наше съ шимпанзе ограничивалось лишь ра
ботами Tyson'а и B uff on'а ( Daubentona), касающимися молодыхъ экзем- 
пляровъ; взрослое же животное до сихъ поръ не было изсл*довано. Лишь 
въ 1835 году Owen описываетъ впервые скелетъ взрослого шимпапзе. 
Blainvilh по этому поводу въ своей остеографш (1S 39) выражается такъ: 
„ Je  n ’ai liialheureusem ent observe le squele tte  de cette  espece, sauf la  te te , 
que sur de jeu n es snjets; inais j ?ai pu у suppleer pour le plan que j ’ai 
ad o p ts , en m ’a ld an t de la descrip tion  e t des figures que M. Owen a don- 
nees d ’apres nn individu ad u lte , le seul qui soit connu ju sq u ’ ici, e t qui 
fa it p a rtie  du cab inet de M. W alk er a Londres*. Начиная съ этой эпохи 
работы касательно анатомш антропоидовъ становятся бол*е многочисленными. 
Tiedemann публикуетъ въ 1837 году новый мемуаръ, въ которомъ онъ 
сравниваетъ мозгъ оранга, негра и европейца. Въ 1S38 году Dumortier 
печатаетъ въ B u lle tin s  de FAcadeinie royalle  de B ruxelles „U n nieinoire 
su r les m etam orphoses du crane de 1’ O rang-O utan“ . Temmink обнароды-

*) Camper, L’orang. 1779.
**) Traill, Memoirs of the venierian natural history Society. Vol. III. Edinburg. 1821.
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ваетъ съ 1 8 3 5  до 1841 г. свои „M onographies de m am m alogie*. Blain- 
ville издаетъ въ 1S39 г. первый выпуск1), своей „O stdograph ie", въ кото- 
ромъ онъ особенно подробно описываетъ скедетъ оранга и шимпанзе. San- 
difort въ 1840 г. описываетъ довольно подробно скелетъ, мускулы и вну
тренности оранга и. кром1> того, по примеру С а т р е г ’а, обращаетъ особен
ное вниман1е на гортань и воздушные мЬшки; icpoMt того, онъ впервые опи
сываетъ органы дыхан1я и кровообращешя (сердце), такъ  что, говоря во
обще, трудъ S an d ifo rt’a служить какъ  бы дополнешемъ къ труду С а т р е г ’а. 
Въ 1841 г. Vrolik въ своихъ „R echerehes d ’anatom ie с о т  parse  su r  le 
C him panse*, кром4 скелета, мускуловъ и внутренностей, описываетъ впервые 
у молодой самки (шимпанзе) периферическую сосудистую и нервную систему 
шеи и конечностей, но только крупные стволы. В ъ 1847  г. Savage e t 
Wyman знакомятъ насъ впервые со скелетомъ гориллы. В ъ 1851 и 1 8 5 3  г. 
Owen описываетъ весьма тщательно скелетъ гоциллы и сравниваетъ его со 
скелетомъ Troglodytes n iger и негра. Geoffrey-Saint- Hilaire въ 1 8 5 3  г. 
(R evue de zoologie) и въ 1S58 г. (A rchives du Museum d ’histoire n a tu - 
re lle , t .  X . )посвящаетъ также спешальное изсл'Ьдоваше анатомш гориллы. 
В ъ 1S55 г. Duvernoy въ своемъ „Troisiem e mem oire su r les ca rac teres  
anatom iques des grands singes pseudo-anthropom orphes“ , напечатаннодъ 
также въ A rchives du Museum d ’histo ire n a tu re lle  (T . V*III), описываетъ 
обстоятельно скелетъ, зубы, связки, мускулы, гортань, воздушные гортанные 
м'Ьшки и, наконецъ, половые органы. О сосудистой и о нервной систем!) онъ 
ничего не упомипаетъ. В ъ 1 8 5 4  г. появляется тщательное изсл'Ьдоваше 
Gratiolet относительно мозга шимпанзе и гориллы (R echerehes sur les p lis 
cerdbm ux de Г homme e t des p rim ates), въ которомъ онъ сравниваетъ мозгъ 
антропопдовъ съ мозгомъ человека. Наконецъ, послЬ того какъ Darwin въ 
своей известной книг!) „О происхожденш видовъ",. появившейся въ 1 8 5 9  году: 
воснользовашпись всЬмъ гЬмъ богатымъ матер)'аломъ, какой доставила ему 
современная наука, возвелъ въ стройную систему обшдя положешя, чаетш  
высказанныя ран)>гае Л амаркогь, и установилъ на строго научномъ основати 
учеше о развитш опгяническихъ фориъ. нодкрРпивъ его блестящей Teopiefi 
еетЛтвеннаго подбора посредствомъ борьбы за существоваше, пзсл’Ь д о ватя  
натуралистовъ дЬлаются съ этого времени особенно многочисленными. Сюда 
относятся труды: Huxley (E vidence as to  m an ’s p lace in  n a tu re , 18 6 3 ) , 
F o ^ ’<?(Lecsons sur Г homme, 1865), Bischoffa (U n tersch ied  zwischen M ensch 
und T hier). Owen'a (On th e  classification  and g eograph ica l d istribu tion  of th e  
m am m alia), Owen'a (O steological con tribu tion  to  th e  n a tu ra l h istory  o f th e  
anthropoid  apes. T ransactions of th e  zoological Society, 1S62), Bianconi 
(L ’Uomo sciimnia. Bologna, 1864), Haeckel'я (G enere lle  M orphologie
der O rganism en, 1866), Haeckel’?. (A n th ropogen ie , 1868), Embleton'a
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(R ev u e  an th ropo log ique  de L ondres, 1 8 63), касаюпйеся анатомш мо
лодого шимпанзе, Thompson'a (The tran sv ersu s pedis of the  G orilla , 1864), 
Gibb' a (S ur Г in te llig en ce  des singes. R evue an th ropo log ique  de L ondres, 
1 8 6 4 ), Barkow'a (C om parative M orphologie des M enschen und der m ens- 
chenithn lichen Thiere, 1 8 6 3 ), въ которомъ излагаются мяог!я подробности, 
каеаюпряся нервной и сосудистой системы оранга, шимпанзе и Cynocephalus 
porcarius; Gratiolet et Alix'a (R echerches su r Г anatom ie du T roglodytes 
A ubryi. N ouvelles A rchives du Museum d ’histo ire n a tu re lle  de P a ris , 1866), 
въ которомъ находятся к р а т и я  описашя периферической нервной и сосу
дистой системы шимпанзе; Champneys'a (On th e  m uscles and nerves of a 
C him panzee (T rog lody tes n ig e r) and  a Cynocephalus A nubis. Jo u rn a l of 
A natom ie and Physio logie, vol. V I, 1 8 7 2 ), въ которомъ авторъ описы- 
ваетъ мышечную и нервную систему шимпанзе и Cynocephalus anubis, правда, 
весьма кратко въ род'Ь слЬдующаго: „ th e  innervation  of the  m uscles closely 
ressem bled th a t  in  m an";*  Rosenberg'a (tJb e r die E n tw ick lung  der W ir- 
belsitule und das cen tra le  carp i des M enschen. M orphologisches Jahrbuch . 
1 8 7 6 ), Froriep'a (U eber den H autm uskel des H alses und seine B eziehung 
zu  den un te ren  G esich tsm uskeln . A rchiv  fu r A natom ie und E ntw ickelungs- 
g e sch ich te . 1 8 77), Jhering'a (D as peripherische  N ervensystem  der W ir- 
b e lth ie re . 1878), Chapman'a (On the  s tru c tu re  of the  G orilla. P roceedings 
of th e  Acad, of n a t. sciences of P h ilad e lp h ia . 1 8 78), Chapman'a (On the 
s tru c tu re  of th e  chim panzee. P roc. acad. P h ilad . 1S79), въ которомъ на
ходятся, между нрочимъ, кратю я замЬтки относительно крунныхъ крове- 
носныхъ сосудовъ, Bischoff a  (B e itn ig e  zu r A natom ie des G orilla . 1880), 
EMers'a (B eitrilge zu r K en n tn iss  des G orilla  und des Chim panse. 18S1), 
Hartmann's. (Die m enschenilhnlichen A ffen und ih re  O rganisation im Ver- 
g leich  zur m enschlichen. In te rn a tio n a le  w issenscliaftliche B ibliothek. 1883), 
Ruge (C b e r die G esich tsm usku la tu r der H a lb affen . M orph: Ja h rb . 1885), 
Ruge (U n tersu ch u n g en  ttber die G esich tsm usku la tu r der P rim aten . 1887), 
Ruge (Die vom F acia lis  in n e rv ir ten  M uskeln des H alses, N ackens und des 
Sehiidels eines ju n g e n  G orilla . M orph. J a h rb . 1887) и, наконецъ, снещаль- 
ныя изслЬ доватя, касаюнряся интересующаго насъ вопроса, артер1алъной 
системы: Rojeck’aro „S ur la  c ircu lation  a rte r ie lle  cliez le Macacus cyuo- 
m olgus e t le M acacus sinicus. Jo u rn a l de Г A natom ie. 1S S 9 “ , Eisler'a 
„D as G efass-u n d  perip liere  N ervensystem  des G orilla . 1 8 9 0 “ и Bayer'л, 
„ B e itra g  zur vergleicheuden A natom ie d er O berarm arterien . M orpol. Jah rb . 
1 8 9 2 “ . Н а  всЬ эти работы я часто )буду ссылаться при далыгкйшемъ изло- 
жвнш. Перечисленная литература повазываетъ, что мы не обладаемъ осо
бенно богатымъ литературнымъ матер1аломъ по интересующему насъ во
просу.
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П ервоначальная ц ель  задуманнаго мною труда была приблизиться, тьо 
возможности, къ выяснешю вопроса о генетическомъ и морфологическомъ 
значенш  артерьальной системы человека какъ  всей ея, вообще, такъ  и каж
дой артер1альной веточки, въ частности.

Д ’Ьль эта, согласно современному эволющонному направлешю бш о ги ч е- 
скихъ наукъ, могла быть достигнута не иначе, как ъ  путемъ тщательнаго 
сравнительно-анатомическаго изучешя артер1альной системы и изслЬдовашя 
ис/ropiH ея развитая, т. е., представлялось необходимымъ изучить ее сь точки 
зрЬш я филогенезиса и онтогенезиса. Д ля еоставлешя полной картины фи- 
логенетичеекихъ стадЫ ея р а з в и т ,  следовало бы изучать ее, начиная съ 
изслЬдован1я ея состоят'я у тЬхъ представителей позвоночныхъ животныхъ, 
у которыхъ она представляется наиболее простою, слЬдовательно, менЬе 
дифференцированною, и, затЬмъ, следя за изменен1ями, ею претерпеваемыми, 
переходить постепенно къ изученш  ея состояшя у представителей, болЬе 
высоко организованныхъ.

При подобпомъ изучены, мы должны были бы встрЬтиться, как ъ  само 
собою понятно, и съ сл’Ьдующимъ вопросомъ: к а т я  изменены организацш 
тела  и, главнымъ образомъ, скелета повлекли за собою отвлонешл въ рас
положены артер1альной системы, при филогенетическомъ развиты  ея, отъ 
первоначальнаго простого устройства ея, съ которыми мы встречаемся у низ- 
шихъ позвоночныхъ животныхъ. Д ел о  въ токъ, что расположеше артер1аль- 
ной системы находится въ тЬсной зависимости огь основного общаго плана 
устройства гЬла. Конечно, когда мы стремимся открыть общш планъ распо
лож ена арте|лальной системы, то, само собою разумеется, р'Ьчь должна идти 
при этомъ объ общей ея формЬ, какою она является въ расположены глав- 
ныхъ артер!альныхъ стволовъ, а не о той частной ея формЬ, съ какою мы 
встречаемся въ раздичныхъ наренхиматозныхъ органахъ, гд е  артер1альная 
система претерпеваетъ своеобразный, въ каж доиъ отд'Ьльномъ случае, видо* 
изненен1я, сообразно своеобразной функцЫ того или иного органа.

Мы знаемъ, что гЬло каждаго позвоночнаго живогнаго, а следовательно 
и человека, нредставляетъ двойную трубку (растительную—-для органовъ 
растительной жизни и животную—для органовъ животной жизни, Bichat) 
съ резко выраженною срединною осью. Посредствомъ поперечнаго расчле
нены, тело распадается на известное количество сегментовъ, равное коли
честву позвонковъ. Само собою разумеется, что каждый такой сегментъ 
нуждается для своего питанья въ отдельной артер!альной системе, которая, 
сообразно трубчатому строенш тела , должна такж е представляться въ видЬ 
двойного кольца: передняго для каждаго сегмента растительной трубки и 
задняго для соответственная сегмента животной трубки. Каждое артерЫль- 
ное кольцо должно начинаться общимъ корнемъ изъ главнаго сосуда, прохо-
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дящаго впереди позвоночника, изъ аорты. Количество артер1альныхъ колецъ 
должно соответствовать количеству сегментовъ тела , т. е., количеству поз- 
вонковъ. Вотъ общШ типъ артер1альной системы, съ какимъ мы встречаемся 
у низшихъ позвоиочныхъ животныхъ (A m phioxus lan ceo la tu s  и др.). Но, 
ио м ере осложнен})! животной организацш, зтотъ простой общ1й планъ строе- 
ш я тела постепенно видоизменяется: некоторыя части его, какъ , напр., вис- 
деральныя дуги въ шейномъ и поясничномъ отделахъ, претерпеваю гь ре- 
дукщю; здесь лишь передн}е корешки поперечныхъ отростковъ шейныхъ 
позионковъ и поперечные отростки поясничныхъ нозвонковъ представляютъ 
собою жалше остатки прежде бывшихъ висцеральныхъ дугъ. BepxHifi отделъ 
позвоночника также, соответственно большему развитию центральной нервной 
системы, подвергается радикальному видоизмененш, превращ аясь въ черепъ 
и т. д. Само собою разумеется, что, рядомъ съ подобными видоизмЬнешями 
скелета, должны происходить и норф ологичеш я изменешя въ расположен!и 
артер1альныхъ стволовъ. Вотъ почему правильный сосудистыя кольца сохра
няются только тамъ, где  скелетъ подвергся наименьшему видоизмененш, 
именно, въ грудномъ отделе; здесь кольцеобразное устройство артер1альной 
системы остается неирикосновеннымъ: аа. in te rco sta le s  образуютъ кольца для 
висцеральной дуги, a ram i dorsales аа. in te rc o s ta l.— для животной дуги. 
В ъ поясничномъ отделе также до известной степени сохраняется первона
чальное устройство: аа. lum bales образуютъ кольца, хотя не совертенныя, 
для растительной трубки, a ram i posteriores аа. lu m b a l.—для животной.

Но на шее, а темъ более на голове, первоначальное кольцеобразное 
расположено сосудовъ подверглось значительной редукцш . Здесь сосуды 
постепенно п р тб р ел и , вместо кольцеобразнаго, продольное нанравлете. Х о
тя и здесь, при тщательномъ снещальномъ изследованш, не трудно подме
тить намеки на общш планъ.

Значительному видоизмененш  подверглась артер1альная система, вслЬд- 
creie развития конечностей у животныхъ. Но такъ  какъ  конечности пред
ставляютъ собою не что иное, какъ  продуктъ дифференцировашя висцераль
ныхъ дугъ, то, само собою понятно, что источникомъ сосудовъ для конеч
ностей должны служить кольцевые сосуды соотвегственныхъ (ближайгаихъ) 
висцеральныхъ дугъ. И, действительно, мы находимъ, что артер1альный со- 
судъ для верхней конечности дифференцируется изъ сосуда ближайшей вис
церальной дуги, сосудъ для нижней конечности обязаиъ своему происхожде
ние кольцевов!у сосуду таза. Но, по м ер е  больгааго развития и усовершен- 
ствовашя конечностей въ животномъ царстве, эти, первоначально второсте- 
пенныя, боковыя ветви, выходящ1я изъ висцеральныхъ сосудистыхъ колецъ, 
постепенно прюбретаютъ значеше главнаго ствола, между темъ какъ  послед- 
н!я (кольца), отставая въ своемъ развитш , превращаются въ т о н т я  незна-
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чительныя веточки. Описательная анатом1я, оценивающая факты не по ихъ 
морфологическому значенш , обусловленному генезисомъ и отношемемъ къ  
общему плану, а по значенш  внешнихъ фориъ, въ такомъ именно смысле 
и понимаетъ расположено сосудовъ. Второстепенный ветви, въ глазахъ эмпи
рической анатомж, становятся главными стволами, а действительные стволы 
— ветвями.

Съ другой стороны, для разсм отреия артер1альной системы съ точки 
зр е м я  онтогенезиса, требовалось бы наследовать исторш  ея р а з в и т ,  начиная 
опять таки съ первыхъ проявлешй ея дифференцирован1я у человеческаго 
зародыша и кончая еостояшемъ ея у новорож денная и взрослаго, при чемъ 
соответственно каждой изъ найденныхъ онтогенетическихъ стад1й р а з в и т  
ея следовало бы искать въ филогенетическомъ ея развитш  нараллельныхъ 
стадгё.

Только идя такимъ путемъ, можно было бы нридти къ удовлетворитель
ному реш енш  ноставленной первоначально задачи, только тогда можно бы
ло бы выяснить генетическое и морфологическое зн ачете  не только арте- 
р1альной системы человека, вообще, но и каждой, повидимому, не имеющей 
8начеШя, артер1альной веточки, въ частности.

П ри сравненш поставленныхъ выше требованШ, т. е., того, что необхо
димо для реш ем я вопроса о генезисе и морфологш артериальной системы 
человека, съ имеющимися въ литературе данными по этому вопросу, (за 
мечу здесь, что по сравнительной эмбршлогш артер1альной системы живот- 
ныхъ работъ совсемъ н етъ), оказалось, что, для приведешя нашихъ знанш 
до требуемой полноты, мне пришлось бы совершить массу изследовашй, 
едва ли посильныхъ одному лицу, а потому, въ силу необходимости, я при* 
нужденъ былъ поставить свои изследовашя въ известный рамки, резко 
ограничить свою задачу. Отказавшись отъ изследоваш я артер1альной систе
мы какъ у низшихъ отрядовъ млекопитающихъ животныхъ, такъ  и у чело
веческаго зародыша, л обратилъ все свое внииаше на изследоваше арте- 
piajbH ofi системы у приматовъ, въ той простой надеж де, что у нихъ скорее 
всего можно найти объяснешя для артер1альной системы человека.

Первоначально, въ 18 9 0  году въ Анатомическомъ Институте въ Ш еве 
мною были наследованы 3 экземпляра: Cynocephalus n iger, C ercopithecns 
sabaetis и Cercoeebus. Въ теч ете  лЬтняго семестра 1891 года въ Антро- 
пологическомъ Институте Брока въ П ариж е я изследовалъ оранга (O rang  
sa ty ru s-самецъ), и въ течете  зимняго и летняго семестровъ 1 8 9 1 — 92 года 
иною были изследованы въ Гейдельбергскомъ Анатомическомъ Институте 
у проф. Гегенбаура изъ семейства мармозетовъ (A rctopithecin i): H apale  jacchiis 
(1 самка), H ap a le  rosa lia  (1 самка), H ap a le  p en ic illa ta  (1 самецъ); изъ 
плосконосыхъ (P la ty rrh in i) : N yctip ithecus vociferans (1 самка), Cebus hypo-
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leucos (1 самецъ и 1 самка), A te les a te r  (1 самедъ и 2 самки); изъ узко
носыхъ (C atarrh in i): C ercopithecus en te llu s  (1 самка), C ercopitbecus niela- 
nogenys (2  самца и 1 самка), Cynocephalus sph inx  (1 самка), M acacus cyno- 
m olgus (1 самец'ь), O rang sa ty ru s  (1 самка); изъ полуобезьянъ (Prosim ii): 
L em ur macaco (1 самка). Кроме того, для выяснен1я вопроса, какое состой
т е  артер 1альной системы нужно считать исходнымъ, наиболее примитивнымъ, 
были наследованы некоторый друrin ниже стоящ,!я животныи: выдра, кро- 
ликъ (въ Гейдельберге) и кош ка (въ Томске). Предварительное изследова- 
Hie полуобезьянъ (L em ur m acaco), сделанное по нредложенш  проф. Геген- 
баура, показало, что артер1альная-система у нихъ представляетъ во многихъ 
отношешяхъ более дифференцированное состоите, нежели у приматовъ, ко
торое во многихъ случаяхъ выясняется лишь съ помощью более простыхъ 
отнош етй, существующихъ у приматовъ. Съ этой точки зреш я, полуобезьяны 
ни коимъ образомъ не могутъ быть разсматриваемы, какъ  низш1я животныи, 
т. е., болйе д р е в т я  въ филогенетичеттмъ смысле.

Артер1альная система была изследуема всегда на инъецированныхъ 
объектахъ. Инъеклрю я производилъ или горячую восковую, или холодную, 
но способу T eichm ann’a.

П ри и зучети  филогенетической исторш р а з в и т  артер1альной системы 
приматовъ, можно было во многихъ случаяхъ появлете отдельныхъ стадгй 
р а з в и т  свести на причину механическую. Это относится, по преимуществу, 
въ  артер1альной системе верхнихъ и нижнихъ конечностей.

И, въ самомъ д е л е , изследоваш е артер1альной системы верхнихъ ко
нечностей у различныхъ обезьлнъ показало мне, что наиболее примитивное 
состоите артергй существуегь у мармозетовъ (H ap ale  jaechus, H apale  rosalia, 
H apale  p en ic ilia ta ). У нихъ a. ax illa r is  уже у вершины подмышечной впа
дины разделяется на д ве  артерш: a. u lnaris e t a. rad ia lis . Обе артерш, 
одинаковой толщины, идутъ по sulcus b ie ip ita lis  in te rn u s  параллельно другъ 
другу, при чемь a, rad ia lis  занимаеть болЬе поверхностное полож ете, нежели
a. u lnaris. Между ними на всемъ протяженш плеча лежигь n. m edianus 
(следовательно, надъ a. u ln a r is  и иодъ a. rad ialis). П ризнаки д ал ьн ей ш ая  
р а з в и т  мы встречаемъ у плосконосыхъ. Т акъ , у Cebus— a. rad ia lis, срав
нительно тонкая, отделяется отъ внутренней периферш a. ax illa r is , идегь 
поверхностно надъ a. u ln aris . N . m edianus лежитъ между двумя артер1ями. 
Н а границе средней и нижней трети плеча’ появляется значительный анн- 
стомозъ между a. u ln a ris  e t a. rad ia lis . У узконосыхъ обезьянъ деление
a. b rachialis на д ве  а р т е р т  (a. u ln aris  e t a. rad ia lis) имеетъ место уже 
въ средине или нижней трети плеча и, наконецъ, у человЬкоподобныхъ оно 
переносится, какъ и у человека, въ локтевую ямку. N . m edianus у высгаихъ 
обезьянъ, начиная съ узконосыхъ, имеетъ такое же топографическое отно-
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т е м е  къ a. bracliialis, какъ  и у человека въ норм*, т. е., лежитъ въ 
верхней половин* плеча снаружи артерш . *

Зн ая вс* вти факты, нанъ легко будетъ начертить картину филогенети
ческой исторт р азв и та  главныхъ артергё верхней конечности въ отряд* 
прииатовъ, если мы примемъ во вни м ате различную степень вращ еш я пле
чевой кости у различныхъ обезьянъ, уже давно констатированную весьма 
точными изсл*доватям и. Именно, но изм*реш ямъ Гегенбаура, уголъ вра- 
щ е т я  (сзади напередъ и снутри наружу) плеча у низшихъ обезьянъ состав- 
ляетъ 9 0 ° — 95°; у безхвостой мартышки= 1 0 5 ° ;  у S em nop ithecus— 110°; 
у челов*коподобныхъ =  150°; у негра= 1 5 4 ° ;  у б * л а г о = 1 6 В °  и выше до 180°.

Отоитъ только себ* представить, что, всл*дств!е вращ еш я плечевой кости 
наружу, верхшй отр*зокъ поверхностно лежащей a. rad ia lis  оттянулся на
ружу и чисто механически растянулся, чтобы понять причину атрофш его 
у бол*е высгаихъ обезьянъ. Всл*дств 1е атрофш верхняго отр*зка a. rad ia lis, 
анастомозъ между a. u ln aris  e t a. rad ia lis , такъ хорошо выраженный у Cebus, 
получаетъ возможность компенсаторно развиваться и дать м*сто происхожде- 
н)'ю a . rad ia lis  изъ a. bracliialis въ нижней трети плеча (у узвоносыхъ). 
Всл*дств1е той же причины— вращешя плечевой кости наружу, и n. m edia- 
m is будетъ чисто механически оттягиваться наружу и прюбр*тетъ у вые- 
шихъ обезьянъ (начиная съ узконрсыхъ), какъ  и у челов*ка, наружное по- 
ложеше по о т н о т е н т  къ артерш.

То же самое относится и къ артер1альной систем* нижнихъ конечностей. 
И  зд*сь наибол*е примитивное состоите существуетъ у мармозетовъ (H a- 
pa le  jacchus, H ap a le  rosalia , H apale  p en ic illa ta ) . У нихъ главная ap rep ia  
нижней конечности— a. feinoralis непосредственно продолжается въ a. saphena, 
которая спускается внизъ по внутренней поверхности кол*на и голени со
вершенно поверхностно, въ сопровожден!и n. saphen i и двухъ венъ. В ъ об
ласти верхней V* голени, на уровн* нижняго края  in. g rac ilis , a. saphena 
распадается на дв* в*тви, переднюю и заднюю. П ередняя в*твь a. saphe
nae, приблизительно въ средин* голени, въ свою очередь распадается на 
поверхностную и глубокую в*тви. Поверхностная в*твь спускается по перед
ней поверхности m. tib ia lis  an tici, въ сопровож ден^ n. saphen i, на стопу, 
отдаетъ a. m alleo laris an te rio r in te rn a  и, обыкновенно, снабжаетъ своими 
разв*твлешями большой палецъ и внутреннюю сторону второго. Глубокая 
в*твь переходитъ подъ сухож иш ми ш. tib ia lis  an tic i e t  in. ex tenso ris  di- 
g ito rum  com m unis longi на переднюю поверхность голени и зат*мъ направ
ляется, въ сопровожден^ n. peronei profundi, на стопу, гд* образуетъ a. dorsalis 
pedis. Н оел*дняя отдаетъ a. m alleolaris an te rio r  e x te rn a , a. ta rsea  e t  a . m eta- 
ta rsea  и, снабдивъ своими разв*твлетям и остальные пальцы (аа. d ig ita les), 
проникаетъ черезъ первый или второй межкостный промежутокъ на подошву;



Й зъ этого описашя ясно, что передняя ветвь a. saphenae у мармозетоВъ 
замещ аетъ собою вполне на стопе a. tib ia lis  an tica .

Ч то касается задней ветви a. saphenae, то она спускается внизъ но 
задней поверхности голени между m. soleus e t  т .  tib ia lis  posticus, въ со
проводивш и n. tib ia lis . Н а уровне внутренней лодыжки, она отдаетъ а. 
m alleo la ris  poste rio r in te rn a , аа. calcanei и др. Н а подошве, на уровне 
основанШ плюсневыхъ костей, она разделяется на значительную a. p lan ta - 
ris  in te rn a  и очень слабую a. p la n ta ris  ex te rn a . A. p lan ta ris  in te rn a  идетъ 
съ n. p la n ta r is  in te rn u s  между mm. abductor ballucis e t flexor d igitorum  
com m unis brevis и, изгибаясь дугообразно наружу, анастомозируетъ съ а. 
p la n ta r is  e x te rn a , образуя arcus p lan ta ris  superficialis. Она снабжаетъ своими 
ветвями все пальцы. A. p lan taris ex te rn a  идетъ съ u. p lan ta ris  ex te rn u s 
вглубь подъ m. adductor hallucis и образуетъ съ продолжешемъ a. do rsa
lis  p e d is —arcus p la n ta r is  profundus, изъ которой выходятъ аа. interosseae.

И зъ  этого описаш я следуетъ, что задняя ветвь a. saphenae, по своему 
ходу и разветвлеш пмъ, замещаетъ собою вполне на подошве a. tib ialis postica.

Ч то касается a. popliteae, то она представляетъ собою очень слабую 
ветвь, которая, отделившись отъ a. feinoralis на бедре, проходить черезъ 
cana lis  fem oro-popliteus въ подколенную ямку, отдаетъ здесь аа. a rticu la res 
и затемъ разделяется на две тоншя ветви: a. tib ia lis  an tica  e t a. tib ia lis  
p o stica . A . tib ia lis  an tica  проходить сквозь spatium  interosseum  и оканчи
вается въ мускулахъ передней области голени, не достигая стопы. A. t ib i
a lis postica  точно также оканчивается въ мускулахъ задней области голе
ни, не достигая подошвы. А. регопеа совершенно отсутствуете

Такимъ образомъ, a. poplitea со своими ветвями (a. tib ia lis an tica  e t 
a. tib ia lis  postica) представляетъ собою не что иное, какъ слабую мышеч
ную ветвь главной арторш нижней конечности.

У другихъ приматовъ мы встречаемъ признаки дальнейшаго разви'пя. 
У нихъ появляется какъ  бы переходное къ окончательному состояше. Т акъ , 
хотя у Cebus a. saphena и представляется более развитою, нежели a. p o 
p lite a , и въ дальнейшемъ теченш замещ аетъ собою вполне на ты ле стопы 
и на подошве a . tib ia lis  antica e t  a . tib ia lis  postica, но между заднею 
ветвью  a. saphenae , идущею по задней поверхности голени на стопу и при
митивною a. tib ia lis  postica, ветвью a. popliteae, появляется значительный 
анастомозъ, лежапцй п оходу  n. tib ialis. Этотъ анастомозъ прюбретаетъ для 
насъ чрезвычайно важное морфологическое значеш е. Развнпсмъ его объяс
няется появлеше у высшихъ обезьянь (антропоидовъ) и у человека типи
ческой a. tib ia lis  posticae.

Тоже самое относится и къ a. tib ia lis ap tica . У A teles a te r появляется 
анастомозъ между примитивной a. tib ia lis an tica , ветвью a. pop liteae , и а.
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dorsalis pedis, составляющей продолжеше передней ветви (глубокой) a. sap h e
nae. Этотъ анастомозъ также лежитъ по ходу нерва, n. peronei p ro fu n d i. 
Черезъ развитие этого анастомоза и образуется у человека типическая а. 
tib ia lis  a u tic a  (у антропоидовъ она еще не вполне дифференцирована).

Вообще, изучеше филогенетической исторш р а з в и т  артер)альной системы 
нижней консчвости въ отряди примаговъ показываетъ, что съ самаго начала 
дифференцируется изъ вышеупомянутаго анастомоза a. tib ia lis  p o stiea ,— это 
имеетъ место у узконосыхъ. Рядомъ или вслЬдъ за дифференцировкой а. 
tib ia lis  posticae идетъ развито а. регопеае. Позже всего дифференцируется 
a. tib ia lis  an tica , достигая своего окончательна™ р а з в и т  лишь у человека.

Ч то касается причины вышеуказанной дифференцировки главныхъ арте- 
pift нижней конечности, то относительно этого вопроса я  могу представить 
следующее объяснен1е. По мере прюбретешя человекоподобными вертикаль- 
наго положсшя тела, происходить выпрямлеше нижней конечности. В след- 
CTBie постоянныхъ попытокъ къ выпрямлешю нижней конечности, a . saphena 
должна чисто механически растягиваться, и въ результате должна насту
пить атроф1я ея. Д л я  поддержашя кровообращешя, анастомозъ между а. 
tib ia lis  postiea и заднею ветвью a. saphenae, такъ хорошо выраженный у 
Cebus, точно также какъ  анастомозъ между a. tib ia lis  an tica  и переднею 
ветвью a. saphenae, resp. a. dorsalis pedis, ясно выраженный у A te les, 
должны, естественно, компенсаторно развиваться и дать место р а з в и т т  ти- 
пическихъ a. tib ia lis postiea et a. tib ialis an tica , ветвей a. pop liteae .

Съ темъ же ф актом ъ- фактомъ постепенна™ прмбретеш я вертикальна™  
положенia тела , въ зависимости отъ котораго находится более сильное раз
витие ягодичныхъ и икряныхъ мускуловъ, можно поставить въ связь и по
следовательное развито a. gduteae inferioris (у обезьянъ всего одна а. 
g lu taea  superior) e t а. регопеае,— артерш, необходимыхъ для питаш я разви
вающихся (гипертрофирующихся) мускуловъ.

Изучеше артер!альной системы у обезьянъ выдвинуло чрезвычайно важ
ный, съ б!ологической точки зрЬш я, вопросъ -вопросъ  о значенш нервовъ 
при филогенетическомъ развитии артер1алышй системы.

Изследоваше морфологическаго и генетичеекаго значешя a. ob tu ra to riae  
у различаыхъ обезьянъ выяснило мне впервые зависимость, существующую 
между ходомъ артерт’и и направлемемъ известна™  нерва. Именно, оказа
лось, что a. ob tu ra to ria , выйдя изъ a. iliaca ex te rn a , только у тех ъ  обезьянъ 
идетъ надъ горизонтальною ветвью лобковой кости, у которыхъ отъ n. ob- 
tu ra to riu s  отделяется тонкая нервная веточка, проходящая также надъ гори
зонтальною ветвью лобковой кости, въ сопровождена a . o b tu ra to riae , и 
оканчивающаяся въ ш. pectineus. Въ данномъ случае, ветви отъ n. c ru -‘ 
ra lis , /идущей подъ сосудами (a. e t v. fem oralis) къ m. pectineus, столь ха-
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рактерной для вы стихъ обезьянъ и для человека, совершенно н1ггъ. Оче
видно, что последняя замощена нервною веточкою отъ n. ob tu ra to riu s . Съ 
другой стороны, у гбхъ обезьянъ (высшихъ), у которыхъ a. o b tu ra to ria  
проходитъ черезъ canalis  ob tu ra to rius, вышеупомянутой нервной в-Ьточки 
отъ n. ob tu ra to riu s, назначенной для m. pectineus, совершенно шЬтъ. 
У нихъ m. pectineus иннервируется вЪтвью отъ n. c ru ra lis . Случайное ли 
это явлеше? Случайно ли существуетъ связь между ходомъ a. o b tn ra to riae  
надъ горизонтальною ветвью лобковой кости у низшихъ обезьянъ и присут- 
ств1емъ особой нервной в'Ьточки (отъ n. ob tu ra to riu s), назначенной для ш. 
pectineus и идущей въ сопровожден^ этой артерш? Этотъ констатирован
ный мною фактъ заставилъ меня обратить особенное внимаше на топогра
фическое OTHomeHie нервовъ къ  apтepiямъ у обезьянъ. И зслЬ доватя  въ этомъ 
направленш привели меня къ уб'Ьждетю, что почти везде артерш  идутъ 
вм есте съ нервами. Т акъ , оставляя въ стороне крупные стволы, большая 
часть которыхъ, какъ  это уже давно известно изъ анатом!и человека, сопро
вождается нервами (a . caro tis— n. vagus, a. snbclav ia— a x illa r is  — p lexus 
a x illa r is , a. b rach ia lis— n. m ediauiis, a. h y p o g astr iea— p lexus sacra lis , a. 
fem oralis— n. c ru ra lis , a. p o p lite a — n. ischiadicus e tc .), я  укажу на сл е- 
дуюпуе артер1альные стволы у обезьянъ, которые всегда идутъ вместе съ 
нервами: <а. lin g u a lis— съ n. hypoglossus, a. tem poralis superfic ia l i s - с ъ  n. 
au ricn lo -tem poralis , a. au ricu la ris  p o s te rio r— съ ram us au ricu la ris  poste rio r 
n. facialis, a. la ry n g e a — съ n. la ryngeus superior, a. c ircum flexa  hum eri 
p o s te rio r— съ n. circuinflexus, a. profunda brachii — съ n. rad ia lis , a. col la
te ra lis  u ln a ris  — съ n. u lnaris , a. m e d ia n a — съ n. m edianus, a . in terossea 
in te rn a — съ n. interosseus in ternus, a. in terossea e x te rn a — съ n. in te ros- 
seus ex te rn u s , a. u ln a ris— съ n. u lnaris , a. ra d ia lis— съ n . rad ia lis , a rcus 
volaris p ro fu n d u s— съ глубокою ветвью отъ n. u lnaris , a. sap h en a— съ u. 
saphenus, a. superfic ia lis  g e n u — съ веточкою отъ n. saphenus къ колену, 
a . tib ia lis  a n tic a — съ n. peroneus profundus, a. tib ia lis  p o stica— съ n. t i 
bialis, a dorsalis p ed is— съ n. peroneus profundus, a. su ra lis— съ n . su ra lis , 
a. p la n ta r is  in te rn a — съ n. p lan ta ris  in ternus, a. p la n ta ris  e x te rn a — съ n. 
p la n ta ris  ex te rn u s , arcus pedis p ro fundus— съ глубокою нервною веточкою 
отъ n. p la n ta ris  ex te rnus, идущею къ глубокими» мускуламъ подошвы и къ 
межкостнымъ, аа . d ig ita le s— съ nn. d ig ita le s  etc.

Такимъ образомъ, если все эти факты доказываютъ, что существуетъ 
несомненная топографическая зависимость между ходомъ артерш  и нервовъ, 
то является другой вопросъ. Спрашивается: была ли периферическая нервная 
система первичнымъ факторомъ, вызвавшимъ, при филогенетическомъ разви- 

‘тш артер1альной системы, дифференцировку артерш  въ известномъ топогра- 
фическомъ направленш, или подобную причинную роль нужно приписать
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артер1альной системе, вызвавшей своимъ развитсемъ последовательную диф- 
ференцировку периферической нервной системы въ данномъ направленш. 
М не кажется, что, какъ  сравнительно-анатомическ1я, такъ  и эм брю логичеш я 
данныя говорятъ въ пользу перваго нредположешя. И, въ самомъ д ел е , съ 
точки зр*ш я филогенезиса, нервная система гораздо древнее сосудистой. 
Съ нервной системой мы сравнительно очень рано встречаемся на лестнице 
животнаго царства. И зъ изследоваш й K le in en b erg ’a*), E im er’a**), 0 .  и R . 
H e rtw ig ’a***), R om anes’a f )  и др. мы знаемъ, что уже у низшихъ Сое- 
le n te ra ta  существуетъ нервная система. Между темъ какъ кровеносная 
система появляется у животныхъ сравнительно поздно: обособленные арте- 
р1альные и венозные сосуды появляются лишь у высшихъ ракообразныхъ. 
Съ другой стороны, и съ точки зреш я онтогенезиса, нервная система пред
ставляется более древней, нежели сосудистая. ■

Само собою понятно, что, для полнаго признаки высказаннаго мною 
нредположешя, необходимы обширныя какъ  сравнительно-анатомичесшя, такъ  
и эм б р ш о ги ч еш я  изследоваш я. Это— задача будущаго.

*) Kleinenberg, Hydra. Leipzig, 1872.
**) Eimer, Zoologische Untersuch. 1874. Archiv fur mikrosc. Anat., XIV, 1877. 
***) О. и R. Hertwig, Das Nervensystem und Sinnesorgane der Medosen. 1878. 
f )  Romanes, Phil. Trans. 1870—1877.





Легочная артерия.

Легочная apmepin, arteria pulmonalis, по выхода изъ праваго желу
дочка, направляется прямо вверхъ у Cebus, C ercopithecus и C ynocephalus 
и вверхъ и влево у O rang’a и, на уровне дуги аорты, разделяется на две 
ветви. П равая  ветвь идетъ позади восходящей части аорты и верхней по
лой вены къ правому легкому, у корня котораго ова разделяется на три 
неравной величины ветви: верхняя, наиболее слабая, ветвь, разделившись 
въ свою очередь на два стволика, проникаетъ въ верхнюю долю праваго лег- 
каго; средняя, наиболее значительная, ветвь делится такж е на два стволика, 
изъ которыхъ верхш'й направляется къ средней доле, а нижшй къ верхней 
части нижней доли; наконецъ, нижняя ветвь разветвляется въ остальной 
части нижней доли. Л евая  ветвь a r te ria e  pu lm onalis  распадается только 
на д ве  ветви, изъ которыхъ верхняя направляется къ верхней доле лЬваго 
легкаго, а нижняя, более значительная, къ нижней доле его.

^Дорта.

Аорта, выйдя изъ леваго желудочка, идетъ вверхъ и вправо и, после 
образовашя дуги, направляется въ заднш грудной промежутокъ. И зъ восхо
дящей части аорты, непосредственно надъ основашемъ полулунныхъ клапа- 
новъ, происходить венечныя артерж , a rte riae  coronariae cordis.

Arteria cormaria cordis dextra, довольно слабая, выйдя изъ перед
не-правой стороны основашя аорты, направляется сначала внизъ и вправо, 
описывая легкую дугу, открытую кверху, а затЬмъ ложится въ sulcus auricu lo- 
ven tricu la ris  d ex te r, по которому достигаетъ вокругъ праваго края сердца 
задней поверхности его. Она снабжаетъ мелкими ветвями правое предсерд!е 
и более крупными правый желудочекъ. Таково расположеше ея у Cebus, 
Cercopithecus и Cynocephalus. Особенность его состоять въ отсутствии нис-
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ходящей ветви  (ram us descendens), которая нормально всегда бываетъ у 
человека и занимаетъ заднюю продольную борозду.

Напротивъ того, у оранга правая венечная aprepifl, по своему ходу и 
разветвлению, напоминаетъ вполне расподож ете ея у человека. Выйдя я з ь  
правой периферш основашя аорты, она ложится тотчасъ въ sulcus auriculo- 
ven tricu laris  d ex te r  и горизонтально направляется по немъ на заднюю по
верхность сердца. Д ойдя до задней продольной борозды, она круто свора- 
чиваетъ внизъ и, какъ  ram us descendens, спускается по ней до самой 
верхушки сердца. Вблизи праваго края  основашя сердца, отъ a r te r ia  сого- 
naria . d e x tra  отделяется довольно крупная ветвь, которая направляется 
внизъ по правому краю сердца и разветвляется въ  стенкахъ праваго же
лудочка.

Arteria coronaria cordis sinistra, более значительная, нежели преды
дущая, выходитъ изъ левой стороны основашя аорты и направляется влево 
по sulcus au ricu lo -v en tricu la ris  между кориемъ a rte riae  pulm onalis и л е- 
вымъ предсерд1емъ. Непосредственно за легочной артер!ей, она распадается 
на д в е  равной величины ветви, изъ которыхъ одна идетъ, какъ  ram us 
circu laris, на заднюю поверхность сердца и у Cebus, Cercopithecus и Супо- 
cephalus ' спускается по задней иродольной борозде до самой верхушки 
сердца (у оранга она оканчивается, подобно тому какъ и у человека, на 
задней поверхности леваго желудочка, не достигая иродольной борозды), а 
другая сворачиваетъ внизъ и, какъ ram us descendens, по передней иро
дольной борозде достигаетъ верхуш ки сердца. Л ев ая  венечная aprepia 
у Cebus, C ercopithecus и C ynocephalus енабжаетъ своими ветвями не толь
ко левое нредсерд1е и левы й желудочекъ, но и заднюю стенку праваго 
желудочка.

Почти вез авторы, завимавппеся изеледоваш емъ артер1альной системы 
у обезьянъ, умалчиваютъ совершенно о венечныхъ артер1яхъ. Только одинъ 
R o jeck i* ), изеледовавипй артер1альную систему у M acacus cynoinolgus e t 
M acacus sin icus, онисываетъ распределеш е венечныхъ артерш у этихъ 
обезьянъ следующимъ образомъ: „ L ’a rte re  coronaire gauche ou an terieu re , 
plus volum ineuse que la  d ro ite , prend  naissance  su r le c6te gauche de la  
base de l ’ao rte ; e lle  e s t caches p a r  l ’a r te re  puhnonaire . E lle  se dirige a 
gauche e t en a v a n t e t  se divise apres un  co u rt trn je t, de i  mm., en deux  
branches, d ro ite  e t  gauche; la  branche d ro ite  se p o rte  en avan t e t un pen

‘) Journal de l’Anatomie et de la Physiologie. 1889. H  4. Pag. 344—345.
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a  d ro ite  en d eeriv an t ппе legere  courbe к concavitd d ro ite , pour descendre 
sn r  la paroi an te rien re  dn coenr a  la  lim ite  des deux v en tricu les, jusqu 
sa  po in te . D ans ce t r a je t ,  elle  donne line p e tite  branche tran sv ersa le , qui 
se  po rte  d ans le sillon au ricu lo -ven tricu la ire  d ro it, ainsi qne de nom breuses 
branches su r la  paroi an terien re  du coenr. L a  branche gauche ddvie Idge- 
re m e n t a  gauche pour se loger dans le sillon  au ricu lo -v en tricu la ire  sous 
l ’o re ille tte  gauche, oil elle  se divise en deux b ranches secondaires; la  
b ranche v e rtica ls  descend en se ram ifian t sur la  face in td rieu re  e t  gauche 
'du coenr ju s q u ’a sa pointe; la  branche tran sv e rsa le  su it le  sillon  auricu lo- 
v en tricu la ire  gauche, caches par l ’o re ille tte . A rrivde au bord posterieur 
de ce tte  o re ille tte , ce tte  branche envoie un ram eau d escendan t su r la  p a 
ro i postdrieure du coenr en chem inant dans le sillon  qu i sdpare le  ven- 
tricu le  gauche du sinus des veines pulm onaires, jn s q n ’au  voisinage du 
ven tricu le  d ro it; elle  q u itte  ce sillon pour s ’epuiser sur la  paroi postd- 
rieu re  du coeur. ..

L ’a rte re  coronaire dro ite  ou postdrieure n a lt  au niveau de la  face 
an te rien re  e t a d ro ite  de la  base de l ’ao rte , en arriere  de l ’a rte re  pu l- 
m onaire, elle  se porte  d ’abord en bas e t  en av an t pour e n tre r  ensu ite  
h o rizon ta lem en t dans le sillon  au ricu lo -ven tricu la ire  d ro it, ou plutO t au- 
dessous de ce sillon . P arvenne au bord po ste rieu r de 1’o re ille tte  d ro ite , 
elle  se coude & ang le  d ro it pour g ag n er la  face postdrieure  du coeur 
dans le sillon  in te rv en tricu la ire  ju sq u ’ aupres de la  p o in te  du coenr. Au 
niveau de son coude, elle donne line b ran c lie ,q n i continue son t r a je t  dans 
le sillon au ricu lo -v en tricu la ire , en a rr iv a n t ju sq u ’ au voisinage de la branche 
correspondante  gauche avec laque lle  elle  p a ra i t  s’anastom oser* .

j3i3TBH дуги аорты.

И зъ дуги аорты у всЬхъ обезьянъ. изследованныхъ мною, вы ходятъ две 
артерш: a r te r ia  anonym a e t  a r te ria  subclavia s in is tra . A rte r ia  anonym a 
подымается вверхъ и слегка вираво и позади праваго грудино-ключичнаго 
сочленетя разделяется на a rte ria  caro tis com m unis d e x tra  e t a r te r ia  sub
clavia d e x tra . (Рис. 1).

Что же касается a rte riae  carotid is com m unis sin is trae , то она происхо
дить отъ a r te r ia  anonym a, при чемъ у всЬхъ обезьянъ, за исключешемъ 
оранга, она выходить изъ лЬвой стороны безымянной артерш  въ верхнемъ 
ея отделе, а у некоторыхъ, какъ, напр., у H ap a le  jacchus e t  H a p a le  pe- 
n ie il la ta ,— очень высоко, вблизи делен1я ея на правую общую сонную и 
правую подключичную артерш .
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Подобное только что представленному расположите ap’repifi, выхо дящихъ 
изъ дуги аорты, было наблюдаемо Мпуегомъ*) у шимпанзе и оранга, Jef
fries**) у оранга и Rojecki'им ъ***) у мартышки.

У оранга же л4вая общая сонная apTepiл пыходитъ изъ безымянной 
очень низко, вблизи аорты, въ разстоянш всего 2 min, отъ дуги аорты. 
Такимъ образомъ, у оранга, сравнительно съ низшими обезьянами, является 
уже значительная наклонность къ изолированному выхождетю л'Ьвой сонной 
артерш изъ дуги аорты. У него появляется переходное къ окончательному 
состоять), съ которымъ мы 
встречаемся у гориллы и у 
человека: у него лишь наме
чено то, что совершилось уже 
у гориллы и у человека. По 
крайней м ер е, изъ изсле.доватй  
H u x ley , B olau, Broca, Chap- 
lmtn’a i ) ,  B isc h o fP a f* )  и E is- 
ler ’a-l-**) можно заключить, что 
у гориллы существуетъ распо- 
ложеюе этихъ сосудовъ, свой
ственное нормально человеку.
Относительно же шимпанзетруд- 
но высказаться определенно: въ то время какъ некоторые изс.гЬдователи 
(G ratio let e t A l ix f * * * )  и Vrolik j j )  находили у шимпанзе более развитое 
состоите, свойственное человеку, друп е (Mayer f t * ) ,  Chapman i f * * )  встре
чали у него примитивное состоян1е, свойственное либо низшимъ обезьянамъ, 
какъ это было въ случае М ауега , либо даже еще более низшимъ мле- 
копитающимъ животнымъ, какъ это им'Ьлд мЬ'То не сД уч й  Cliitpniitii’a. 
Chapm an, именно, нашелъ у шимпанзе две безымянный артерш, изъ кото

*) Mayer, Zur Anatornie des Orang-Utan imd des (Tiimpaiize. Arch. f, Xaturgesch. 22. 
Jahrg. 1806, Bd. I, S. 293.

*") Jeffries, Some a count of the disposition of a Simla satvrns, Philosnph. Magaz. Vol. 
67, 1826, pag. 185.

***) Rojecki, Journal de Г Anatornie et de la Physiologic. 1889. X! 4, pag. 345 — 346. 
t )  Chapman, On the structure of the Gorilla. Proc. Acad. Pliilad. 1878. 
t e) Bischoff, Beitrage zur Anatomic des Gorilla. 1880. 
t**) Eisler, Das Gefass—und periphere Nervcnsystem des Gorilla. 1890. S. 5. 
t***J Gratiolet et Alix, Recherehes sur 1‘ anatornie du troglodytes nubryi. Nouv. arch. 

Mus. d’ hist. nat. 1866. Vol. 2. pag. 220.
f t )  Vrolik, Recherehes sur P anatomic du chimpanze. Amsterdam. 1811. 
ft*) Mayer, Loc. cit.
ft**) Chapman, On the structure of the chimpanzee. Proc. Acad Pliilad. 1879. pag. 58.
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рыхъ каж дая разделялась на общую сонную и подключичную, сл*д., 
расположеше, характерное для летучей мыши, ежа, крота, дельфина (В аг- 
kow *), выдры.

П о крайней и к р е , у выдры, наследованной мною въ Гейдельбергскоиъ 
Анатомическомъ Институт*, изъ дуги аорты происходили дв* безымянный 
артерш , изъ которыхъ каж дая разделялась на общую сонную и подклю
чичную.

Происхождеше левой общей сонной артерш  изъ безымянной предста
вляете не особенно редкое явлеше у человека. Х отя до сихъ поръ въ ли
тератур* известно всего 77 случаевъ подобной аномалш, но, въ действи
тельности, можно думать, случаевъ подобнаго вар1анта наблюдалось го
раздо больше: въ пользу этого, помимо филогенетической молодости типа 
отхождешя л*вой общей сонной артерш ,— такъ какъ , ч*мъ моложе по фи
логенезу типъ устройства какой либо части организма, т*мъ мен*е стано
вится онъ стойкимъ, т*мъ чаще должны встречаться вар1анты въ устройств* 
этой части,— говорите еще и тотъ ф акте, что Q uain’y одно время посчастли
вилось встретить эту аномалш  2 5  разъ на 219  труповъ. Объ этой аномалш 
упоминаете впервые Везалш  **). Поел* него она описана у Petsche ***), 
N eubauer’a f ) ,  H u b er’a -j* ), М ескеГяф**), M alacarne’af***), T iedem ann’a it)»  
H y r t l ’a f f * ) ,  Q uain’a f f  **) и др.

Нужно заметить, что подобное только что описанному у обезьянъ распо
лож ите в*твей дуги аорты составляете чрезвычайно распространенное явле- 
н!е въ животномъ царств*: оно существуете у хищныхъ, грызуновъ, еумча- 
тыхъ, у свиньи, ламы и др.

Отношено артерШ, выходящихъ изъ дуги аорты, къ сос*днимъ венамъ 
у обезьянъ такое же, какъ  и у человека: съ правой стороны безымяйЙой 
артерш  лежитъ vena anonym a d ex tra ; vena же anonyraa sin is tra , прежде 
ч*мъ достигнуть верхней полой вены, перекрещиваете переднюю поверхность 
артерШ, выходящихъ изъ дуги аорты.

*) Barkow, Schlagadern der Saugethiere. I860.
**) Vesalius, De corpor. hum. fabrica. 1543.
***) Petsche, Syllog. anat. select, observ. diss. Halae. 1736. 
t)  Neubauer, Descr. anat. art. innom. et thyr. im. diss. Jen 1772, zweimal. 
t*) Huber, Act. Helvet. 1777. VIII, 68, bei einem halbjabrigen Madchen nnd einem zwolfta- 

gigen Knaben.
t**) Meckel, Epist. ad Haller. 1774, III, 140.
t***) Malacarne, Osserv. in chir. P. II, 1784, Tab. I, Fig. 1.
t t )  Tiedemann, Meckel’ s Archiv. 1829, S. 8.
tt" ) Hyrtl, Oesterr. medic. Jabrb. 1841, S. 22, fiinfmal.
ft**) Quain, The anatomy of the arteries. London, 1844.
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рбщ ая  сонная артер1я.

П равая общая сонная артер1я отделяется, какъ выше сказано, отъ бе
зымянной артер1и позади праваго грудино-ключичнаго сочленешя. Левая же 
общая сонная артер1я выходить, на различной высоте у различяыхъ обезь
янъ, изъ внутренней стороны безымянной артерш. Различнымъ началомъ 
сонныхъ артерШ объясняется, канъ различная ихъ длина, такъ и неодина
ковое положеше: левая сонная apTepia длиннее правой и лежитъ глубже ея; 
она помещается на некоторомъ протяженш въ грудной клетке  въ перед- 
немъ грудномъ средостенш; впереди ея лежитъ, какъ  сказано, vena апо- 
nym a sin istra , а снаружи она граничитъ съ мед1астинальнымъ листкомъ 
плевры. Кроме того, неодинаковымъ местомъ происхождешя левой сонной 
артерш  у различныхъ обезьянъ объясняется различное отношеше ея къ 
дыхательному горлу: у техъ обезьянъ (низшихъ), у которыхъ имеетъ место 
высокое происхождете ея изъ безымянной артерш, она подымается косвенно 
вверхъ и влево и, прежде чемъ достигнуть левой стороны шеи, проходитъ 
впереди дыхательнаго горла, перекрещивая переднюю его поверхность; у 
техъ  же обезьянъ (высшихъ, напр., у оранга и др.), у которыхъ она вы
ходитъ изъ безымянной артерш низко, вблизи аорты, подобнаго отношешл 
къ дыхательному горлу не замечается.

Произойдя вышеописаннымъ образомъ, общая сонная артер1я подымается 
на шее вверхъ сбоку дыхательнаго горла и пищевода, будучи покрыта въ 
нижнемъ своемъ отделе mm. sterno-cleido-m astoideo, sterno-hyoideo et ster- 
no-thyreoideo, затемъ выше— ш. sterno-cleido-m astoideo и отчасти ш. omo- 
hyoideo, который перекрещиваетъ переднюю ея поверхность, и, наконецъ, въ 
въ верхнемъ отделе, въ области Мальгспевой ямки, — одною лишь фасщей 
и подкожной шейной мышцей. Vena ju g u la ris  communis лежитъ въ одномЪ 
влагалищ е съ артер1сй, снаружи и слегка впереди ея. Въ одпомъ влагалище 
съ ними находится и nervus vagus, который расположенъ позади и между 
сосудами. И зъ этого описашя видно, что топографическое отношеше общей 
сонной артерш  къ соседнимъ органамъ у обезьянъ такое же, какъ и у человека.

Общая сонная артер1я у всехъ обезьянъ, за исключешемъ оранга, от- 
даетъ a. thyreoidea inferior, которая, выйдя либо изъ нижней части общей 
сонной артерш , как ъ  это имеетъ место у плосконосыхъ, либо изъ средины 
ея, как ъ  это встречается у узконосыхъ, направляется отсюда дугообразно 
вверхъ и внутрь къ  щитовидной железе (Рис. 2). Она снабжаетъ своими 
ветвями не только нижнш отделъ щитовидной железы, но раветвллется т а к 
же въ пищеводе и дыхательномъ горле. T h e ile* ) оиисываетъ, что у naBia-

*) Theile, Ueber das Artoriensystem von Simia Innus. Midler’s Archiv fur Anatomie. 1852.
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новъ a r te r ia  thyreo idea  in ferio r составляете также ветвь общей сонной арте- 
p in. E is le r* )  тоже самое находилъ у гориллы. У изсл^дованнаго же мною 
оранга a . thyreo idea in ferior составляете ветвь подключичной артерш . По 
V rolik’y, тоже самое имеете место и у шимпанзе. R o jeck i** ) описываете, 
что у мартышки общая сонная артер|'я посылаете ветвь къ  предпозвоноч- 
нымъ мускуламъ. Подобной ветви я  никогда не находилъ. По K rause, про- 
исхождеше a. thyreoideae in fe rio ris  изъ общей сонной артерш представляете 
чрезвычайно распространенное явлеш е у млекопитающихъ животныхъ. Х отя, 
нужно заметить, что ни у кролика, ни у кошки, ни у выдры, изсл'Ьдован- 
ныхъ мною, я  не встр'Ьчалъ этого; у нихъ, действительно, изъ общей сон
ной артерш  выходите щитовидная артер1я, но верхняя, а  не нижняя; по
следняя у нихъ совершенно отсутствуете. П о E lle n b e rg e ry  и Banin’у***)» 
у собаки a. thyreoidea in ferio r составляете, по большей части, ветвь общей 
сонной артерш , но часто она выходите и изъ безымянной артерш .

У человека сравнительно редко встречается подобная аномал1я— проис- 
хождеше a. thyreoideae in ferio ris  изъ общей сонпой артерш. Эта аномал1я 
впервые описана у N icolai f ) ,  после него у Meckel ’я f* ) , Lnsclika f  **), 
D ubrneiPa f***), T iedeniann’a f f ) и др. Само собою понятно, что эта ано- 
мал1я представляете явлеше атавистическое.

Место делеш я общей сонной артерш  на наружную (a. caro tis ex te rna) 
и внутреннюю (a. carotis in te rn a ) находится на различной высоте шеи у 
различныхъ обезьянъ: въ то время какъ  у мармозетовъ (H apal.) оно нахо
дится низко— на уровне перстневиднаго хрящ а, у п.тосконосыхъ и узконо- 
сыхъ они подымается выше и совпадаете съ нижнимъ краемъ щитовиднаго 
хряща, у оранга же оно перемещается еще выше и приходится на средине 
щитовиднаго хряща. По изследоваш яиъ E is le r’a f  f* ) , у гориллы общая сон
ная apTepia делится на уровне нижняго края щитовиднаго хряща.

Если мы всномнииъ, что у человека место делеш я общей сонной. артерш 
находится обыкновенно на высоте верхняго края щитовиднаго хрящ а,— (у 
женщинъ, по Груберу, оно приходится несколько ниж е),— то, мне кажется, мы 
инеемъ полное право отнести низкое дЬлеше общей сонной артерш  у обезьянъ 
къ состояшю примитивному и считать, ео ipso, случаи низкаго разделеш я

*) Eisler, Das Gefass-und peripliere Nervensvstem des Gorilla. 1890. S. 5.
**) Rojecki, Journal de 1’Anatomic et de la Physiologie. 1889, Л5 4, pag. 347.
***) Ellenberger und Baum, Systematische und topographische Anatomie des Hundes. 

1891. S. 368.
t)  Nicolai, De direct, vasor. Argentor. 1725, § VII.
+*) Meckel, Epist. ad Haller. Vol. I ll, 1774, S. 141. 
t e<1) Luschka, Anat. I. a. S. 344. -
+***) Dubrueil, 1847, pag. 72. 
t t )  Tiedemann, 1822, Explic. S. 80.
■ft*) Eisler, Loc. Cit.
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ея у человека за явлеше атавистическое. Вообще, нужно заметить, подобные 
случаи встречаются у человека редко. Quain *) нашелъ д^леш е общей сон
ной артерш на уровне перстневиднаго хряща всего 5 разъ на 250  трупахъ. 
Еще более низкое разд-Ьлеше общей сонной артерш описано у M orgagni**), 
при чемъ она делилась уже въ разстоянш 4 ст. отъ места пpoиcxoждeнiя 
своего, затемъ у Н угН ’я***), где место делеш я находилось на высоте пятаго 
гаейнаго позвонка, у B urns’a f )  — на высоте шестого шейнаго позвонка, у 
O tto f* )  и H a r t’a f* * )  оно совпадало съ нижнимъ краемъ щитовидной железы.

Еще два слова относительно разницы въ калибре внутренней и наруж
ной сонныхъ артерШ. Въ то время какъ у человека внутренняя сонная 
apTepifl всегда толще наружной сонной (H en le f* * * ), у всехъ обезьянъ, не 
исключая и оранга, отношеше между этими двумя артер1ями какъ разъ об
ратное: наружная сонная aprepifl толще внутренней; эта разница особенно 
выражена у низшихъ обезьянъ. По E isle r’y j f ), то же самое существуете и 
у гориллы. Само собою попятно, что это различ1е въ калибре артерш нахо
дится въ тесной связи съ незначительнымъ развиПемъ головного мозга у 
обезьянъ, сравнительно съ человеком!.. Тоже различ1е между этими двумя 
артер 1‘яни, но, понятно, въ более резкой форме, наблюдается и у более 
низшихъ млекопитающих!, жавотныхъ, какъ собака, кроликъ, кошка, 
выдра и др. E llen b erg e r и Ваши f t* )  описываютъ это у собаки, K rause f t* * )  
— у кролика; я находилъ тоже самое у выдры и кошки.

Н а р у ж н а я  со н н а я  apTepia.

Наружная сонная aprepin расположена у обезьянъ точно также, какъ и 
у человека, кпереди и нвнутри отъ внутренней сонной артерш . Отъ места 
происхождешя своего, она иодыйаетсн но Мальгеиевой яикФ и ложу около’ 
ушной железы вверхъ и образуете при этомъ дугу, открытую кпереди. В ъ 
области Мальгеневой ямки apTcpia покрыта лишь фасщей и подкожной шей
ной мышцей; vena facialis anterior перекрещиваете въ косомъ направлешн 
ея наружную поверхность. Въ области же fossa paro tidea  она покрыта зад- 
нимъ брюшномъ ш. biventris m axillae inferioris e t  m. stylo-hyoideo; vena

*) Quain, The Anatomy of the arteries. London, 1844.
**) Morgagni, De sod. et rails, morbor. 1761, Ep. 29, Artie. 20.
***) Hyrtl, Oesterr. medic. Jahrb. 1841, XXIV, 18.
t) Burns, Diseas, of the heart. 1809, pag. 285.
t*) Otto, Pathol. Anat. 1830, S. 309.
t**) Hart, Todd’s encvc. of anat. and pliys. 1836, I, 484.
t""‘) Henie, Handbuch der Gefiisslehre des Menschen. 1868, S. 89.
f t )  Eisler, Loc. Cit.
ft* ) Ellenberger und Baum. Anatomie des Hundes. 1891, S. 368. 
ft**) Krause, Anatomie des Kaninchens. 1868, S. 183,
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facialis posterior расположена позади артерш . Подъязычный нервъ перекре- 
щиваетъ наружную поверхность артер!и, а нисходящая его в"Ьтвь (ram us des
cen d e rs)  лежитъ непосредственно на артерш . И зъ  этого описатя сл'Ьдуетъ, 
что топографическое отношен1е артер1и къ сос§днимъ органамъ у обезьянъ 
такое же, какъ  и у человека. То же самое находили T h e ile* ) и R ojecki**).

Дередшя в’кгви наружной сонной артерш,

П ередш я вЬтви наружной сонной артерш  совершенно различно располо
жены у Cebus, Cercopithecus и Cercocebus, съ одной стороны, у Cynocepha- 
lus и у оранга, съ другой. ВслЬдстгпе этого, представляется необходимость 
изложить раснред’Ьлете этихъ ветвей сначала у однЬхъ обезьянъ, загЬмъ 
у другихъ.

У H apale , Cebns, C ercopithecus sabaeus, C ercopithecus en te llu s  e t Cer- 
cocebns изъ передней периферш наружной сонной артерш  выходитъ только 
одна в4твь: а. тaxillaris externa. M icro  происхож детя ея находится на 
различномъ разстоян{и отъ мЬста дЬлеш я общей сонной артерш — отъ 0,5 
до 1 ст. (Рис. 2).

Сначала a rte ria  m ax illaris  e x te rn a  идетъ по Мальгеневой ямкЬ горизон
тально впередъ, загЬмъ, пройдя подъ заднимъ брюшкомъ in. b iven tris e t 
m. stylo-hyoideus, вступаетъ въ область подчелюстную, по которой идетъ 
косо вверхъ и впередъ; дойдя до задняго края подчелюстной железы, она. 
сворачиваетъ подъ тупымъ угломъ вверхъ, перегибается черезъ край нижней 
челюсти, непосредственно вблизи передняго края m. m asseteris, загЬмъ, при
крытая ш. platysm a-m yoides, она идетъ по внутренней поверхности щечной 
сумки къ углу рта; отсюда она сворачиваетъ вверхъ и подъ m . auriculo-labialis 
superior и отчасти m. levato r labii superioris p rop riu s достигаетъ нижняго 
края орбиты, гдЬ она анастомозируетъ съ сосЬдними артер1ями. A rteria  
inaxil laris ex te rn a , на всемъ своеиъ пути, отдаетъ многочисленный вЬтви:

1. Arteria thyreoidea superior выходитъ изъ нижней периферш a. m a
x illa r is  ex ternae , непосредственно вблизи м4ста ея происхождешя. Сначала 
она идетъ поперечно внутрь, проходить подъ болыпимъ рожкомъ подъязыч
ной кости, загЬмъ, дугообразно изгибаясь, направляется внизъ къ наружному 
краю щитовидной железы. Она снабжаетъ своими ветвями соотвЬтственную 
долю щитовидной железы и перешеекъ ея. Конечныя вЬтви ея анастомози- 
руютъ какъ  съ артерг'ей противоположной стороны, такъ  и съ a rte ria  thy- 
reoidca inferior. .

*) Theile, Ueber das Arteriensystera von Simia Jnnus. Milller’s Arch. f. Anat. 1852. 
'! Rojecki, Journal de 1’ Anatomic et de la Physiologie 1889, № 4, pag. 347.
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Кроме ветвей для щитовидпой железы. arteria tliyreoidea superior даетъ 
таг?же ветви къ сосЬднимъ мускуламъ:

a) R am us hyoideus направляется поперечно внутрь по m embrana liyo- 
thyreoid ea et, m. hyo-tbyreoideus къ осн ован т  подъязычной кости. Эта ветвь 
разветвляется частью въ послЬднемъ мускуле, частью же авастомозируетъ 
съ артер!ей противоположной стороны.

Р и с. 2-й.

с К 1! (J 0 14 ТII ЕС и S EN Т К 1. Ь US.

b) R am us sterno-cleido-m astoideus представляетъ очень тонкую ветвь, 
идущую наружу и внизъ къ соответственному мускулу.

c) A rteria laryngea superior проходить сначала вместе съ nervits 1а- 
ryngens superior между подъязычной костью и щитовиднымъ хрящемъ подъ
m. hyo tbyreoideus; затЬмъ опа прободаетъ m em brana liyo-tbyreoidea и раз
ветвляется въ слизистой оболочке и мускулахъ гортани.
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У Cercopithecus sabaeus a r te r ia  la ryngea  superior выходить непосред
ственно изъ a rte ria  m ax iila ris  e x te rn a . По R ojecki’pMy *), эта артер1я у Maca- 
cus такж е происходить въ большинства случаевъ изъ a. m axiilaris ex terna .

d) R am us crico-thyreoideus отделяется отъ внутренней периферш a rte -  
riae thyreoideae superioris, нриблизительно на средине ея протяжешя. Эта 
ветвь идетъ вь поперечномъ нап равлена по m. crico-thyreoideus et liga- 
m entum  crico-thyreoideum , снабжаетъ своими ветвями m. crico-thyreoideus 
и на средней линш шеи анастомозируетъ съ apTepiet противоположной 
стороны.

По R ojeeki’osiy, **) a r te r ia  thyreo idea superio r у M acacus cynomolgus 
e t  M acacus sinieus происходить въ большинстве случаевъ также изь а. ш а- 
x illa r is  ex te rn a .

2. Arteria lingualis выходить изъ нижней периферш a rte riae  m axil- 
laris ex ternae  непосредственно надъ заднимъ концомъ большого рога подъ
язычной кости, вблизи задняго края  m. hyo-glossi. Отсюда она направляется 
внутрь, вверхъ и впередъ, проходить вместе съ nervus hypoglossus между 
ш. hyo-glossus e t ш. genio-g lossus и на уровне задняго края подъязычной 
железы разделяется на a r te r ia  sub lin g u a lis  e t  a r te r ia  ran ina. Y ena lin g u a
lis проходить изолированно подъ ш. hyo-glossus. Н а  уровне большого рога 
подъязычной кости, отъ a r te r ia  lin g u a lis  отделяется несколько (В— 4) мел- 
кихъ веточекъ, которыя разветвляю тся въ ш ш. hyo-glossus e t  genio-hyoideus. 
Оне, следовательно, гомологичны ram o hyoideo a. lingualis  человека. Н е 
сколько далее, на уровне основашя язы ка, также заметно несколько (2 — 3) 
тонкихъ веточекъ, отделяющихся отъ a rte ria  lingua lis  и разветвляющихся 
въ мускулахъ основашя языка. Эти веточки представляютъ гомологш съ 
a rte ria  dorsalis linguae человека.

A rte ria  sub liugualis оставлиетъ nervus hypoglossus и проходить, въ со- 
провожденш веточки nervi lin g u a lis , между in. gen io-g lossus и подъязыч
ной железой до места прикреплеш я уздечки язы ка къ нижней челюсти. Она 
даетъ многочисленны}! ветви къ  подъязычной ж елезе, къ  ш. m ylo-hyoideus 
и къ слизистой оболочке полости рта.

A rte ria  sublingualis d ex tra  у Cebus e t Cercocebus гораздо значительнее, 
нежели a rte ria  sub lingualis s in is tra . У C ercopithecus sabaeus e t  (Cercopi- 
thecus en te llu s  отношеше между обеими артер1ями обратное. •

A rte ria  ran ina  проникаетъ вместе съ nervus hypoglossus вглубь языка 
и достигаетъ до самой верхушки его. Она даетъ многочислснныя поперечныя 
ветви, которыя анастомозируютъ съ таковыми же ветвями противоположной 
стороны.

*) Op. Cit. Pag. 348.
**) Loc. Cit.
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3 . Arteria palatina ascendens (p h a ryngo-pa la tina) выходитъ изъ верхне
внутренней поверхности a rte r ia e  m ax illa ris  ex te rn ae , непосредственно вблизи 
наружной сонной артерш . Отсюда она подымается вверхъ между шш. sty lo 
glossus e t sty lo -pharyngeus и по внутренней поверхности m. pterygoidei in- 
te rn i достигаетъ боновой стенки глотки. Она посылаетъ къ  миндалевидной 
ж елезе ram us to n s illa r is  и снабжаетъ мелкими ветвями шш. sty lo-g lossus, 
s ty lo -p h ary u g eu s e t p terygo ideus in te rn u s .

4 . ЗагЬмъ, a r te r ia  m ax illa ris  e x te rn a  иосылаетъ несколько мелкихъ ве- 
точекъ къ  сосЬднимъ органамъ; такъ , изъ нижней ея периферш выходятъ:

a) д в е — три веточки къ подчелюстной желез'Ь;
изъ верхней ея периферш— :

b) д в е — три веточки к ъ  m . m asseter;
c) отъ трехъ до пяти в4точекъ къ щечной сумке; последш я разветвля

ются, главнымъ образомъ, на внутренней и, отчасти, передней поверхности 
щечной сумки.

5 . И зъ  верхней периферш  a rte riae  m ax illaris  ex te rn ae  происходить 
также крупная apTepin, спещально назначенная для щечной сумки, которую 
можно назвать arteria buccalis. Выйдя изъ a r te r ia  m ax illa ris  ex te rn a  не
посредственно вблизи передняго края  ш. m asseteris, она подымается сна
чала вверхъ по наружной поверхности последняго мускула, загЬмъ, описы
вая резкую  дугу, открытую книзу, опоясываетъ ею сзади, сверху и спереди 
основаше щечной сумки и, наконецъ, впадаетъ вблизи угла рта либо въ 
a r te r ia  m ax illa ris  e x te rn a , либо въ a rte r ia  suborb ita lis . Н а всемъ своемъ 
пути, она посылаетъ многочисленный ветви къ задней и наружной поверх
ности щечной сумки и, крон* того, снабжаетъ ш. m asseter двумя тонкими 
веточками.

6 . Arteria submentalis, сильно развитая, выходитъ изъ нижней пери- 
ферш  a r te r ia e  m ax illaris  externaie, вблизи верхняго края  подчелюстной ж е
лезы. Отсюда она направляется вдоль края нижней челюсти впередъ, про
ходить между ш. m ylo-byoideus и иереднимъ брюшкомъ ш. b iven tris  m ax illae  
in fe rio ris  къ  подбородку, где  разделяется на две ветви: нижнюю и верх
нюю. Н иж няя, более толстая ветвь снабжаетъ ш. m ylo-byoideus, переднее 
брюшко ш. b iven tris , m. in en ta lis , подбородочную часть p la tysinae-m yoides 
и -разветвляется своими конечными, ветвями въ кож е подбородка. В ерхняя, 
более тонкая ветвь, перегибаясь черезъ край нижней челюсти, идеть изъ 
области подбородка вверхъ къ нижней губе, проходить подъ m. tr ia n g u 
la ris , снабжаетъ своими веточками этотъ мускулъ, а такж б m. inen ta lis  и 
анастомозируеть как ъ  съ a r te r ia  lab ia lis  in ferior, такъ  и съ a r te r ia  in en ta lis .

. 7 . Arteria labialis inferior (Рис. 3), очень слабая, отделяется отъ  
a r te r ia  m ax illa ris  e x te rn a  вблизи угла рта, проходитъ подъ ш ш . p la ty sm a-
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m yoides e t  tr ian gu laris къ краю нижней губы. Она разветвляется въ ш. 
tr ian gu laris e t  ш . orb icu laris oris, а также въ слизистой оболочке нижней 
губы, и анастомозируетъ съ верхнею ветвью arteriae subm eutalis.

8 . Arteria labialis superior, отделившись огь arteria inaxillaris externa  
вблизи угла рта, идетъ нодъ ш. au r ieu lo -lab ia lis  къ краю верхней губы, 
по которому достигаетъ средней лиши, г д е  она анастомозируетъ съ арте- 
piefi иротивоположной стороны. Она разветвляется въ ш. orbicularis oris, 
а так^е въ кож е и слизистой оболочке верхней губы.

Рис. 3-й.

C E R C O P IT H E C U S E N T E L L U S .

Н а уровне наружнаго резц а , отъ ней отделяется иодъ прямынъ углом!» 
слабо развитая aprepia, которая подымается сбоку носа подъ m. levator  
com m unis къ внутреннему углу глаза, где  она анастомозируетъ какъ съ 
arteria dorsalis nasi (ветвью a. oph tlia lm icae), такъ и съ arteria suborbita- 
l is . П роходя вблизи крыла носа, она посылаетъ къ нему веточку, развет
вляющуюся въ m . uasa lis и въ к ож е носа. Эта артер!я нредставляетъ со
бою зачаточную a. angu laris.

Вблизи средней лиши губы, отъ arteria lab ia lis  superior выходитъ ма
ленькая веточка, которая подымается вертикально вверхъ къ перегородке 
носа. Она нредставляетъ собою зачатокъ хорошо развитой у человека arte
riae sep ti narium .
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Конечная в^твь a rte riae  m ax illaris ex te rn ae  подымается отъ угла рта 
вертикально вверхъ подъ mm. auricu lo-lab ialis e t  leva to r lab ii superio r^  
p rop riu s в ъ  нижнему краю орбиты. Всл,Ьдств1е своего хода и разв^твленш. 
она можетъ быть названа arteria suborbitalis. Отъ передней ея поверхности 
отделяются многочисленныя вйточки, разв4твляющ1яся въ inm. au ricu lo -la
bialis, lev a to r labii su p e r io rs  proprius e t caninus; изъ задней ея периферш 
выходятъ веточки, aнacтoмoзиpyющiя какъ. съ a r te r ia  buccalis, такъ и съ 
a r te r ia  tran sv ersa  faciei; наконецъ, вблизи нижнеорбитальнзго края она 
разветвляется въ m. o rb icu laris oculi и анастомозируетъ своими конечными 
ветвями съ зачаточной a rte ria  angu la ris  и съ a r te r ia  in frao rb ita lis .

Такимъ образомъ, у этихъ обезьянъ существуете примитивное располо
ж и те  переднихъ ветвей arte riae  carotid is ex te rn ae . Оно характеризуется:
а) редукщ ей переднихъ ветвей наружной сонной артерш  до одной; Ь) от- 
сутств4емъ ясно выраженныхъ ram us hyoideus e t ram us dorsalis linguae 
a rte riae  lingualis; с) слабымъ разви'пемъ a rte riae  lab ia lis  in fe r io rs  и отсуг- 
CTBieMb анастомоза съ артер1ей противоположной стороны, и, наконецъ,
d) окончашемъ a rte riae  m ax illa ris  ex te rn ae  у нижняго края орбиты, подъ 
видомъ a r te r ia e  suborb ita lis.

П ризнаки д ал ьн ей ш ая  развития мы встречаемъ у Cynocephalus n iger et 
C ynocephalus sp h in x . У нихъ изъ передней периферш наружной сонной артерш 
выходятъ д в е  ветви: a rte r ia  thyreoidea superior e t a r te r ia  m ax illaris  ex terna.

A rte ria  thyreo idea superior отделяется отъ наружной сонной артерш 
вблизи места происхождешя ея и дугообразно идете къ щитовидной же
лезе. Кроме типическихъ ветвей (a rte ria  b ry n g e a , ram us crico-thyreoideus), 
отъ нея отходятъ также ветви къ глотке и къ  соседнимъ мускудамъ, 
преимущественно, къ мускуламъ, осаждающимъ подъязычную кость.

Х одъ и разветвлеш я a rte riae  m ax illa ris  ex te rn a e  на лице у Cynoce
phalus n ig e r  e t Cynocephalus sph inx , въ главнейшихъ чертахъ, представ- 
ляютъ такой же характеръ, какъ и у раньше разсмотренныхъ обезьянъ; и 
у нихъ a r te r ia  m ax illaris  ex te rn a  оканчивается, подъ видомъ a rte riae  subor
b ita lis , у нижнеорбитальнаго края. Особенности заключаются только въ томъ, 
что a r te r ia  buccalis не анастомозируетъ съ самимъ стволомъ a rte riae  m a x il
la r is  e x te ru a e , а оканчивается на внутренней периферш щечной сумки, не 
переходя на наружную поверхность ея, и что a r te r ia  p a la tin a  ascendens 
выходите не изъ a r te r ia  m axillaris ex te rn a , а изъ внутренней периферш 
a rte riae  caro tid is ex te rn ae . A rte ria  lin g u a lis  составляете у этихъ обезьянъ 
такж е в^твь a rte riae  m ax illa ris  ex te rn ae .

П о изсл’Ьдовйшямъ T h e ile * ) , a r te r ia  c a ro tis  e x te rn a  отдаете у naBiami 
также два ствола: a r te r ia  th y reo id ea  su p e rio r  e t  a r te r ia  m a x il la r is  e x te rn a ;

*) Theile, Ueber das Arteriensystem von Simia Innus. Muller’s Arehiv f. Anatom., 1852.
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arteria^ lin g n a lis  составляете в*твь a rte riae  m ax illa ris  ex ternae. По Theile, 
a rte ria  m ax illa ris  ex te rn a  также оканчивается у нижняго края орбиты, а 
не у внутреняяго угла глаза.

Распред*леш е нередяихъ в*трей наружной сонной артерш  у оранга 
носитъ совершенно иной и притомъ своеобразный характеръ. Оно неодина
ково на правой и л*вой сторон*: въ то вреия какъ  съ правой стороны 
существуете редукщ я артер1альныхъ в*твей до одной, съ л*вой стороны, 
наоборотъ,— увеличеше числа ихъ до трехъ.

Arteria carotis externa dextra отделяете отъ передней своей перифе- 
pin только одну в’Ьтвь— arteria maxillitris externa. Эта последняя выхо
дить почти подъ прямыми угломъ, въ разстоянш 2 — 3 mm. отъ м*ста 
нроисхож детя наружной сонной артерш . Сначала a r te r ia  m axillaris ex te rn a  
идете по Мальгеневой ямк* горизонтально впереди; дойдя до большого 
рога подъязычной кости, она сворачиваете вверхъ, проходить черезъ боль
шой рогъ подъязычной кости, загЬмъ снова направляется впереди и, прой
дя подъ задними брюшкомъ m. b iv en tris  m ax illae  in fe r io rs  e t in. stylo-hyoi- 
deus, вступаете въ подчелюстную область. Зд*сь она идетъ къ  заднему 
краю подчелюстной железы; отсюда сворачиваетъ вверхъ, перегибается 
черезъ край нижней челюсти, непосредственно вблизи m. m asseter, и подъ 
platysm a-m yoides направляется къ углу рта. Отсюда она идетъ косвенно 
подъ mm. zygom aticus, leva to r labii su p e r io rs  proprius e t levator commu
nis къ  носу и по боковой сторон* поел*дня го достигаете внутренняго угла 
глаза, гд* анастомозируетъ съ ram us dorsalis nasi (a. ophthalm icae) (Рис. 4).

A rte ria  m ax illaris  ex te rn a  d e x tra  даете у оранга в*тви, которыя у че- 
лов*ка нормально происходить изъ передней и внутренней периферш на
ружной сонной артерш. Т акъ, въ разстоянш ’2. mm. отъ м*ста происхожде- 
н iя a rte riae  m ax illaris  ex ternae , изъ передней ея периферги выходятъ: 
1. дв* arteriae thyreoideae superiores, la te ra lis  e t m edialis.

A rte ria  thyreoidea superior la te ra lis  идетъйпо Мальгеневой ямк* внизъ 
и внутрь къ наружной части соотв*тственной доли щитовидной железы, въ 
которой она разв*твляется. Бром* того, изъ наружной ея поверхности вы
ходятъ 3 в*тви къ сос*днимъ мускулами: a) ram us sterno-cleido-m astoideus 
идетъ внизъ и назади къ m. sterno-cleido-m asto ideus; b) ram us sterno-hyoi- 
deu s— къ т .  sterno-hyoideus и с) ram us sterno -thy reo ideus— къ ш. sterno- 
thyreoideus.

A rte ria  thyreoidea superior m ed ialis направляется no m. laryngo-pha- 
ry n g eu s  также внизъ и внутрь и разв*твляется въ верхнемъ отд*л* соот- 
в*тственной доли щитовидной железы, а  также въ  перешейк* ея. И зъ пе
редней ея периферш выходятъ дв* крупныя в*тви: a) ram us thyreo-hyoideus 
отд*ляется вблизи начала apTepin, идете внизъ и внутрь и разв*твляется
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въ m. thyreo-hyoideus; b) ram us crico-thyreoideus, выйдя изъ середины 
артерш, направляется поперечно по m. crico-thyreoideus e t  ligaraentum  
crico-thyreoideum , снабжаетъ сбоиии ветвям и  последнюю мышцу и на сред

ние. 4-й.
O R A N G  S A T Y R U S .

Front.

Transv. fac.

Suborb.
Aug.

Transv. «cap.

Lab. sup.

Lab. inf. 

Max. ext.

ней лиши шеи анастомозируетъ съ aprepiefi противоположной стороны. К о
нечный в$тви arteriae thyreoideae superioris m ed ia lis e t  la tera lis  анастомо- 
зируютъ въ щитовидной ж елез4 съ ветвями arteriae thyreoideae inferioris.

2 . Arteria laryngea superior выходить также изъ передней периферщ  
arteriae  m ax illar is ex tern ae , въ разстоянш 1 ,5  ш т .  отъ начала arteriae
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tbyreo ideae su p e rio r»  m edialis. Сначала она идетъ по га. laryngo*pharyngeus, 
образуя легкую дуву, открытую вверху, затЬмъ вн^етЪ съ nervus laryngeus 
superior напра#ляется внутрь и подъ m . thyreo-hyoideus ирободаеть mem* 
к а п а  thyreo-hyoidea. Она разветвляется въ нышцахъ и слнзнетой оболочке 
гортани.

3 , Натт hyoidem отделяется отъ a r te r ia  raax illa ris  ex te rn a  непосред
ственно я а д ъ  большимъ рогонъ подъязычной кости. Эта ветвь идетъ па
раллельно последнему внутрь и на уровне иалаго рога подъязычно! кости 
распадается на д ве  ветви: верхнюю и нижнюю. В ерхняя ветвь разветвляется 
н ев аж н ей  части m. hyo-glossi; нижняя же ветвь проходить внизъ впереди 
тела подъязычной кости и разветвляется въ  верхней части га. thyreo-hyo- 
idei, анастомозируя съ ram us thyreo-hyoideus.

i .  Arteria lingualis отделяется подъ очень острыжъ углонъ отъ перед
ней поверхности a rte riae  m ax illa ris  ex ternae; начало ея находится подъ ш. 
b iv en te r m ax illae  in ferioris e t  m. sty lo-hyoideus. Отсюда она направляется 
вверхъ, впередъ и внутрь между m. byo-glossus e t га. gen io-g lossus и между 
последнимъ мускуломъ и т .  lin g u a lis  in fe rio r достигаетъ верхушки язы ка. 
V ena lingua lis  e t nervus hypoglossus проходятъ подъ m. byo-glossus, меж
ду нимъ и, m . m ylo-byoideue.

Вблизи задняго к р а я  ш.. hyo-glossi, отъ a r te r ia  lin g u a lis  отделяются 
д в е  веточки, который разветвляю тся въ in. hyo-g lossus e t m. genio-glossus.

Н есколько далее, изъ нижней периферш a rte riae  lingua lis  выходить 
a r te r ia  sub lingualis, которая сначала идетъ по наружной поверхности га. 
hyo-glossi, затемъ проникаетъ между in. hyo-g lossus e t га. m ylo-hyoideus 
и, наконецъ, по нижней поверхности подъязычной железы достигаетъ сли
зистой оболочки полости рта. Она снабжаетъ своими ветвями m. mylo- 
hyoideus, подъязычвую железу и разветвляется въ деснахъ нижней челюсти.

П роходя между га. gen io-g lossus e t m . lingua lis  in ferio r, a r te r ia  lin 
g u a lis  отдаетъ доволвно значительную ветвь— ram us dorsalis linguae, кот 
торая нанравляетси навадъ къ корню языка. Она оканчивается въ нышцахъ 
и слизистой- оболочке корня языка, а такж е посылаетъ веточку къ  над
гортаннику. .

Конечная ветвь a rte riae  lingualis , оканчивающаяся въ нышцахъ и сли
зистой оболочке верхушки языка, ножетъ быть разсматриваеиа, какъ a r te 
ria , ran in a .

Ц ри сравненш расположена ветвей a rte ria e  lin g u a lis  у Cebus, Cerco- 
p ithecus. Cercocebus e t G ynocephalus, съ одной стороны, и у оранга, съ 
другой,— не трудно убедиться, что разветвлеш я этой ap rep i*  у оервыхъ носятъ 
совершенно примитивны! х ар актер е . И въ самомъ д е л е : у нихъ н етъ  ясно 
выраженныхъ ни ram us hyoideus, ни a r te r ia  dorsalis lin g u ae . Вместо нихъ,
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мы находимъ только несколько тонкихъ веточекъ, которыя лишь по ходу 
и по месту распространетя могутъ быть признаны за первообразъ rami 
hyoidei e t a rte riae  dorsalis linguae человека. У оранга же, нащротивъ того, 
все разветвлеш я a. lin g u a lis  носятъ характера» нормально сущеетвующихъ 
разветвленш  этой артерш у человека.

Это различю — думается мне— можно объяснить хорошо развитой муску
латурой языка у оранга, по сравненш съ мало дифференцированной ‘муску
латурой языка у Cebus, Gercopitheous, Cercocebus e t  Cynocephalus.

. 5. Arteria pulatina ascendens (p h a ry n g o -p a la t in a )  выходитъ изъ 

внутренней иериферш  a r te r ia e  ra a x illa r is  e x te rn a e , на уровне отд^леш я 
a r te r ia e  la ry n g e a e . Отсюда эта apTepia направляется вверхъ между пип. 
s ty lo -g lo ssu s  e t  s ty lo -p h a ry n g e u s  и по внутренней поверхности m . p terygo- 
id e i in te r n i  достигаетъ боковой станки глотки. Она разветвляется  въ mm. 
sty lor-g iossus, s ty lo -p h a ry n g e u s , p te ry g o id e u s  in te rn u s  и, кром е того, поеы- 

лаетъ  в ъ  м индалевидной ж елезе довольно значительную ветвв .
6. Arteria pharyngea ascendens выходитъ изъ внутренней' периферш 

a rte riae  m ax illa ris  externae, на уровне отделеш я a rte riae  thyreoideae su- 
perioris m edial is. Отсюда она подымается вверхъ между m. pterygoideus 
in terim s e t m. stylo-pharyngeus, затемъ по боковой стенке глотки дости
гаетъ до свода ея. Она разветвляется въ боковой и верхней стен ке глот
ки, а также носылаетъ маленькую веточку къ Е в ш ш ев о й  трубе. •

7. Проходя вблизи задняго края подчелюстной железы, a rte ria  m ax il
la ris  ex te rn a  носылаетъ къ ней две  ветви, которыя разветвляются въ зад
ней и нижней частяхъ железы.

8 . Вблизи этихъ ветвей, изъ нижней поверхности a rte riae  m ax illaris  
ex te rn ae  происходить слабо развитая arteria submentalis, которая направ
ляется впередъ параллельно краю нижней челюсти, вблизи места прикрФплб" 
ш я m. m ylo-hyoidei; затймъ она проходитъ между последнимъ мускуломъ 
и переднимъ брюшкомъ m. b iven tris m axillae in ferioris • къ подбородку. 
Здесь она разветвляется въ подбородочной части in. p latysm ae-m yoides 
и въ кож е подбородка. Кроме того, она посылаетъ несколько мелкихъ в е 
точекъ къ передней части m. mylo-hyoidei и къ переднему брюшку т .  
b iventris m ax illae  inferioris. Верхней ветви ея, такъ хорошо развитой 
у Cebus, C ercopithecus, Cynocephalus et Cercocebus, анастомозирующей 
съ a rte ria  m eu ta lis  e t a rteria  labialis in ferio r, у оранга совершенно нетъ . 
Д а . и вообще, a r te r ia  subm entalis у него представляется значительно реду
цированной. Она гораздо более напоминаетъ собою по своему ходу и рйз- 
в'Ьтвленш, подбородочную артерш  человека, нежели таковую же низшихъ 
обезьянъ. Это различ1е— я полагаю— можно объяснить неодинаковыми развй- 
тчемъ a rte riae  lab ia lis  inferioris у оранга, съ одной стороны, и у СеЬив*
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G ercopitbecus, Cercocebns e t Cynocephalus, съ другой— . У нерваго a r te r ia  
lab ia lis  in fe rio r  прекрасно развита, такъ же, какъ  и у человека, что, безъ 
сом нйтя, находится въ связи съ прогрессивнымъ состоятемъ мускулатуры 
нижней губы у оранга. У вторыхъ a rte ria  labialis in fe rio r1 представляется слабо 
выраженной; она до известной степени замещается верхнею ветвью a rte riae  
subm entalis. Мускулатура на нижней губе у нихъ слабо развита; наоборотъ, 
подбородочная чаеть p latysm ae-m yoides у нихъ гораздо более выражена, 
неж ели: у оранга. А ■: подбородочная часть p latysm ae питается a rte ria  su b 
m entalis, въ то время какъ мускулатура нижней губы получаетъ питан1е 
изъ a rte r ia  labialis iuferior. Неодинакояымъ .развит1емъ мускулатуры ниж
ней губы и подбородочной части p la tysm ae y  Cebns, C ercopithecus, Cerco- 
cebus e t Cynocephalus можно объяснить замещеше a rte riae  labialis infe- 
rbaris посредствомъ верхней ветви a rte riae  subm en ta lis .

9. П р и ' дальнейшемъ своемъ теченш на лице, ' a r te r ia  maxi Haris ex te rn a  
посылаетъ • вверхъ arteria suborbitalis. Эта ap tep ia  подымается къ  орбите, 
будучи покрыта m. zygoinatico e t in. levatore labii snperioris proprio . 
Кроме, только что поименовавныхъ мыгацъ, она снабжаетъ своими ветвями 
m. can inus и нижнеорбитальную часть m. o rb icn laris ' oculi. Отъ задней ея 
нериферш отделяется несколько веточекъ, частью разветвляющихся йъ in. 
nm sseter, частью же анаетомозирующи^ъ съ a. tran sv e rsa  faciei. Коиечныя 
ея ветви анастоиозируютъ, въ области нижнеорбитальнаго края, какъ  съ 
a. dorsalis nasi, такъ и съ a. zygom atico-orbitalis.
- 10 . Arteria - labialis inferior представляетъ сильную ветвь, отделяю 
щуюся , отъ нижней нериферш a. m iixillaris ex ternae  вблизи угла рта и 
идущую извилагстымъ ходомъ нодъ ш. tr ia n g u la r is  къ  краю нижней губы, 
здесь  она разветвляется въ m. orb icu laris oris, а; также посылаетъ внизъ 
ветви къ  m. trian g u la ris  e t ш. q u ad ra tu s  labii inferioris. Н а средней ли
ши нииНей губы существуетъ ясно выраженный анастомозъ съ apiepiefi 
противоположной' стороны.

11. Arteria-labialis superior, выйдя изъ a. maxillaris externa иодъ 
ш. zygomaticus, проходитъ межъ пучками m. orbicularis oris къ верхней 
губе, въ мускулатуре и слизистой оболочке которой она разветвляется. 
Кроме того, она посылаетъ веточку къ  кожистой перегородке носа (arteria 
sepfci narinm ) и па средней лиши верхней губы анастомозируетъ съ apTepieft 
противоположной стороны.

12. Отдавъ последнюю ветвь, a r te ria  m ax illaris ex te rna  направляется 
иодъ mm. levator, labii snperioris p roprius e t leva to r communis къ крылу 
носа. Отсюда она сворачиваетъ вверхъ и по боковой стороне носа, при
крытая in. levatore communi, достигаетъ внутренн яя угла глаза. Н а своемъ 
пути, она посылаетъ ветви къ крылу носа (къ ш. nasalis), къ  спинке носа
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(ш . procerus nasi) и къ нижнему веку (m. o rb icu laris oouli). Конечный ея 
ветви у внутренняго угла глаза анастомозируютъ кавъ  съ a . dorsalis nasi 
(a . ophtbaluiicae), такъ  и съ a. in frao rb ita l is.

Съ левой стороны, кавъ  я  свазалъ выше, еуществуетъ у оранга увели- 
чеше числа переднихъ ветвей наружной сонной артерш  до трехъ. Здесь, 
именно, a. thyreoidea superior, a. lingualis  e t a. m ax illaris  e x te rn a  выхо- 
дятъ  совершенно самостоятельно изъ передней периферш a rte riae  caro tid  is ex- 
te rn a e . Всл4дств1е этого, представляется необходнмнкъ разсмотрЬть вкратце 
ихъ ходъ. •

1. A. thyreoidea superior, выйдя изъ наружной сонной артерш  на уров
не верхняго края щнтовиднаго хрящ а, направляется дугообразно внйзъ къ 
щитовидной железе. Кроме мелкихъ ветвей, разветвляющихся въ соответ
ственной доле щитовидной железы н ея перешейке, а  такж е въ мышцах*, 
осаждающихъ подъязычную кость, она отделяетъ отъ себя три крупныхъ 
ветви: ram us steruo-cleido-m astoideus e t  ram us crico-thyreo ideus къ  одно- 
имяннымъ мышцамъ и a rte ria  laryngea  superior в ъ  гортани.

2 . A. lingualis выходить изъ наружной сонной артерш  на уровне боль
шого рога подъязычной кости. Отюда она направляется вместе съ п. hypoglos- 
sus между m. hyo-glossus e t  ш. genio-glossus къ  языку, гд е  разветвляется 
точно также, кавъ  н на правой стороне. Вблизи евоего начала, она отделяетъ 
отъ себя подъязычную ветвь (ram us byoideus), которая идетъ параллельно 
нижнему краю большого рога подъязычной кости къ  ш. thyreo-hyoideus.

В. Последняя ветвь, выходящая изъ передней периферш наружной сон
ной артерш , a. maxillaris externa. Она идетъ горизонтально впередъ подъ 
заднимъ брюшкомъ m. b iventris e t in. stylo-hyoideus къ  заднему краю под
челюстной железы, откуда сворачнваетъ вверхъ, проходить черезъ край 
нижней челюсти, непосредственно впереди m. m asseter, я  на л я д е  развет
вляется совершенно также, какъ  и съ правой стороны. A rte ria  p haryngea  
ascendens e t a rte ria  p a la tin a  asceudens составляютъ на этой стороне иетви 
наружной сонной артерш , внходяпря изъ внутренней ея периферш.

По изследовашиъ М. D en icker’a *), a r te ria  caro tis ex te rn a  у антропои- 
довъ отдаетъ только д ве  артерш: a rte ria  thyreoidea superio r e t  a r te r ia  nm- 
x illa r is  ex te rn a ; a r te r ia  'la ry n g e a  superior составляетъ ветвь первой, a  a r
te r ia  lin g u a lis— ветвь второй. Р азветвлеш я этихъ артергё носятъ, по Denic- 
k e r’y, совершенно такой же характеръ, какъ это бываетъ нормально у чело
века . V ro lik**) описываетъ то же самое у шимпанзе. П о наследованшмъ Р . 
E is le r’a ***), у гориллы наружная сонная apTepia на правой стороне отдй-

*) Denicker, ТЬёзе de Paris. 1886, pag. 195.
•*) Vrolik, ReCherches d’anatomie сотрагёе sur le Chimpanse. 1841.
* * * )  Eisler, Das Gefass-und peripbere Nervensystem des Gorilla. Halle, 1890. 8. 5.
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Ляетъ1 также дв* в*твй: tru n cu s th y ’reoideus superior еъ a rte ria  sterno- 
cleido-m astoidea' in ferior и съ a r te r ia  laryngea superior e t a rte ria  m axillaris 
e x te rn a  съ a rte ria  lingualis. A rte ria  sterno-cleido-m asto idea superior выхо
дить непосредственно изъ наружной сонной артерш  выше arte riae  m axillaris 
ex te rn ae . A rte ria  pharyngea ascendeus e t a r te r ia  p a la tin a  ascendens согта- 
вляютъ также в*тви наружной сонной артерш . Н а л* вой сторон*, a rte ria  
carotis e x te rn a  отдаетъ только одну в * т в ь -  a rte ria  m ax illaris ex te rna  съ 
a r te r ia  lingualis, такъ  какъ a r te r ia  thyreoidea superior выходить непосред
ственно изъ общей сонной артерш  на уровне верхняго края щитовидной 
железы. A rte ria  thyreoidea superior посылаетъ наружу arte ria  sterno-cleido- 
m astoidea, а внутрь— arte ria  la ryngea  superior; крои* того, на л*вой сторон* 
a r te r ia  p a la tin a  ascendens составляешь в*твь a rte riae  m ax illaris externae.

Сопоставляя только что изложенные факты, касающееся расположен]^ 
переднихъ в*твей наружной сонной артерш  у различныхъ обезьянъ, начи
ная низшими и кончая антропоидами, съ данными, относящимися къ распо
л о ж е н а  этихъ артерШ у человека, мы можемъ начертить приблизительную 
картину филогенетйческаго развитая переднихъ в*твей наружной сонной ар- 
TepiH у приматовъ.

Найбол*е примитивное состоян|‘е въ расположен^ переднихъ вЬтвей наруж
ной сонной артерш мы находимъ у низшихъ обезьянъ (H apale , Cebus, Cercopi- 
thecus и др.). Оно характеризуется, главнымъ образомъ, редукщей переднихъ 
в*твей наружной сонной apTepifi до одной (a. m ax illa ris  ex terna) и, отча
сти, слабымъ р а з в и т м ъ  артерШ, питающихъ язы къ и нижнюю губу.

Признаки дальн*йшаго разви та  мы встр*чаемъ у Cynocephalid’oBb, у 
которыхъ изъ передней периферш наружной сонной артерш выходятъ уже 
дв* вЬтви (a. thyreoidea superior et a. maxillaris externa). Артерш же 
языка и нижней губы сохраняютъ еще тотъ же примитивный характеръ.

Наконецъ, хотя у антропоидовъ въ большинства случаевъ сохраняется 
еще переходное состоите, характеризующееся существовашемь всего двухъ 
переднихъ в*твей наружной сонной артерш  (a. thyreoidea superior e t a. m a
x illa r is  ex terna), до у нихъ, несомненно, появляются уже попытки къ разшгпю 
трехъ самостоятельныхъ переднихъ в*твей (a. thyreoidea superior, a. lingualis 
e t a. m ax illaris  ex te rna). Н а это указываешь расположете этихъ арторШ на 
л*вой сторон* шеи у изсл*дованнаго мною оранга. Что же касается артерШ 
языка и нижней губы, то, рядомъ съ дифференцировкой мускулатуры въ этихъ 
органахъ, происходить и дальнейшее р а з в и т  артер1альныхъ в*твей, ведущее 
почти къ окончательному состояшю, съ которымъ мы встречаемся у человека.

Что касается теперь вероятной причины, вызвавшей подобную дифферен- 
цировку переднихъ в*твей наружной сонной артерш , то относительно этого 
вопроса я позволю себ* представить следующая соображешя.
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Н а основанш сравнительно-анатомическихъ и эмбршогическихъ данныхъ, 
мы имеемъ право признать, что у высшихъ приматовъ, вообще, и у человека, 
въ особенности, грудная клетка подвергается укороченш своего нередняго 
(ближайшаго къ  голове) конца. Всл,Ьдств1е этого и происходитъ относитель
ное увеличеме въ длину шеи. Грудная, часть позвоночника характеризуется 
у человека, какъ мы знаемъ, 12-ю парами сочлененныхъ съ позвонкамя 
реберъ; но въ виде аномал in встречается иногда 13 паръ реберъ, и тогда 
18-я пара развивается или на седьмомъ шейномъ позвонке или на первомъ 
поясничномъ. Въ эмбршнальномъ перш де у человека свободный ребра зало
жены отъ 6-го до 20-го позвонка включительно; въ дальнейгаемъ же раз* 
витш 6-е, 7-е и 20-е ребра подвергаются редукцш, ассимилируются соответ- 
ственнымъ позвоикомъ, и остается ихъ следовательно только 12 паръ. Въ 
очень редкихъ случаяхъ ребра, соответствуюпия седьмому позвонку не только 
остаются у человека на всю жизнь совершенно свободными, но и достига- 
ютъ того же развит1я, что и ребра восьмого позвонка, т. е., т е , который мы 
въ обыкновенныхъ скелетахъ считаемъ первой парой. Эти аномальные слу
чаи, въ связи съ данными эмбршлопи, позволяютъ думать, что у человека, 
какъ  и у приматовъ, вообще, въ давно прогаедшемъ было больше реберъ, и 
что ихъ грудная клетка вообще претерпеваетъ укорочеше своего передняго 
(ближайшаго къ голове) конца, какъ это воочш совершается въ отряде 
неполнозубыхъ (eden ta ta). Въ самомъ деле: въ этомъ отряде млекопитаю- 
щихъ мы имеемъ, съ одной стороны, видъ Choloepus H offm annii, у котораго 
постоянно яаходимъ только шесть шейныхъ позвонковъ, т. е., грудь у него 
начинается уже съ седьмого иозвонка, и Choloepus d idacty lus съ семью 
шейными позвонками (грудь начинается съ восьмого позвонка); съ другой 
стороны, среди тех ъ  же ленивцевъ мы имеемъ B rady pus in fuscatus и Bra- 
dypus trid ac ty lu s  съ д е в я т и  шейными позвонками и B radypus ciicnlliger, у 
котораго то восемь, то девять шейныхъ нозвонковъ. Помимо этого сравне- 
н1я, въ пользу призпашн родукц!и верхняго конца грудной клетки человека 
говорятъ описанные НипанкГомъ, Тигпег’омъ, ПеЬоисц’омъ и ОгнЬег’омъ 
случаи недоразвитая ребра восьмого позвонка (т. е., нерва го ребра въ нор- 
мальныхъ человеческихъ скелетахъ). Нужно заметить здесь, что 11 ребер
ные скелеты вовсе не соггавляютъ такой редкости, какъ это мнопе думаюгь: 
H oll насчиталъ ихъ шесть на общую сумму шестидесяти скелетовъ. В се  
только что пред ста влепныл соображен!я несомненно указываютъ, что въ 
филогенезе человека имЬетъ место укорочен1е грудной клетки: у человека 
замечается неудержимое стремлеше къ укорочен^ грудной части позвоноч
ника и къ у д ли н ен т , на счетъ последней, шейной части его. Это удлинен!е, 
помимо увеличемя числа позвонковъ, выражается также у человека, как ъ  
и во всемъ отряде приматовъ, прогрессивнымъ увеличен1емъ высоты шей-
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ныхъ позвонковъ (собственно гЬлъ): стоитъ только сравнить шейную часть 
позвоночника у различныхъ представителей приматовъ и у человека, чтобы 
в о о ч т  убедиться въ этомъ факт1!* ) . Въ пользу этого могутъ отчасти говорить 
и антропологичеш л данныя: у расъ, стоящихъ низко въ антропологическомъ 
отнощенш, шейная часть позвоночника представляется короче, нежели у бе- 
лыхъ расъ**). Если такъ, если, действительно, шейная часть позвоночника 
подвергается въ отряде приматовъ прогрессивному удлинешю, на счетъ груд
ного отдела, то въ нашихъ рукахъ находится уже руководящая нить для 
объяснешя отдельныхъ фазисовъ филогенетическаго р азв и ^ я  лереднихъ в е т 
вей наружной сонной артерш , для выяснешя причины, почему у самыхъ низ- 
шихъ обезьянъ изъ наружной сонной артерш  выходитъ всего одна ветвь, у 
СуиосерЬаНсРовъ и антропоидовъ— две, у человека— три. Причина заклю
чается, именно, въ различной длине шеи, а, следовательно, и въ различной 
длине наружной сонной артерш  у различныхъ обезьянъ, сравнительно съ 
человекомъ.

У человека иногда въ виде аномалш изъ передней периферш наружной 
сонной артерш выходятъ, вместо трехъ, всего две  ветви: a. thyreoidea supe
rio r e t a. m ax illaris  ex te rn a ; a. lin g u a lis  составляетъ въ этомъ случае 
ветвь последней. Эта анома.ня описана впервые На11ег’оцъ ***). По H a lle r ’y, 
она попадается 7 разъ на 50 труповъ, но Q uain’y f j — 61 разъ на 302  
трупа. Эта аномал1я, воспроизводя у человека состояше, типическое для 
C ynocephalid’oeb и антропоидовъ, представляетъ явлеме атавистическое. Г о 
раздо реже попадаются случаи, воепроизводящ1е у человека состояше еще 
более примитивное, свойственное низшимъ обезьянамъ, когда изъ передней 
периферш наружной сонной артерш выходить всего одна ветвь: a. m ax illa 
ris ex terna . Замечательно, что у обоихъ зародышей (5-ти и б -’̂ и месяцевъ), 
изследованныхъ мною въ Томске, на правой стороне изъ наружной сонной 
артерш  выходить также всего д в е  ветви, a. thy reo idea  superior e t  a . m a
x illa r is  ex terna; a. lingualis составляетъ ветвь последней. Н а левой же 
стороне a. lingualis  e t a. m ax illa ris  e x te rn a  такъ  сближены между собою 
у начала своего, что трудно решить, выходятъ ли оне изолированно, или 
совместно. Конечно, на основанш этихъ двухъ случаевъ нельзя делать об- 
щаго заключен!я. Но они наводятъ на предположеше, что, быть можетъ, у 
человеческаго зародыша гораздо чаще, нежели у взрослаго, встречается 
подобная аномал1я. А если бы это было такъ , то мы имели бы еще одинъ ф актъ , 
подтверждавший нашу основную идею, что онтогенетическое разви^е артс-

*) I. Ranke, Der Mensch. Leipzig, 1887, Band II, S. 11.
**) Th. Waitz, Anthropologie der Naturvolker. Leipzig, 1850, T. I, S. 110. 
***) Haller, Jeon. anat. 1747. Fasc. Ill, p. 5. 
f )  Quain, Anatomy. London. 1844.
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piajibHofl системы воспроизводить собою различный стадш филогенетическаго 
р а зв и т а  ся. Если случаи редукцш переднихъ ветвей наружной сонной ар- 
терли до двухъ или до одной относимъ мы у человека къ явленш  прими
тивному, атавистическому, то, само собою понятно, что совершенно противо
положные сл у ч аи -сл у ч аи  увеличена числа переднихъ ветвей наружной 
сонной артер]и до четырехъ (a. thyreoidea superior, a. laryngea, a. lingualis 
et a. maxi Haris externa) мы должны отнести къ явленш  прогрессивному.

радшя в -Ьт б и  наружной сонной артерш.

И зъ задней периферш наружной сонной артерш  происходятъ обыкно
венно две aprepin: arteria occipitalis e t  arteria auricularis posterior. 
Только у плосконосыхъ обезьянъ эти артерш выходятъ однимъ общимъ 
стволомъ, который направляется къ сосцевидному отростку и вблизи вер
хушки его распадается на две артерш: нижнюю— arte ria  occipitalis и верх
нюю—a rte r ia  au ricu la ris  posterior.

Arteria occipitalis, у плосконосыхъ слабо развитая, идетъ подъ ni. steruo- 
cleido-m astoideus на затылокъ, где  разветвляется, главнымъ образомъ, въ 
ш. au rieu lo -occip italis и въ верхней части m. cucullaris.

Arteria auricularis posterior, гораздо значительнее предыдущей, на
правляется виереди сухожи.ш m. sterno-cleido-m astoidei вверхъ и на уровне 
основашя сосцевиднаго отростка разделяется на две ветви: заднюю и пе
реднюю. Задняя ветвь идетъ подъ mm. auricu laris posterior e t auriculo- 
occip ita lis на томя и распадается здесь на массу ветвей, занимающихъ со 
бою область темени и отчасти затылка и анастомозирующихъ съ соседними 
aptepiflMH. Передняя ветвь ноднимается впереди сосцевиднаго отростка вместе 
съ ram us auricu laris  n. facialis почти вертикально вверхъ, снабжаетъ своими 
ветвями заднюю поверхность ушной раковины, проходить подъ m. auricu laris 
superior и впереди его распадается на ветви, разветвляюнцяся въ темянной 
и лобной области и замещаюпря собою вполне a rte ria  tem poralis superfi- 
cialis.

Такимъ образомъ, у плосконосыхъ обезьянъ сущсствуетъ вполне прими
тивное состоите. Оно характеризуется темъ, что a rte ria  occip italis e t a r te 
ria  auricu laris posterior происходятъ однимъ общимъ стволомъ, и что a r te r ia  
au ricu la ris  posterior, сильно развитая, замещаетъ собою виолне въ области 
темени и лба a r te r ia  tem poralis superfic ia lis.

Дальнейш ее развгп е  мы встречяемъ у Cercocebus, C ercopithecus sabaous, 
Cercopithecus en te llu s , Cynoceplialus u iger, Cynocepbalus sph inx . У нихъ a r te r ia  
occip italis e t a rte ria  auricularis posterior выходятъ уже изолированно изъ наруж
ной сонной артерш . Примитивное сосгояше въ области разветвленш  arte riae  ап-



Про*. И. С. ПоповскЛ — Артерильная система у обвзьянъ. 43

ricu laris posterioris существуетъ только у Cercocebus и Cercopithecus. У Супо- 
cephalus же замечается прогрессъ въ томъ отношенш, что a rte ria  au ricu la- 
ris posterior замещаетъ собою лишь заднюю ветвь a rte riae  tem poralis su- 
perficialis, какъ  это еейчасъ выяснится изъ изложешя р а с п р е д е л е н  арте- 
р1альпыхъ ветвей въ этой области у этихъ обезьянъ.

Arteria occipitalis (Рис. 2), выйдя изъ задней периферш наружной 
сонной артерш , въ разстоянш 1 — 1,5 ст. отъ места деленiя общей сонной 
артерш , направляется назадъ и вверхъ къ сосцевидному отростку; при этомъ 
она на своемъ пути перекрещиваетъ наружную поверхность внутренней,ярем- 
ной вены. Дойдя до передняго края m. sterno-cleido-m astoidei, a r te ria  occi
p ita lis  разделяется на д ве  ветви: верхнюю и нижнюю. Верхняя ветвь сна
чала поднимается вверхъ впереди еухожил1я in. sterno-cleido-m asto idei и 
параллельно a r te r ia  auricu laris posterior, затемъ вблизи ш . an ricu laris  po 
sterio r она сворачиваетъ назадъ, проходить между обоими брюшками послед- 
няго мускула и на m. an ricu lo-occip italis расиадается на ветви, снабжающгя 
собою последшй мускулъ и кожу задней части темени. Проходя между брюш
ками ш. au ricu laris  posterioris, она посылаетъ также тонкую ветвь къ  уху, 
которая при своемъ ходе перекрещиваетъ a rte ria  au ricu laris  posterio r и 
разветвляется въ нижнемъ отделе внутренней поверхности ушной раковины. 
Н иж няя ветвь a rte riae  occipitalis проникаетъ подъ m. sterno-cleido-m astoi- 
deus и на уровне задняго края его распадается, въ свою очередь, на две  
ветви: верхнюю и нижнюю. Верхняя ветвь направляется горизонтально 
внутрь подъ m. sp len ius cap itis параллельно linea  sem i-circularis superior; 
дойдя до p ro tu b eran tia  occip italis ex te rn a , она сворачиваетъ подъ нрямымъ 
угломъ вверхъ и затемъ распадается на ветви, анастомозируюпря съ вет
вями противоположной стороны. Нижняя ветвь, вскоре после своего проис- 
хож демя, сворачиваетъ внизъ и разветвляется въ глубокихъ мускулахъ за 
тылка, анастомозируя съ a rte ria  cerv icalis p rofunda.

Arteria auricularis posterior происходитъ изъ наружной сонной артерш  
въ разстоянш 3 - 6  шш. надъ a r te r ia  occip ita lis. Она идетъ вверхъ и назадъ 
по sulcus re tro -au ricu la ris  впереди сухожил1я m. sterno-cleido-m astoidei и 
на уровне прикреплешя последняго мускула къ сосцевидному отростку рас
падается на две конечный ветви. Н а своемъ пути къ сосцевидному отро
стку, она отдаетъ 1— 2 веточки къ околоушной ж елезе, одну веточку къ • 
in. sterno-cleido-m astoideus и 1— 2 веточки къ ш. platysm a-m yoides. Изъ 
конечныхъ ея ветвей, задняя идетъ сначала надъ linea sem icircularis su 
perior и параллельно ей, затемъ сворачиваетъ вверхъ и разветвляется въ 
затылочной и темянной области, анастомозируя съ ветвями a rte riae  occip i
ta lis . Передняя же ветвь a rte riae  auricu laris posterioris поднимается по 
sulcus re tro -au ricu laris  вверхъ, отдаетъ на своемъ пути ветви въ среднему
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и верхнему отделу внутренней поверхности ушной раковины, проходитъ подъ
m. auriciilarie  superior и, следуя направлент его иучковъ, доетигаетъ 
верхней области темени. Здесь она распадается на ветви, занимаются темян- 
ную и лобную область и заигЬщаюиия собою вполне a rte ria  tem poralis su- 
perficialis. Только у Gynocephalus область разветвлен^ a rte riae  auricularis 
posterioris ограничивается однимъ теменемъ,- где она завещ аете собою лишь 
заднюю ветвь a rte riae  tem poralis superficialis; далее впередъ на лобъ она 
не продолжается, зд%еь имеют ь место разп’Ьтвлетя a rte riae  tem poralis. 
В ъ этомъ отношенш Gynocephalus иредставляетъ высшее развит!е, н е ж ш  
друшя узконосый обезьяны, и служить прекрасныиъ переходомъ къ антро- 
поидамъ. '

У оранга, как ъ  и у другихъ антропоидовъ, разветвления этихъ apTepii 

носятъ уже вполне человеческш характеръ (Р ис.г4 ). : '
Arteria occipitalis, выйдя изъ задней периферш наружной сонной артерш, 

нисколько выше a rte riae  m axillaris ex ternae, идете на затылокъ назадъ ■ 
вверхъ подъ заднимъ брюшкомъ m. b iventris m axillae inferioris, причемъ 
перекрещиваетъ наружную поверхность a rte riae  carotid is in ternae. e t  venae 

ju g u la ris  in te rn ae , а такж е nervus hypoglossus; она проходитъ сначала подъ 
mm. sterno-cleido-m asto ideus e t splenitis capitis, загбмъ по сухож и лт m: 
sem ispinalis cap itis . Д ойдя до места прикреплешя m. trapezii,; она 'распа
дается на две  ветви: затылочную и темянную. Первая ветвь спускается 
вертикально внизъ и разветвляется въ m .cticullaris и в ъ  кож* затылка. Вто
рая поднимается по m. auriculo-occipitalis на темя и распадается здесь ни 
ветви, анастомозируя съ a rte ria  auricularis posterior e t a r te ria  dem poralis 
superficialis. П ри своемъ ход/Ь на затылокъ, a rte ria  occip italis отдаете сле- 
дукнщя ветви: а) три веточки къ мускуламъ, начинающимся отъ processus 
m astoidaus e t processus styloideus; b) a rte ria  cervicalis descendens, которая, 
спускаясь вертикально внизъ, разветвляется въ глубокихъ гаейныхъ муску- 
лахъ и анастомозируетъ съ a rteria  cervicalis asceudens, ветвью arteriae 
transversae  scapulae; c) a rte ria  mastoidea, которая проникаете въ одноимян- 
ное отверстие и идетъ къ твердой оболочке мозга.

Arteria auricularis posterior составляете самую высшую ветвь, отде
ляющуюся отъ наружной сонной артерш. Она у антропоидовъ, въ противо

положность другимъ обезьянамъ, гораздо слабее затылочной артерш. Сначала 
она идетъ назадъ и вверхъ между сосцевиднымъ отросткомъ и околоушной 
железой, затемъ ложится въ sulcus retro-auricu laris и по немъ поднимается 
вверхъ. Д ойдя до задняго края m. auricularis su p e rio rs , она распадается 
на две ветви, изъ которыхъ задняя сворачиваетъ назадъ на затылокъ, где  
анастомозируетъ съ a rte ria  occipitalis, передняя же, сохраняя первоначальное 
направлеше, достигаетъ темени, где нступаетъ въ связь съ ram us parie ta lis
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a rte r ia e  tem poralis  superfic ia lis. Крон* 2 — 3-хъ  вкточекъ къ околоушной 
ж елез*,'О ТЪ 'a r te r ia  au ricu la ris  po ste rio r отходятъ: a) a r te ria  sty lo-m astoi- 
dea , проникающая имеете съ nervue facialis черезъ foram en stylo-m astoideum  
въ Фаллскпевъ каналъ; b )  ram i auricn lares, разветвляю ш дясяна внутренней 
поверхности ушной раковины.

Что каеартея другихъ антропоидовъ, то, по •изследовав1ямъ V ro lik ’a * ) ,  
у шимшмюе a r te r ia .  o c c ip ita lis  e t  a r te r ia  a u r ic u la r is  p o s te rio r  происходятъ 
также иволировавно изъ наружной сонной артерш . Тоже самое наблюдалъ 
D e n ic k e r **) у вс*хъ антропоидовъ. В ъ  разркзъ  съ этимъ идетъ только 
BOKaeaeie < E is le r ’a ***), который нашелъ у своей гориллы вполне примитив
ное: состояние— происхождеше a r te r ia e  o c c ip ita lis  e t  a r te r ia e  a u ric u la r is  pos- 

te r io r is  однимъ общимъ стволомъ изъ наружной сонной артерш. Но этотъ 
единичный случай нисколько не можетъ противоречить общему положендо, 
высказанному нами выше относительно филогенетическаго развитая этихъ 
артерШ, такъ  какъ  и у обезьянъ зачастую встречаются я в л е т я  возврата къ 
примитивному состояшго низшихъ видовъ.

И зъ только что приведевнаго описашя ясно, что a r te r ia  occip italis et 
a r te r ia  au ricu la ris  posterior у антропоидовъ, вообще говоря, представляютъ 
вполне законченный характеръ; онЬ наноминаютъ собою гораздо более со- 
отвктственныя артерш человека, нежели низшихъ обезьянъ. Такъ, помимо 
изолированнаго выхода изъ наружной сонной артерш , a rte ria  auricu laris 
poste rio r представляется, какъ  по своей величин*, такъ и по способу сво- 
ихъ развЪгвленШ, значительно редуцированной, подобно тому какъ это 
ииЬетъ мксто и у человека.

У человека до сихъ поръ, насколько мне известно изъ литературныхъ 
данныхъ, не было наблюдаемо общее происхождеше изъ наружной сонной 
артерш  a r te ria e  occip ita lis e t a r te ria e  au ricu la ris  posterioris; напротивъ того, 
замкщеше a rte riae  tem poralis superfic ia lis посредствомъ a rte ria  auricularis 
posterior встречается, хотя редко, у человека. Эта особенность представ- 
ляетъ собою примитивное явлеше, свойственное только низшимъ обезьянамъ.

Д  ой'ечныя в'Ь'У'Ви наружной сонной артерш,

П осле отдачи вышепоименованныхъ ветвей, наружная сонная артергя 
поднимается вверхъ по ложу околоушной жеДезы и позади шейки нижней 
челюсти разделяется на свои конечный ветви: arteria temporalis superfi
cialis e t  arteria maxillaris interna (Рис. 3).

*) ,Vro)ik, Rechercbes d’anatamie comparer sur le Chimpanse. 1841.
**) Denicker, These de Paris. 188C, pag. 195.

***)! Ьав Gefass-und periphere Nervensystem des Gorilla. 1890. 8. 5.
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Arteria temporalis superficialis представляет!, какъ  и у человека, не
посредственное продолжение ствола наружной сонной артерш, но она у боль
шинства обезьянъ очень слаба и оканчивается уже в !  височной области, не 
достигая ни темени, ни лба. Она поднимается вертикально вверх! между су
ставным! отростком! нижней челюсти и наружным! слуховым! проходом!, 
покрытая околоушной железой; загйм! ложится на fascia tem poralis и по 
ней достигает! височной области, оканчиваясь на различной ея выеотй. У 
плосконосых! обезьян! м^сто окончашя ея находится уже на уровне виж- 
няго края  ш. orbito-auricu laris . Зд^сь она распадается на дв^ конечный 
вЪточки, разветвляющаяся въ нижней части посл'Ьдняго мускула. В !  области 
же темени и лба им ею т! место, к ак ! это сказано уже выше, разветвлешя 
a rte riae  au ricu laris  posterioris. При своем! ходе вверх!, a rte ria  tem poralis 
superfic ia lis посылает! на лицо arteria  transverse  faciei, а К! уху— arte ria  
auricu laris an terio r.

A rte ria  tran sv ersa  faciei, очень слабая, отделившись от! a rte ria  tem po
ra lis  superfic ia lis п о д ! прямым! углом!, направляется, слегка извиваясь, 
вперед!, параллельно нижнему краю скуловой дуги*и на средине протяжешя 
ея разделяется на д в е  веточки, изъ которых! верхняя разветвляется н ад ! 
скуловой дугой в !  височной фасцш, а нижняя анастомозирует! съ a rte ria  
suborb ita lis. О т! нижней поверхности a rte riae  transversae faciei вы ходят! 
2 — 3 веточки, разветвляюпряся въ ш. m asseter.

A rte ria  au ricu la ris  an terior, сильнее предыдущей, отделяется о т! a rte ria  
tem poralis  superfic ia lis на уровне корня скуловой дуги и отсюда идет! 
н азад ! к !  уху. Она снабжает! своими ветвями nun. tragicus, a n titra -  
g icus e t m. helic is, а также наружную поверхность ушной раковины.

Кроме этих! д в у х ! ветвей, a rteria  tem poralis superficialis посылает! 
вглубь маленькую веточку, которая прободает! височную фасцш и развет
вляется В! ВИСОЧНОМ! мускуле.

И з !  только что приведеннаго описашя a rte riae  tem poralis superficialis 
у плосконосых! обезьянъ вытекает! ея примитивный характер!: слабость 
разви та , окончите въ височной области, зам ещ ете  ея въ области темени 
и лба посредством! a r te r ia  auricularis posterior, полное отсутшпе a rte riae  
zygom atico-orb ita lis, наконец!, окончите ея, главным! образомъ, въ ушныхъ 
мускулахъ (mm. o rb ito-auricu laris , trag icus, an titrag icu s , helicis)— все это 
признаки, х а р а к т е р и зу й те  примитивное состояше ея.

П ризнаки дальнЪйшаго развита этой артерш  мы находимъ у узконо
сы х! обезьянъ (Cercocebus, Cercopithecus sabaeus, Cercopithecus en tellus, Cy- 
nocephalus n iger, Cynocephalus sphinx). Хотя у Cercocebus и Cercopithecus 
en te llu s  и существуют! всЬ особенности ея, свойственныя плосконосым! обезь
янам !, но у C ercopithecus sabaeus являются некоторые намеки на дё[льнМ-
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шую ДИфференцировку, выражавшееся въ томъ, что она поднимается выше— 
на темя и даетъ по направлешю къ  глазниц* тонкую веточку, представляю
щую собою зачатокъ ram us fron ta lis.

У Cynopephalus n ig e r e t Cyuocephalus sp h in x  a r te r ia  tem poralis su- 
p e rfic ia lis , пройдя по височной фасцш на н*которомъ протяженш вверхъ, 
сворачиваетъ зат*мъ виередъ и идетъ къ наружному краю орбиты, гд* раз
ветвляется въ m . orbicularis oculi. Вблизи наружнаго края посл*дняго му
скула отъ нея отделяется тонкая ветвь, которая поднимается вверхъ на 
лобъ и разветвляется въ m. o rb ito -au ricu la ris , а также въ кож е лба. Эта 
ветвь, если оставить въ стороне несколько своеобразный ходъ ея, предста- 
вляетъ собою уже типическую переднюю ветвь a rte riae  tem poralis superfi
cialis» Своеобразный же ходъ ея зависитъ отъ того, что сама a rte ria  tem 
poralis superfic ia lis направляется къ  орбите, оканчиваясь въ виде a rte ria  
zygom atico -o rb ita lis. Задней ветви a rte riae  tem p o ra lis  superficialis у Cyno- 
cephalus еще не существуетъ: она замещается посредствомъ a rte ria  auricu- 
la r is  posterio r. A rte ria  tem poralis superfic ia lis у Cynocephalus посылаетъ 
ветви къ  следующимъ оргапамъ: д в е  веточки къ верхнему отделу около
ушной железы, 2 — 3 веточки къ m. m asseter, a r te r ia  transversa  faciei на 
лицо, a r te r ia  au ricu laris  an te rio r къ  уху и, наконецъ, a rte ria  tem poralis 
m edia къ височному мускулу.

У антропоидовъ a rte r ia  tem poralis superfic ia lis представляетъ уже все ти- 
пвчедае признаки человеческой артерщ .

Т акъ , у оранга (Рис. 4 ) arteria temporalis superficialis, составляя не
посредственное продолжеше ствола наружной сонной артерш, идетъ отъ ви
сочно-челюстного сочленешя косвенно вверхъ и наружу, покрытая околоуш
ной железой. Тотчасъ у места своего ироисхождешя (на 1 ст. ниже височно
челюстного сочленешя), она охватывается петлей лицевого нерва. Пройдя 
между корнемъ скуловой дуги и наружнымъ слуховымъ проходомъ, она ста
новится поверхностной и по fascia tem pora lis  поднимается вертикально вверхъ. 
Н а 0 ,5  ст. выше наружнаго слухового прохода, она разделяется на свои 
конечныя ветви: ram us fron ta lis  e t  ram us p a rie ta lis .

К рои* 3 — 4-хъ  мелкихъ веточекъ къ околоушной желез* и къ m. m as
se te r, отъ a r te r ia  tem poralis su p erfic ia lis  отходятъ следуюш)я ветви:

a) A rte ria  tran sv ersa  faciei, покрытая у своего начала околоушной же
лезой, идетъ поперечно впередъ, параллельно нижнему краю скуловой дуги 
и непосредственно надъ Стеноновымъ протокомъ. Н а скуловой кости она 
распадается на дв* конечныя ветви, разветвляющаяся въ m . zygoinaticus 
и въ кож* щеки и анастомозируюш)я съ a r te r ia  suborbitalis.

b) A rte ria  zygom atico-orbitalis, относительно слабая, оставляетъ a rte ria  
tem poralis  superfic ia lis на уровне скуловой дуги. Отсюда она направляется
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косвенно но височной фасцш  впередъ и вверхъ, проходитъ подъ наружными 
пучками m. fro n ta lis  и вблизи наружнаго угла глаза разделяется на две 
ветви, разветвлякмщ яся въ m. o rb icu laris  oculi.

c) A rte ria  au ric u la ris  an te rio r , отделившись отъ a r te r ia  tem pora lis  su- 
perfic ia lis  надъ скуловой дугой, идетъ назадъ къ уху. Она разветвляется 
въ ш. trag icu s , m. helicis и нижней части ш. au ricu laris  superioris, а  так 
же въ кож е наружной поверхности ушной раковины:

d) A rte r ia  tem p p ra lis  m edia отходитъ отъ a rte r ia  tem poralis  superfici- 
a lis  ниже предыдущей, прободаетъ височную фасцш  и разветвляется въ ви- 
сочномъ мускуле.

И зъ  конечныхъ ветвей a r te ria e  tem poralis  superficialis, передняя ( r a 
m us fro n ta lis )  направляется дугообразно внередъ и вверхъ, проходитъ между 
пучками лобнаго мускула и разветвляется какъ  въ носледнемъ мускуле, 
такъ  и въ  кож е лба. Конечный ветви ея анастомозируютъ съ a rte ria  
fro n ta lis .

Задняя ветвь a r te r ia e  tem p o ra lis  superfic ia lis (ram us pa rie ta lis)  подни
мается вверхъ и слегка назадъ, проходитъ подъ ш. au ricu la ris  superior и 
въ области темени распадается на несколько веточекъ, анастомозирующихъ 
съ a r te r ia  au ricu la ris  po ste rio r и съ ram us fron ta lis  a rte riae  tem poralis. Она 
разветвляется, главнымъ образомъ, въ коже и фасцш области темени.

По изследоваш ямъ D en icker’a * ) , a r te r ia  tem poralis superfic ia lis у ан- 
тропоидовъ разветвляется такъ  же, какъ  и у человека. П о E is le r’y**), место 
делеш я a r te r ia e  tem p o ra lis  superfic ia lis на конечный ветви у гориллы нахо
дится очень низко— на уровне корня скуловой • дуги. П о крайней м ер е , это 
можно заключить изъ рисунка (F ig . 1, Taf. I ) . К ъ сожалешю, ни этотъ 
авторъ, ни D enicker не говорятъ ничего точнаго ни относительно места дф- 
леш я этой артерш , ни относительно разветвлеш й ея, между темъ какъ 
этотъ вопросъ представляетъ высокш морфологически интересъ.

П ри сравненш состояшя a rte riae  tem poralis  superficialis у человеко- 
подобныхъ обезьянъ и у человека, съ перваго раза бросается въ глаза 
низкое делеш е этой артерш  на конечный ветви у первыхъ: въ то время 
какъ  у человека, обыкновенно, место делеш я этой артерш  находится высоко 
надъ ушной раковиной, у антропоидовъ оно опускается очень низко; такъ , у 
оранга оно находится всего на 0 ,5  ст. надъ наружнымъ слуховымъ прохо- 
домъ, у гориллы ( E is le r )— на уровне корня скуловой дуги. В ъ  связи съ 
этимъ обстоятельствомъ приходится и незначительное р а з в и т  у антропоидовъ 
a rte riae  zygom atico— orb ita l is. Уже давно замечено, что, чемъ ниже нахо
дится у человека место делеш я a r te r ia e  tem poralis superficialis, тем ъ не

*) Denicker, These de Paris. 1886, p. 195.
**) Eisler, Das Gefslss-und periphere Nervensystem des .Gorilla. 1890. S. 5.
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значительнее представляется стволъ a rte r ia e  zy gom atico -o rb ita lis  и на- 
оборогь. А при очень низкомъ деленш  a r te r ia e  tem pora lis , передняя ветвь 
ея (ram us fro n ta lis )  можетъ даж е принять ходъ a r te ria e  zygom atico-orbi
ta l is  и идти къ наружной; краю орбиты, а  не на лобъ, В ъ этомъ случай 
a r te r ia  zygom atico-orb ita lis совершенно отсутствуете Эта аноиал1я рредста- 
вляетъ собою возвратъ къ примитивному состоя н ш , свойственному Супосе- 
p ha lus (см. выше). ,

* К ъ  сож аленш , до сихъ поръ, не было обращено внимашя на характеръ 
строешя черепа при подобной аномалщ у человека. Между тймъ какъ  ера* 
внительно-анатомичесшя данным даютъ уже мне право поставить въ  связь 
примитивное cocTOHHie артер1альнои системы у обезьянъ въ области лба н 
темени (к а к ъ  то: слабость р а з в и т  a r te ria e  tem p o ra lis , окончаше ея въ ви
сочной области, замйщеше ея въ области лба и темени посредствомъ a rte ria  
au ricu la ris  posterio r, полное oTcyrcTBie a rte ria e  zy g o m atico -o rb ita lis) съ незна- 
чительнымъ развипемъ черепа у нихъ, собственно, лобной и темянной области. 
М ожно' проследить шагъ за шагомъ, какъ  параллельно съ р а з в и т м ъ  черепа, 
въ зависимости отъ увеличешя объема передняго мозга, происходить диф- 
ференцировка артер)'альной системы въ  лобной и темянной области: подобно 
тому какч , по м ере возвышешя темянной и лобной областей, нервння ветви 
лицевого нерва вытягиваются вверхъ для того, чтобы достигнуть своихъ 
периферическихъ окончашй— мускуловъ (лобнаго и др .), точно также и 
артер 1альныя ветви -  ветви a rte riae  tem p o ra lis  superfic ia lis  должны вытяги
ваться при подобныхъ же услов1яхъ , чтобы достигнуть своихъ конечныхъ 
областей и исполнить свое физшлогическое назначеше. Выше л связалъ, 
что до сихъ поръ не было обращено внимашя на строеше черепа, 
при иримитивномъ состояли a r te ria e  tem p o ra lis  superfic ia lis  у человека. 
Очень можетъ быть, что болйе точныя изеледоваш я въ этомъ направле
н а  показали бы зависимость примитивнаго состоя ш я a rte riae  tem pora lis  
superficialis у человека отъ сравнительно незначительнаго развития лобной 
области. Быть можетъ, будушдя ивследовашя артер1альной системы у низ- 
шихъ человйческихъ расъ, Отличающихся низкимъ лбомъ, откроютъ намъ 
въ «той области иримитивныя особенности, свойственныя обезьянаиъ.

Arteria maxillaris interna разветвляется совершенно одинаково какъ 
у плосконосыхъ, такъ и у узконосыхъ обезьянъ. Она образуетъ у нихъ го
раздо болйе сильный стволъ, нежели a r te r ia  tem p o ra lis  superfic ia lis. После 
своего отдйлешя отъ наружной сонной артерш , она идетъ позади шейки 
нижней челюсти внутрь и по наружной поверхности m . p terygo idei ex te ru i 
достигаетъ крыло-небной ямки.. Н а  своемъ пути она отдаетъ слйдуюнря ветви:

1. K am us a rtic u la ris  къ височно-челюстному сочлененш. Эта артер!я 
посылаетъ тонкую веточку къ уху.
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2. A rte ria  alveolaris inferior, выйдя изъ нихвей периферш arteriae  m a
x il la r is  in ternae , направляется внизъ, проникаетъ въ canalis alveolaris, въ 
которомъ отдаетъ тонш'я веточки къ  зубамъ, и выходить черезъ подбородоч- 
вое отвериче въ вид* тонкаго стволика, анастомозирующаго съ соседними 
артер1ями. Вблизи задняго о т в е р т я  нихне-челюстного канала, отъ нея от
деляется тонкая веточка, которая идетъ впередъ no sulcus mylo-hyoideus 
къ  соответственному мускулу.

8 . A rte ria  m eningea m edia выходить изъ верхней периферш arteriae 
m axillaris in te rn ae  на одномъ уровне съ предыдущей. Она проникаетъ въ 
полость черепа черезъ foram en spinosum  и делится на д ве  ветви: переднюю 
и заднюю, разветвляющаяся въ твердой мозговой оболочке.

4 . Отъ 5 — 7 мышечныхъ ветвей къ хевательнымъ мускуламъ: mm. tem 
p o ra lis , p terygo ideus in te rn u s , p terygoideus ex te rn u s  e t buccinator.

5. A rte ria  a lveolaris superio r направляется къ зубамъ верхней челюсти.
6 . A rte ria  p te ry g o -p a la tin a  спускается по соответственному каналу внизъ 

и разветвляется въ мягкомъ нёбе.
7 . A rte ria  spheno-pala tina  идетъ внутрь черезъ одноимянное о т в е р с т  

и разветвляется въ носу.
8 . A rte ria  in frao rb ita lis  проходитъ вместе съ nervus in fraorb ita lis  черезъ 

cana lis  in fraorb ita lis  на лицо и здесь анаетомозируетъ съ a rte ria  suborbitalis.
Разветвленia a rte riae  m ax illa ris  in te rn ae  уоранга  представляютъ гораздо 

более сходства съ таковыми хе  раэветвлешями у человека, нехели у преды
д у щ и е  обезьянъ. У него, подобно тому какъ  и у человека, a r te ria  m ax il
la ris  in te rn a  мохетъ быть разделена на 4  отдела. Существуетъ только въ 
одномъ отношенш разница: въ то время какъ  у человека a rte r ia  m ax illaris 
in te rn a  идетъ мехду крыловидными мускулами прехде, нехели достигнуть 
крыло-нёбной ямки, у оранга она проходитъ сквозь нарухный крыловид
ный мускулъ, собственно, мехду двумя его головками. В заиеиъ ствола 
самой a rte riae  m ax illa ris  in te rn ae , мехду обоими крыло-видными мускулами 
проходитъ значительная ветвь ея, которая разделяется на a r te r ia  a lveo la
ris in ferior, a r te ria  tem poralis profunda e t  a r te r ia  buccinatoria. Это pacno- 
ложеше представляетъ интересъ въ томъ отношенш, что оно воспроизводить 
аномалш , иногда существующую у человека. Другими словами, подобная 
аномал1я у человека представляетъ собою возврата къ примитивному состоя- 
шю, свойственному орангу.

И зъ перваго отдела a rte riae  m ax illa ris  in te rn ae , находящагося позади 
шейки нихней челюсти, выходить следующая артерш:

1. A rte ria  auricu laris p ro funda направляется назадъ и вверхъ къ  на
ружному слуховому проходу и на своемъ пути посылаета тонкую веточку 
к ъ  височно-челюстному сочленешю.
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2 . A rte ria  tym pan ica  такъ же мала, какъ  и предыдущая. Она прохо- 
дитъ черезъ Глазерову щель въ барабанную полость.

3. A rte r ia  m en ingea  media представляетъ самый крупный стволъ этого 
отдела. Она поднимается' вертикально вверхъ и черезъ foram en spinosiun 
идетъ въ полость черепа, где  разделяется на д в е  ветви: переднюю н зад
нюю, разветвляющаяся въ твердой мозговой оболочке.

И зъ второго отдела a rte riae  m ax illaris  in te rn a e , н аходящ аяся въ об
ласти крыловидныхъ мускуловъ (у человека между крыловидными мускулами), 
происходитъ одинъ крупный стволъ, который проходитъ между ними и р аз
деляется на 3 артерш :

1. A rte ria  a lveo laris in ferior идетъ внизъ къ внутреннему о тв ер етт
нижне-челюстного канала, вблизи к о то р а я  отдаетъ ram us m ylo-hyoideus 
къ  одноимянному мускулу. Проходя по нижне-челюстному каналу, она посы- 
лаетъ въ  соответственнымъ зубамъ тонк1я артерш  (аа. deu ta les). Она вы- 
ходитъ изъ канала черезъ foram en m entale  въ виде a rte ria  m en ta lis , ко 
торая разветвляется въ мускулахъ (ram. tr ia n g u la ris  oris, q u ad ra tu s  m enti 
e t  m en ta lis) и кож е подбородка и анастомозируетъ съ a rte ria  lab ia lis  in fe 
rior e t  a r te r ia  sn bm en ta lis . •

2 . A rte ria  tem p o ra lis  profunda направляется вверхъ къ  височному му
скулу и разветвляется въ нижнемъ его отделе; кроме того, она посылаетъ 
тонкую веточку къ  орбите, которая проникаетъ въ нее черезъ fissu ra  ог- 
b ita lis  in ferio r, и мелюя веточки къ  крыловиднымъ мускуламъ.

3 . A rte r ia  bnecinatoria  идетъ впередъ къ соответственному мускулу. Она 
снабжаетъ своими разветвлетям и верхнШ отде^ь его, а  также десна верх
ней челюсти.

И зъ т р е т ь я я  отдела arte riae  m ax illa ris  in te rn a e , л еж ащ ая  позади бугра 
' верхней челюсти, выходятъ д ве  ветви: a r te r ia  a lveo laris  superio r posterio r 

e t  a r te r ia  in frao rb ita lis .
1. A rte ria  a lveo laris  superior posterior, тотчасъ после своего проиехож- 

деш я, распадается на несколько тонкихъ веточекъ, который проникаютъ 
въ задш я отверачя бугра верхней челюсти и по соответственнымъ каналамъ 
(canales a lveo lares posteriores) спускаются къ кореннымъ зубамъ.

2 . A rte ria  in frao rb ita lis  идетъ вместе съ одноимяннымъ нервомъ по 
canalis in frao rb ita lis  на лицо, где  распадается на несколько мелкихъ в е 
точекъ, анаетомозирующихъ съ a rte ria  suborb ita lis . П роходя по canalis  in 
frao rb ita lis , она посылаетъ внизъ a rte riae  a lveolares superiores an te rio res , 
который спускаются по соответственнымъ каналамъ къ переднимъ зубамъ 
верхней челюсти.

И , наконецъ, изъ последн яя  (4 )  отдела a rte riae  m ax illa ris  in te rn ae , 
располож енная въ крыло-нёбной ям ке, выходятъ:
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1. A rte ria  p te ry g o -p a la tin a  (a. p a la tin a  descendens) идетъ внизъ по 
одноимлнному каналу и разветвляется въ мягкомъ небе, а  также отдаегь 
тонкую веточку къ  миндалевидной железе.

2 . A rte ria  spheno-pa la tina  (a. nasa lis  posterior) проходитъ черезъ foramen 
spheno-palatinnm  въ носъ. Но, прежде чемъ проникнуть къ  п о сл ед и т , она 
посылаетъ назадъ тонкую веточку, идущую въ c a n a lis  Y idiani.

внутренняя сонная артер1я.

Внутренняя сонная артер1я у всехъ обезьянъ, не исключая оранга, пред- 
ставляетъ стволъ менее значительный, нежели наружная сонная артер1я. 
Это обстоятельство, безъ сомнешя, находится въ связи съ слабымъ развипемъ 
мозга у обезьянъ. Различ1е въ этомъ отношенш между внутренней и на
ружной сонной артер1ями служитъ лишь нагляднымъ выражен1емъ того раз- 
лич1я, которое существуетъ у обезьянъ между степенью развипя м о з г а -  
органа психической жизни, еъ одной стороны, и степенью развития челюстей, 
жевательныхъ мускуловъ и т. п .,— органовъ растительной жизни,— съ другой. 
Первый же, какъ известно, питается внутренней сонной артер1ей; вторые же 
получаютъ свое ц и тате  изъ наружной сонной артерш .

Х одъ внутренней сонной артерш  у всехъ обезьянъ одинаковъ. Она 
расположена на ш ее, также какъ  и у человека, позади и слегка наружу 
отъ наружной сонной артерш; она лежитъ впереди глубокихъ шейныхъ му
скуловъ; ш . stylo-glossus e t  ш. s ty lo -p h ary n g eu s  отделяю гь ее отъ послед
ней артерш . Слегка извиваясь, внутренняя сонная apTepia проникаетъ въ 
canalis caroticus, нроходитъ затемъ съ боку тела  клиновидной кости и, на- 
конецъ, изгибаясь назадъ, прободаетъ твердую мозговую оболочку. Тотчас,ъ 
после прободешя последней, она отдаетъ a r te r ia  oph thalm ica  и разделяется 
на свои конечный ветви: a r te r ia  corporis callosi e t a r te r ia  fossae Sylvii.

Arteria ophthalmica, выйдя изъ выпуклой поверхности a rte riae  caroti- 
dis in te rnae , идетъ впередъ и черезъ foram en opticum  проникаетъ въ глаз
ницу. У плосконосыхъ и у узконосыхъ обезьянъ она лежитъ на внутренней 
стороне зрительнаго нерва, между нимъ и началоиъ m. rec ti in te n d  и, 
идя вблизи внутренней стенки глазницы, достигаетъ блока. У оранга же 
ходъ ея совершенно такой, какъ и у человека: сначала, вблизи foram en 
opticum , она лежитъ подъ зрительнымъ нервомъ, затемъ переходитъ на его 
наружную сторону и, наконецъ, перекрещ иваетъ верхнюю его поверхность 
для того, чтобы по внутренней стен ке глазницы достигнуть области ввутренняго 
угла глаза. Н а своемъ пути a rte ria  oph th a lm ica  отдаетъ следуюпыя ветви:

1. A rte ria  cen tra lis  re tin ae , выйдя изъ верхней периферш a rte riae  
ophthalm icae, прободаетъ тотчасъ влагалище зрительнаго нерва и по на-
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ружной его сторон* достигаетъ глазного яблока, чтобы вм*ст* съ нерВомъ 
проникнуть внутрь его. У Cercocebus a r te r ia  cen tra lis  re tin ae  составляетъ 
в*твь a r te r ia e  lacrym alis. Она выходить изъ внутренней периферш послед
ней, вблизи м*ста ея происхождешя, и но наружной сторон* зрительнаго 
нерва направляется къ  глазному яблоку. У человека также иногда a rte ria  
c e n tra lis  re tin ae  происходить изъ a r te r ia  lacrym alis. Следовательно, эта 
аномал1я воспроизводить у человека состоите, свойственное Cercocebus.

2. A rte riae  c iliares posticae, 2 — 3 тонш я в*точки, выходяшдя изъ ниж
ней периферш a rte riae  ophthalm icae. Сл*дуя по внутренней и наружной 
сторон* зрительнаго нерва и вилообразно д*лясь на своемъ пути, он* про- 
бодаютъ склеру вблизи n. op tic i для того, чтобы войти въ глазное яблоко. 
(A rte riae  ciliares an ticae  выходятъ изъ мышечныхъ в*твей a rte riae  o p h th a l
micae. Он* прободаютъ склеру у м*ста прикр*плешя къ глазному яблоку 
прямыхъ глазныхъ мускуловъ).

3 . A r te r ia  lac ry m a lis , выйдя изъ наружной периферш a r te r ia e  o p h th a l
m icae, вблизи fo ra m e n  o p tic u m , перекрещиваетъ тотчасъ нижнюю поверх
ность зрительнаго нерва и идетъ къ слёзной желез* между m . re c tu s  su p e 
r io r  e t  m . re c tu s  e x te rn u s . Кром* в*твей въ слёзной желез*, она даетъ у 
наружнаго угла глаза в*тви къ в*камъ ( ra m i p a lp e b ra le s ) , а  также тон
кую в*точку, разв*твляющуюся въ области наружнаго угла глаза. У 
C ynocephalu s a r te r ia  la c ry m a lis , на своемъ пути къ слезной желез*, посы- 
лаетъ назадъ довольно значительную в*твь, которая проникаетъ черезъ fis- 
su ra  o rb ita lis  su p e r io r  въ полость черепа и анастомозируетъ съ переднею 
в*твью a r te r ia e  m e n in g e a e  m ed iae . T h e ile  *) также описываетъ у naBiaHa 
анастомозъ между a r te r ia  la c ry m a lis  e t  a r te r ia  m en in g e a  m ed ia . По 
T h e ile , a r te r ia  la c ry m a lis  у м*ста перекрещ иваш я зрительнаго нерва разд*- 
ляется на дв* в*тви: переднюю, незначительную, которая идетъ къ слезной 
желез*, и заднюю, большую, которая проникаетъ въ полость черепа черезъ 
особое OTBepcTie, находящееся между лобною костью и болыпимъ крыломъ 
клиновидной кости. Эта посл*дняя в*твь вполн* зам*щаетъ собою у naBiaHa 
переднюю в*твь a r te r ia e  m e n in g e a e  m ed iae . Связь между a r te r ia  lacrym alis 
e t  a r te r ia  m e n in g e a  m ed ia  у C yn o cep h a lu s представляетъ значительный мор
фологически интересъ, такъ  какъ  она воспроизводить состояше, иногда встр*- 
чающееся у челов*ка. Именно, у челов*ка, въ вид* аномалш, появляется 
иногда анастомозъ между a r te r ia  la c ry m a lis  и переднею в*твью a r te r ia e  
m e n in g e a e  m ed iae . Черезъ развито этого анастомоза, область a r te r ia e  m e

n in g e a e  m ed iae  можетъ до изв*стной степени зам*щаться посредствомъ a r 
te r ia  la c ry m a lis  (или наоборотъ)— состояше, как ъ  разъ свойственное пав1ану.

*) Theile, Ueber das Arteriensystem von Simia Inuus. Muller’s Arch, fiir Anat. 1852.
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У оранга a r te r ia  lacrym alis им'Ьстъ такой же ходъ, какъ у человека: 
выйдя изъ передней периферш arte riae  ophthalm icae, вблизи места перекре- 
щивашя ею зрительнаго нерва, она проходить къ слёзной железа между ш. 
rec tu s superior e t m. rectus ex ternus.

4. R am i m usculares, 2 — 3 тонкихъ веточки, выходяпщ  какъ изъ самого 
ствола a rte riae  ophthalm icae, такъ и изъ ея главныхъ ветвей, и разветвляю
щаяся въ глазныхъ мускулахъ.

У плосконосыхъ и у узконосыхъ обезьянь -arteria  ophthalm ica распа
дается на свои конечная ветви, a rte ria  e thm oidalis e t  a rte ria  frontalis, 
приблизительно на средине протяжешя внутренней стенки глазницы.

5. A rte ria  ethm oidalis проникаетъ въ foram en ethm oidale an terius и 
затем ъ направляется въ носъ.

6 . A rte ria  fro n ta lis  проходить вблизи блока на лобъ, где она развет
вляется въ m. orb ito-auricu laris и въ коже лба. Отъ нея отделяются у внут
ренняя) угла глаза тоню'я веточки, идушдя къ  векамъ (ram i palpebrales), 
и веточка, спускающаяся по ligam entum  p alpeb ra le  in ternum  внизъ (arteria  
do rsa lis  nasi) и анастомозирующая съ a r te r ia  angularis.

У оранга a rte ria  ethm oidalis выходить изъ a rte ria  ophthalm ica, после 
перехода ея на наружную сторону зрительнаго нерва. Идя по внутренней 
стен ке глазницы, она достигаетъ foram en ethm oidale an teriu s, проходить 
черезъ него въ полость черепа, где отдаетъ тонкую веточку къ твердой 
мозговой оболочке (a rte ria  m euingea an terio r) и черезъ переднее отверспс 
решетчатой кости проникаетъ въ полость носа. .

Сама же a rte ria  ophthalm ica вблизи блока разделяется у оранга на свои 
конечный ветви: a rte ria  supraorb ita lis e t a r te r ia  frontalis.

A rte ria  sup rao rb ita lis , очень слаба, лежитъ сначала вблизи внутренняго 
края m. levato ris  pa lpebrae superioris, затемъ переходить на его верхнюю 
поверхность и черезъ incisura supraorb ita lis  идеть на лобъ. Она развет
вляется, главнымъ образомъ, въ ш. fron talis.

A rte ria  fro n ta lis , сильнее предыдущей, идетъ подъ блокомъ на лобъ, где  
она разветвляется въ m. frontalis и въ кож е лба, а также анастомозируетъ 
съ переднею ветвью a rte riae  tem poralis superficialis. Вблизи внутренняго 
угла глаза, она посылаетъ къ векамъ ram i palpebrales и виизъ a rte ria  
dorsalis nasi, которая анастомозируетъ съ a rte ria  angularis.

Р а зв етв л етя  a rte riae  ophthalm icae у другихъ антроноидовъ неиз
вестны.
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Д ртерш  мозга.
(Л. САКО Т IS INTERNA ЕТ А. V Е КТ Е В К A L I 8).

Тотчасъ поел* отдачи arteria  oph thalm ica, arteria carotis interna  
разделяется на свои конечный ветви: arteria  corporis ca llosi (arteria  
cerebri an terior) e t  arteria fossae S y lv ii (arteria  cerebri m edia). Эти 
ветви поражаютъ своимъ незначительнымъ развипемъ (Рис. 5).

Arteria corporis callosi
проходитъ сначала внутрь и Р и с . &-й.
впередъ позади tu b e r olfacto- 
ritim , перекрещивая верхнюю 
новерхность зригельнаго нерва, 
загЬмъ по срединной лиши по
дымается вверхъ къ  колену 
мозолистаго тела , опоясываетъ 
его спереди и сверху и по верх
ней его поверхности достигаетъ 
бугра его. У узконосыхъ обезь- 
янъ (Cercocebus, Cercopitbecus,
Cyuocephalus) обе а р т ер к  впе
реди колена мозолистаго тела 
соединяются въ одинъ стволъ, 
который оканчивается на уров
не бугра мозолистаго тела. У 
оранга соединеше обйихъ артс- 
piii впереди колена мозолистаго 
тела  въ одинъ стволъ имеетъ 
место лишь на незначитель- 
номъ протяжеши, всего на 
нротяженш 3 — 4 mm.; затемъ 
обе артерш  идутъ параллельно 
другъ другу по верхней поверхности мозолистаго тела и достигаюгь до fis- 
su ra  occipitalis in te rn a . He смотря на соединеше обеихъ артерш мозолистаго 
тела  въ одинъ стволъ, у C ercopitbecus и Cyuocephalus существуетъ попе
речный анастомозъ между обоюдосторонними артеркм и, расиоложенный впе
реди перекреста зрительныхъ нервовъ, анастомозъ, гомологичный a rte ria  com- 
m unicans a n te rio r человека. Cercocebus, въ этомъ отношенк, представляетъ 
более примитивное состояше: у него никакого анастомоза между обоюдосторон
ними артеркм и мозолистаго тела  нетъ. У оранга появляется анастомозъ, для 
образованы circu lus arteriosus W illis ii, но нс между артеркм и мозолистаго тела,

Рис. 5-й.
O R A NG SATYKUS.
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а между внутренними сонными артер1ями. Этотъ анастомозъ имеете видъ дуги, 
выпуклой впередъ, лежащей непосредственно впереди перекреста зрительных^ 
нервовъ. Ж Cercopithecus существуете некоторая особенность въ  томъ отношеяш. 
что изъ анастомоза между артер]ями мозолистаго те л а  выходите маленькая в е 
точка, которая идете впередъ и соединяется съ правой a r te r ia  corporis eallosi.

П ри своенъ ходе по мозолистому телу , a r te r ia  corporis eallosi посылаетъ 
т о н т я  ветви къ нижней и внутренней поверхности лобныхъ долей; но эти 
ветви  у узконосыхъ обезьянъ не переходите границы fissurae calloso— mar- 
g in a lis  и оканчиваются сзади на уровне бугра моволистаго тела . Подобная 
редукщ я артерш , исключительно назначенной для п и т а т я  лобной доли моз
га, находится, безъ всякаго сом н етя , въ связи съ слабымъ развиячемъ по
следней у узконосыхъ обезьянъ.

У оранга, напротивъ, область разветвленШ  a rte r ia e  corporis eallosi го
раздо значительнее: эта apTepia снабжаетъ своими ветвями не только всю 
внутреннюю поверхность лобной доли, но также и внутреннюю поверхность 
темянной доли, включительно до fissu ra  occip ita lis  in te rn a . В етвей , пере- 
ходящ ихъ на верхнюю поверхность полушарШ, которыми такъ  богатъ мозгъ 
человека, у оранга совершенно н е т ъ * ) .

И  такъ, найболее примитивное состоите a r te r ia e  corporis eallosi суще
ствуете у Cercocebus. Оно характеризуется, помимо ограниченной области 
разветвленШ ,— признака, общаго для всехъ узконосыхъ обезьянъ, соединс- 
шемъ обеихъ артер1й въ одинъ стволъ и отсутгш ем ъ анастомоза, гомоло- 
гичнаго a r te r ia  coinm unicans a n te rio r. Д альнейш ее р азв и й е  представляет. 
C ercopithecus и Cynocephalus: у нихъ появляется a rte ria  com m unicans a n 
te rio r. Наконецъ, орангъ представляете переходное состоите къ  человеку. 
Х отя примитивный характеръ у него еще сказывается соединетемъ обеихъ 
артерШ въ одинъ стволъ, правда, на незначительномъ протяженш, и отеут- 
ств1емъ типической a rte ria  com m unicans an te rio r , но признаки прогрессив- 
наго р а з в и т  этой артерш  выражаются въ существованш, на всемъ даль- 
нейшемъ протяжет'и, двухъ самостоятельныхъ стволовъ и въ обширной об
ласти разветвленШ  ихъ. В ъ этомъ последнемъ отношенш, эта apTepia скорее 
напоминаете собою человеческую артерш , нежели подобную же артерш  низ- 
шихъ обезьянъ. Наконецъ, поперечный анастомозъ между обеими внутренни
ми сонными артер1ями заменяете собою a r te r ia  com m unicans a n te rio r человека.

У человека также иногда встречается, правда, въ  высшей степени ред
ко, соединете обеихъ артерШ мозолистаго тела  въ одинъ стволъ. Подобная 
аномал!я описана МескеГемъ **). Эта аномалия воспроизводите у человека 
примитивное состоите, свойственное низшимъ обезьянамъ.

*) РазвЬтвлешя артерШ мозга у другихъ обезьяиъ мною не изсл-Ьдованы.
**) Meckel, Handbuck der menschlichen Anatomie. 1817, В. III.
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П о B arkow ’y *), у медведя (U rsu s arctos L .) также сущеетвуетъ всего 
одна непарная артер1я мозолистаго гЬла (a. cerebri an te rio r com m unis).

Arteria fossae Sylvii точно такж е, какъ  я  предыдущая, мала. Тотчаеъ 
после своего происхождешя, она направляется наружу въ С илш еву ямку 
и по однонмянной борозде подымается на наружную поверхность полушар1я. 
Вблизи своего начала, она посылаетъ тоны я веточки къ  полосатому телу , 
проходяпця черезъ su b s ta n tia  p e rfo ra ta  a n te rio r. Н а  дальнМ шемъ своемъ 
пути, она посылаетъ многочисленныя ветви къ лобной доле, къ  передней 
части височной и къ  тенянной доле. У оранга a r te r ia  fossae Sylvii, вскоре 
поел* своего происхождешя, разделяется на две  ветви, верхнюю и нижнюю, 
подымающаяся по Сильв1евой борозде параллельно другъ другу. Верхняя, 
более слабая, ветвь разветвляется исключительно въ лобной доле, въ ниж
ней и наружной ея поверхности, и оканчивается на уровне Роландовой бо
розды. Кроме* того, она посылаетъ отдельную тонкую артерш  в ъ  третьей 
лобной извилине, которая подымается вверхъ по восходящей ветви Сильвь 
евой борозды. Аналогичной ветви у узконосыхъ обезьянъ нЬтъ. Д а  и это 
понятно, такъ какъ у нихъ нЬтъ ни восходящей ветви Сильв1евой борозды, 
ни третьей лобной извилины. К акъ  вертикальная ветвь Сильв1евой борозды, 
такъ  и третья лобная извилина появляются лишь у человЬкоподобныхъ обезь
янъ. Только что упомянутая артергя в ъ  третьей лобной извилине въ мозгу 
оранга представляетъ собою лишь зачатокъ хорошо развитыхъ ветвей a rte -  
riae fossae Sylvii, назначенныхъ для питашя третьей лобной извилины въ 
мозгу человека. Последнее обстоятельство находится, безъ сомнЪшя, въ свя
зи съ высокимъ функщональнымъ значен1емъ третьей лобной извилины у че
ловека **). Н иж няя, более значительная, ветвь a rte riae  fossae Sylvii отдаетъ 
у оранга на своемъ пути многочисленныя ветви къ  височной и темлнной 
доляиъ мозга.

A rte ria  chorioidea составляетъ заднюю ветвь a rte riae  fossae Sylvii. Она 
пробегаетъ сначала назадъ и наружу по ходу tra c tu s  nervi op tic i, затемъ 
углубляется подъ. g y rus uncinatus, где , прободая вещество мозга, входитъ 
въ нижнШ рогъ бокового желудочка.

A rte ria  coinm unicans posterio r представляетъ ветвь a rte riae  caro tid is 
iu te rn ae . Выйдя изъ задней ея периферш, она направляется прямо назадъ 
подъ мозговыми ножками и соединяется съ a r te r ia  profunda cerebri, для об- 
разоваш я circulus a rte rio su s W illis ii.

Arteria vertebralis въ полости черепа лежитъ сначала сбоку продолго
ватаго мозга, затемъ идетъ по передней его поверхности и на границе про
долговатаго мозга и B apoxieea моста соединяется съ apTepiefi противонолож-

*) Barkow, Schlagadern der Saugethiere. 1866, Taf. 42.
**) Broca, Di| siege de la facqlte du langage articule. Paris, 1865.
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ной стороны въ одинъ стволъ, a r te r ia  basilaris. A rte ria  b asila ris  проходитъ 
но срединной лиши Варол1ева моста и на уровне передняго края  его р а з 
деляется на д в е  a r te r ia e  profundae cerebri.

A rte ria  verteb ra l is въ  полости черепа отдаетъ лишь д в е  ветви: a rte ria  
sp in a lis  posterio r e t  a r te r ia  sp in a lis  an te rio r. A rte ria  sp ina lis  posterio r, вый
дя изъ видней периферш a r te r ia e  verteb ra lis , спускается внизъ и на гра
нице между продолговатымъ и спиннымъ мозгомъ соединяется съ артвр!ей 
противоположной стороны въ одинъ стволъ, пробегающШ по задней продоль
ной борозде спинного мозга. A rte r ia  sp inalis an te rio r представляется силь
нее предыдущей. Она выходитъ изъ внутренней периферш a r te ria e  v erte 
b ra lis , вблизи a r te r ia  b asila ris , и тотчасъ же соединяется съ противоположной 
apTepiefi въ одинъ стволъ, спусш ощ ш ся внизъ по передней продольной бо
розде продолговатаго и спинного мозга.

A rte ria  basilaris отдаетъ следую пря ветви:
1. A rte ria  cerebelli in fe rio r posterio r, выйдя изъ a r te r ia  basila ris  вблизи 

места ея начала, направляется между продолговатымъ мозгомъ и мозжечкомъ, 
затемъ, извиваясь, идетъ по нижнему червячку и разделяется на две  вет
ви, изъ которыхъ внутренняя разветвляется въ нижнемъ червячке и про
дол говатомъ мозгу, а наруж ная— въ заднеиъ отдел е  нижней поверхности 
мозжечка, где она анастомозируетъ съ a rte ria  cerebelli inferior an te rio r.

2 . A rte ria  and itiva  выходитъ как ъ  разъ на середине протяжеш я a rte riae  
basila ris . Она идетъ наружу, перекрещивая nervus abducens, и вместе съ 
nerv u s acusticus входитъ во внутреншй слуховой проходъ.

3. A rte ria  cerebelli in fe rio r a n te rio r. У C ercopithecus, Cercocebus и Cyno-
cephalus существуютъ 8 — 4 маленьшя веточки, гомологичный a r te r ia  cere
belli in ferior a n te r io r  оранга и человека; оне разветвляю тся въ пероднемъ 
отдел е  нижней поверхности мозжечка. В ъ этомъ отношенш узконосыя обезь
яны представляютъ примитивное состояше. У оранга появляется уже типи
ческая a r te r ia  cerebelli in fe rio r an te rio r, выходящая изъ a r te r ia  basilaris, 
на середине протяжешя между a r te r ia  and itiva  e t a r te r ia  p rofunda cereb ri, 
и разветвляю щ аяся также въ переднемъ отделе нижней поверхности моз
жечка. .

4 . A rte ria  p ro funda cereb ri (a r te r ia  cerebri posterio r), сильно развитая, 
• тотчасъ после своего происхождешя, направляется впереди Варол1ева моста

наружу, перекрещивая верхнюю поверхность nervi oeulom otorii; затемъ 
она идетъ по нижней поверхности мозговыхъ ножекъ и, изгибаясь назадъ, 
достигаетъ затылочной доли, въ которой образуетъ богатыя разветвлеш я. 
Самая крупная ветвь a. p rofundae cerebri, это— a rte ria  cerebelli superior. 
Выйдя изъ задней периферш ея, непосредственно за nervus oculom otorius, 
она направляется наружу впереди передняго края Bapoxiena моста и по
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нижной поверхности мозговыхъ ножекъ достигаетъ мозжечка, на верхней п о 
верхности котораго она разветвляется. Кроме этой артерж , a r te r ia  pro funda 
cerebri посылаетъ тоншя веточки къ третьему желудочку, котор ыя прохо- 
дятъ  сквозь su b stan tia  perfo ra ta  posterior, а также снабжаетъ несколькими 
ветвями височную долю мозга.

Подключичная артер1я.

П равая подключичная артер!я у всехъ  обезьянъ, изеледовавныхъ мною, 
составляетъ ветвь безымянной артерж . Л евая  же подключичная артер1я вы- 
ходитъ непосредственно изъ дуги аорты.

Отделившись отъ безымянной артерж  позади праваго грудино-ключич- 
наго сочленешя, правая подключичная артер}я направляется дугообразно на
ружу, проходитъ по верхней поверхности перваго ребра между ш . scalenus 
an ticu s  e t m. scalenus icedius и затЬмъ подъ га. subclavius спускается въ 
подкрыльцовую впадину. Подключичная вена лежитъ впереди артерж , при 
чемъ in. scalenus an ticu s  разделяетъ оба сосуда. П равый блуждающей нервъ 
перекрещиваетъ переднюю поверхность подключичной apTepiH, a нижмй воз
вратный охватываетъ ее петлею спереди, снизу и сзади. Плечевое сплетете 
расположено позади и кнаружи отъ артерж .

Л евая подключичная apTepia подымается отъ дуги аорты сначала вер
тикально вверхъ, имея впереди себя левую безымянную вену, зат'Ьмъ изги
баясь дугообразно наружу, проходитъ по первому ребру между лестничными 
мускулами точно такъ же, какъ и на правой стороне. Л евый блуждающш 
нервъ спускается въ грудную полость между левой общей сонной я  левой 
подключичной артер!ями.

Что касается ветвей подключичной apTepin, то, въ отношенж количества 
ихъ, а также хода и способа развЬтвленШ ихъ, различный обезьяны пред- 
ставляютъ массу особенностей. В слЬдсгае этого, нарисовать общую картину 
филогенетическаго разви та  ветвей подключичной артерж  у приматовъ пред
ставляется довольно затруднительными Н о, т4мъ не менЬе, вполне возмож
но указать на отдельные фазисы развится. Т акъ , H ap a le  p en ic illa ta , несо
мненно, представляетъ въ этомъ отношенж найболФе примитивное состояше. 
У него изъ подключичной артерж выходятъ всего три ствола: 1) a. v e rte - 
b ra lis , 2) a. inam inaria in te rn a  вм есте съ шейными и лопаточными apTepi- 
ями и 3) a. acrom ialis. З а  нимъ следуютъ H ap a le  jacch u s и Cebus. У нихъ 
изъ подключичной артер1и выходятъ четыре ствола: 1) a . verteb ra lis , 2) а. 
m am m aria in te rn a , 3 ) шейныя и лопаточныя артерж  общимъ стволоиъ и 4 ) 
a. acrom ialis. Д ал ее  следуютъ C ercopithecus и Cercocebus съ четырьмя в ет 
вями: 1) a. verteb ra lis, 2 ) a. m am m aria in te rn a  съ шейными и лопаточны-
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ни артер1ями, 3) tru n cu s costo-cervicalis и 4 ) a . acrom ialis. И, наконецъ,—  
O yaocephalus и O ran g — съ пятью ветвями.

У H ap a le  jacch u s я  Cebus изъ задней периферш подключичной артерш , 
вблизи внутренняго края га. scaleni an tie i, выходятъ д в е  ветви , изъ ко- 
торнхъ одна даетъ начало a. tran sv e rsa  scapulae и a. tran sv e rsa  colli, а 
другая образуетъ a. m araraaria in te rn a . И зъ верхней периферш подключичной 
артер1и внходятъ a. ve rteb ra lis  и a . acrom ialis.

1. Arteria vertebralis, направляясь вертикально вверхъ, проникаетъ у 
Cebus на уровне шестого шейнаго позвонка въ каналъ, образуемый отвер- 
спями поперечныхъ отростковъ шейныхъ позвонковъ, по которому она по
дымается вверхъ для того, чтобы проникнуть въ полость черепа. У H apale  
jacchus и H apale  p en ic illa ta  позвоночная apTepifl входитъ въ отверстие седь
мого шейнаго позвонка. При своемъ ходе, она отдаетъ нисколько мышеч- 
ныхъ вЬточекъ, разветвляющихся въ предпозвоночныхъ мускулахъ, а также 
посылаегь ram i sp inales, проникающая въ  позвоночный каналъ черезъ меж- 
позвоночныя отверсНя. Кроме того, она у Cebus даетъ начало двумъ круп- 
нымъ ветвам ъ, которыя, выйдя изъ наружной ея периферш, направляются 
между поперечными отростками 3-го и 4-го  шейнаго позвонковъ наружу и на- 
задъ  и разветвляются въ глубокихъ мускулахъ заты лка, гд е  у человека 
обыкновенно имеютъ место разветвлеш я a r te ria e  c e rr ic a lis  p ro fundae . Это 
расположено воспроизводить аномал1ю, иногда встречающуюся у человека и 
состоящую въ томь, что изъ позвоночной артерш  выходятъ мышечныя в е т 
ви, замещаюпря собою недостающую a. cerv icalis p ro funda. Эта аномал ifl 
описана C ruveilh ier *) и БиЬгие1Гемъ **).

2. Arteria mammaria interna, выйдя изъ задней периферш подключич
ной артерш , вблизи внутренняго края in. scalen i an tie i, спускается вш т>  
позади внутренняго конца ключицы и позади хрящ а перваго ребра, затемъ, 
идя параллельно краю грудной кости, достигаетъ хрящ а восьмого ребра, где  
распадается на свои конечный ветви: a r te r ia  m uscu lo — p h ren ica  e t a r te r ia  
ep igastrica  superior. П ри своемъ ходе, она посылаегь въ каждый межре
берный промежутокъ по две ветви (аа. in te rcosta les an te rio res), изъ кото- 
рыхъ верхняя, более сильная, анастомозируетъ съ a rte r ia  in te rco sta lis  pos
te rio r, а нижняя, более слабая, оканчивается въ нереднемъ о тдел е  межре- 
берныхъ мускуловъ. И зъ конечныхъ ея ветвей, одна— a rte r ia  m nscnlo- 
ph ren ica  разветвляется на верхней поверхности д1афрагмы, а  другая— a r te 
r ia  ep ig astrica  superior, проникнувъ во влагалищ е m . re c ti abdom inis, раз
ветвляется въ последнемъ мускуле и анастомозируетъ вблизи пупка съ a r 
te ria  ep ig astrica  inferior.

*) Cruveilhier, Traite d’anatomie descriptive. Paris. 1867, T. III. P. I. 
**) Dubrueil, Des anomalies arterielles. Atlas. Paris, 1847.
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В. Arteria transversa scapulae e t  arteria transfersa colli выходить 
общимъ стволомъ изъ задней периферш подключичной артерш.

A rte ria  tran sv ersa  scapu lae  направляется наружу впереди m . scalenus 
an ticu s  н позади ключицы, проходить надъ верхнимъ краемъ лопатки ( lig a - 
m entum  transversum  scapu lae отсутетвуетъ) въ fossa sup rasp ina ta , снаб- 
жаетъ здесь ветвями соответственный нускулъ, затемъ подъ processus асго- 
m ialis спускается въ fossa in fra sp in a ta  и разветвляется въ одноииянноиъ 
мускуле, анастомозируя съ a r te r ia  c ircum flexa  scapulae. Н а  уровне на- 
ружнаго края ш . scalen i an tic i, отъ иея отделяется a r te r ia  cerv icalis 
ascendens, которая подымается вверхъ параллельно ш. scalenus an ticu s  и 
разветвляется как ъ  въ  последнеиъ мускуле, такъ  и въ другихъ лестнич- 
ныхъ мускулахъ.

A rte ria  tran sv e rsa  co lli проходитъ между ш. scalenus an ticus и m . sca
lenus m edius, прободаотъ плечевое сплетете и по надключичной я в к е  на
правляется назадъ и наружу; затемъ она подымается вверхъ по m . leva to r 
scapulae и ш. sp len iu s  cap itis  e t  colli и разветвляется въ последвихъ муе- 
кулахъ, а  также въ m. trap ez iu s . Н исходящ ая ветвь, идущая къ  внутрен
нему краю лопатки, столь характерная для человека, совершенно отсутетвуетъ.

4 . Arteria acromialis выходитъ изъ верхней периферш подключичной 
артерш , на уровне наружнаго края m. sca len i an tic i. Она направляется вни8ъ 
и наружу, проходитъ надъ m . subclavius, следовательно, между нимъ и ключи
цей, и, достигнувъ fossa delto ideo — pecto ra lis , разделяется на д в е  ветви, 
изъ которыхъ одна идетъ подъ ш. delto ideus къ acrom ion, а другая ( r a 
m us delto ideus) спускается внизъ по fossa delto ideo-pecto ra lis , въ сопро
вож ден^ vena cephalica; она снабжаетъ своими ветвями m. delto ideus.

Следовательно, къ  характеристическимъ особенностямъ pacпpeдeлeнiя в е т 
вей подключичной артерш  у H ap a le  jacchus и Cebus нужно отнести: про- 
исхож дете a. cerv ica lis ascenden tis  изъ a . tran sv e rsa  scapu lae и a. acro
m ialis изъ подключичной артерш , затемъ, отсутств1е a. cerv icalis superfic ia- 
lis, a. cervicalis profuudae, a. in te rco s ta lis  suprem ae и, наконецъ, отеут- 
creie нисходящей ветви a. tran sv ersae  colli (a. dorsalis scapulae). Нужно, 
однако, заметить, что a. cerv icalis p ro funda замещается ветвями, выходя
щими изъ a. verteb ra lis .

Происхождеше a. cerv icalis ascenden tis  изъ a. tran sv ersa  scapulae, а 
также отсутств1е той или иной изъ  шейныхъ артерШ встречается иногда, въ 
виде аномалш, у человека. Подобный аномалш описаны у H en le  *).

У C ercopithecus и Cercocebus изъ подключичной артерш  выходятъ че
тыре ветви: 1) a. v e rteb ra lis , 2 ) a . m am m aria in te rn a  съ шейными и лопа-

') Henle, Handbuch <ler Geffisslehre. 1868, S. 254—256.
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точными артер1ями (a . cervicalis ascendens, a. cerv icalis superficialis, а. 
transverse, scapulae, a. transversa  colli), 3 )  tru n cu s  costo-cervicalis, даюшдй 
начало a . cervicalis profunda и a. in te rco sta lis  suprem a, 4 ) a . acrotnialis.

1. Arteria vertebralis, Иэъ особенностей ея нужно упомянуть, что а; 
она нроника етъ въ oTBepcTie пятаго шейнаго позвонка и Ь) что, дойдя до 
атланта, она вступаетъ въ костный каналъ, находящ гёся въ боковыхъ мае- 
сахъ атланта. Д альвейпнй ходъ ея не представляетъ ничего особеннаго.

2. Обпцй стволъ, дающ1й начало а. т а  га m aria  in te rn a  и шейнымъ и ло- 
паточнынъ артер1ямъ, выходить изъ верхней периферш  аодключичной ар- 
терш  непосредственно вблизи внутренняго края га. scalen i an tie i. Отсюда 
онъ направляется наружу параллельно ключиц*, пе'рекрещиваегь переднюю 
поверхность ш. scaleni an tie i и, дойдя до ni. om o-hyoideus, распадается на 
свои дв*  конечный ветви: a. tran sv ersa  scapu lae e t  a. transversa  colli.

Arteria mammaria interna, отделившись отъ общаго ствола, спускается 
вертикально внизъ позади ключицы и 1-го ребра. Д ойдя до седьмого ребра, 
она разделяется на свои вонечныя ветви: a . m usculo-phren ica e t a. epi
g a s tr ic a  superior. Вблизи перваго ребра она отдаетъ m . sterno-hyoideo две 
веточки, затемъ посылаетъ въ каждый межреберный промежутокъ, начиная 
со второго, по две  в*тви, изъ которыхъ верхняя прободаетъ межреберный 
промежутокъ и разветвляется въ кож* груди. И зъ конечныхъ ея ветвей, 
верхняя— a. m usculo-phrenica разветвляется на верхней поверхности лда- 
фрагмы, а ниж няя—a. ep ig astrica  superio r, опускаясь вниэъио задней поверх
ности га. rec ti abdom inis, сиабжаетъ последш й мускулъ и анастомозируетъ 
съ a . ep igastrica  superior. У Cercocebus она отдаетъ вблизи пупка кожную 
ветвь, анастомозирующую съ a. ep ig as trica  superfic ia lis.

Arteria cervicalis ascendens, выйдя изъ верхней периферш общаго 
ствола какъ  разъ противъ a. m am m aria in te rn a , поднимается вверхъ парал
лельно внутреннему краю m. scaleni an tie i. Она разветвляется, главнымъ об- 
разомъ, въ лестничныхъ мускулахъ, но кроме ’того посылаетъ въ позвоноч
ный каналъ тонкую ветвь, проникающую въ него черезъ пятое межпозво
ночное отверсие (ram us cerv ico-sp inalis C ruveilh ier).

Arteria cervicalis superficialis отщепляется отъ общаго ствола вблизи 
предыдущей. Подымаясь вверхъ и наружу, она перекрещиваетъ переднюю 
поверхность m. scalen i an tie i и у передняго края  т .  trapezii распадается 
на д в е  ветви, изъ которыхъ одна, углубившись подъ m. trapezius, развет
вляется въ глубокихъ мускулахъ заты лка, а другая распространяется по на
ружной поверхности m. trapezii.

Arteria transversa scapulae проходить подъ эаднимъ брюшкомъ га. 
om o-hyoidei, затемъ черезъ верхнш край лопатки идетъ въ fossa suprasp i- 
ua ta  и, наконецъ, подъ acromion опускается внизъ, следуя наружному краю
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лопатки. Она разветвляется въ ш ш . su p ra sp in a tu s , in fra sp in a tu s  и адасто- 
мознруетъ съ a. acrom ialis и a. c ircum flexa  scapulae.

Arteria transversa colli идетъ назадъ и наружу надъ m . scalenus т е *  
d ius, которому отдаетъ д в е  веточки, затемъ проходить между шестымъ и 
седьмымъ шейными нервами и у верхняго внутревняго угла лопатки иосы- 
лаетъ въ fossa su p ra sp in a ta  значительную ветвь, разветвляющуюся въ ш. 
su p rasp in a tu s  и аналогичную подобной же ветви человека (T heile). Затем ъ, 
отдавъ несколько веточекъ къ m . lev a to r scapulae, a. transversa  colli подни
мается вверхъ и разветвляется въ  ш . sp len ius cap itis  e t  colli. Следователь
но, и у этнхь обезьянь (C ercopithecus, Cercocebus) нисходящая ветвь этой 
артерш  совершенно отсутствуетъ.

Иногда встречается у человека, что лопаточныя артерш выходятъ общимъ 
стволомъ съ a. m am m aria  in te rn a . Подобную аноиалш  опиеываетъ Quain *}. 
Въ его случае a . m auim aria  in te rn a , a . tran sv ersa  scapulae e t  a . tran sv ersa  
colli составляли общШ стволъ. , -

3 . Truncus costo-cermcalis выходить изъ верхней иериферш подклю
чичной артерш , позади m. sca lenus an ticus. Тотчасъ после своего проис- 
хождеш я, онъ распадается на a . cerv ica lis  p rofunda и a . in te rco sta lis  
suprem a. П ервая направляется назадъ и вверхъ, проходить вблизи попе
речного отростка седьмого шейиаго позвонка на затылокъ и разветвляется 
въ глубокой мускулатуре его. В торая опускается внизъ впереди шейки 
перваго ребра въ  первому иежреберноиу промежутку, въ которомъ она 
разветвляется.

4 . Arteria acromialis чрезвычайно сильно развита. Выйдя изъ перед
ней периферш подключичной артерш , она тотчасъ опускается внизъ и да
лее идетъ наружу между ключицей и m. subclavius; дойдя до m . delto ide- 
ns, она разделяется иа д ве  ветви: верхнюю и нижнюю. Верхняя ветвь, со
храняя первоначальное направлеше артерш , проходить подъ ключицею и 
надъ клювовиднымъ отросткомъ до acrom ion, где распадается на несколь
ко веточекъ, анастомозирующихъ съ a. tra n sv e rsa  scapulae. Н иж няя ветвь 
(ram us delto ideus) идетъ внизъ по sulcus delto ideo-pectoralis, въ сопро- 
вожденш vena cepbalica , снабжаетъ на своемъ пути мелкими веточками шш. 
subclav ius, pecto ra lis m ajor e t de lto ideus и, дойдя до tu b ero sita s  hum eri, 
поднимается no плечевой кости вверхъ и анастомозируетъ съ a. c ircum flexa 
hum eri posterior.

У Суnocephalus подключичная apTepia отдаетъ пять ветвей: 1 ) tru n cu s  
costo-cervicalis, 2 ) a. v e rteb ra lis , 3 )  a . m am m aria  in te rn a , 4 ) a. tran sv ersa  
scap u lae  и 5) a. tra n sv e rsa  co lli.

*) Quain, Anatomy and operative surgery of the arteries of the human body. London, 
1844, Taf., XXI, Fig. 6. '
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1. Truncus costo-cervicalis составляете. первый еосудъ, выходящш изъ 
подключичной артерш . Выйдя изъ задней ей периферш , онъ направляется 
внизъ— въ первый мехреберный пронехутокъ, где  разделяется на a. in ter- 
costa lis  suprem a и a. cerv icalis p ro funda. П ервая  разветвляется, какъ  и у 
человека, въ первыхъ двухъ нехреберныхъ пром ехуткахъ, вторая х е  идетъ 
н азад ъ — иа затылокъ, черезъ первый нехреберный промехутокъ, и по ш. 
sem isp ina lis  подымается вверхъ. Она даетъ ветви последнему мускулу и 
оканчивается въ мускулахъ затылка.

2 . Arteria vertebralis проиеходитъ изъ верхней периферш подключич
ной артерш , вблизи внутренняго края  m . sca len i a n tic i, и входить въ от- 
верст1е шестого шейнаго позвонка.

3 . Arteria mammaria interna выходить изъ нихней периферш подклю
чичной артерш  на одномъ уровне съ предыдущей. Она спускается внизъ по
зади грудного конца ключицы и параллельно краю грудины, въ разстоянш 
0 ,5  ст. отъ него, и на уровне хрящ а последняго истиннаго ребра распа
дается на a . m nsculo-phrenica e t  a. e p ig as tr ica  superio r. У начала своего 
a. m am m aria in te rn a  отдаетъ a . acrom ialis, которая идетъ к ъ  акром1аль- 
ному отростку мехду ключицей и первымъ ребромъ. Н а  своемъ пути а. 
acrom ialis снабхаетъ тоненькой веточкой m. sterno-c le ido-m asto ideus, а 
внизъ посылаетъ a. delto idea, которая вместе съ vena cephalica  проходить 
по sulcus delto ideo-pecto ralis и разветвляется въ m m . p ec to ra lis  m ajor e t 
delto ideus. A . m usculo-phrenica e t  a . ep ig astrica  superio r разветвляю тся со
вершенно танъ х е , какъ  и у человека.

4 . Arteria transversa scapulae представляетъ сильную ветвь, выходя
щую изъ верхней периферш подключичной артерш , у внутренняго края ш. 
scalen i an tic i, и идущую впереди его къ  верхнему краю лопатки. Непосред
ственно у места своего происхохдеш я, она отдаетъ a . cerv ica lis  ascendens, 
которая поднимается вверхъ впереди m. rec tu s c a p itis  an ticus m ajor и раз
ветвляется какъ  въ зтомъ мускуле, такъ и въ ш . rec tu s  cap itis  an ticus 
m inor. Вблизи нарухнаго края ш. scalen i a n tic i изъ нея выходить a. cer
v icalis s u p e r f ic ia l ,  которая направляется къ  m m . trap ez iu s  e t  levato r sca
p u lae . Наконецъ, несколько далее она посылаетъ внизъ довольно значитель
ную ветвь, которая проходить мехду ключицею и первымъ ребромъ для 
того, чтобы достигнуть большого грудного мускула. Н а уровне верхняго края 
лопатки a. tran sv ersa  scapulae распадается на несколько ветвей, изъ кото- 
рыхъ одне оканчиваются въ m. subscapu laris , д р у п я  х е  нроникаютъ вме
сте съ нервами въ fossa su p ra sp in a ta  и идутъ к ъ  одноимянному мускулу. 
Замечательно, что она не даетъ ни одной ветви , переходящей въ fossa in- 
fra sp in a ta ; вследаы 'е  этого и анастомоза мехду нею и a. c ircum flexa  scapulae 
никакого нетъ.
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б. Arteria transversa colli оставляете подключичную артерш  между 
лестничными мускулами. Отсюда она направляется наружу и назадь, про
ходить сквозь плечевое сплетете и, достигнувъ верхняго внутренняго угла 
лопатки, разделяется па д ве  ветви: восходящую я нисходящую. Первая 
подымается по ш . lev a to r scapulae и разветвляется въ m. sp len itis cap itis  
e t  co lli, Нторая опускается параллельно внутреннему краю лопатки подъ mm. 
rhpm boidei и разветвляется кан ь въ  этихъ иусвулахъ, такъ и в ь  m. ser- 
ra tu s  au ticu s  m ajor. И зъ  этого видно, что a r te r ia  tran sv ersa  colli у Cyno- 
cephalHS представляетъ уже вполне законченный характеры  она обладаете 
всеми типическими особенностями человеческой артерш .

У оранга изъ подключичной артерш  выходятъ пять ветвей: 1) a . m am - 
m aria  in te rn a , 2 ) tru n c u s  thyreo-eerv icalis, 8 ) a . tran sv ersa  co lli, 4 )  t ru n 
cus costo -cerv icalis и 5 ) a . tran sv e rsa  ju g u li. (Рис. 4 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Arteria mammaria interna, выйдя изъ нижней поверхности под
ключичной артерш , идетъ сначала* по вершине нлевральнаго мешка внередъ, 
затфиъ спускается внизъ вблизи кр ая  грудины и на уровне седьмого ребер- 
наго хрящ а разделяется на a. m usculo-phren ica и a. ep ig astrica  superio r. 
И зъ особенностей ея нужно отметить присутств1е a. pericard iaco-phren icae; 
это—объемистая ветвь, выходящая изъ a . m am m aria in te rn a  на уровне 
втюрос» ребра, идущ ая внивъ между плеврой и околосердечной сорочкой и 
разветвляю щ аяся какъ  въ последней, такъ  и въ д1афрагие.

2 . Truncus thyreo-cervicalis происходить изъ выпуклой стороны под
ключичной артерш  на одиоиъ уровне съ предыдущей, около внутренняго 
края  ш . scalen i a n tic i. Это— коротеныйй стволивъ, длиною 0 ,5  ст., кото
рый разделяется на 3  ветви: a ) a . verteb ra lis , b) a . thyreoidea in fe rio r и 
с) a. tra n sv e rsa  scapulae.

Arteria vertebralis—самая толстая ветвь, выходящая изъ общаго ствола. 
П реж де чем ъ достигнуть поперечнаго о т в е р с т  пятого шейваго позвонка, 
она отдаетъ значительную мышечную ветвь, направляющуюся вверхъ и внутрь 
къ иускуламъ, расположеннымъ на передвей поверхности позвоночника. Н а  
самой артерш  лежитъ нижшй шейный узелъ сиипатическаго нерва.

Arteria thyreoidea inferior идетъ косо вперхъ и внутрь, перекрещ и
вая заднюю поверхность общей сонной артерш , яремной вены и блуждаю
щего нерва, и вблизи щитовидной железы распадается на четыре веточки, 
разветвляющ|’яся въ  ж елеэе, дыхательнокъ горле и пищеводе. Бром е того, 
отъ верхней нериферш артерш  отделяется a. cervicalis s u p e r f i c ia l ,  кото
рая подымается вверхъ позади яремной вены къ  m. sterno-cleido-m asto ideus 
и къ  т .  cucu lla ris .

Arteria transversa scapulae проходить позади m. scalenus an ticus, 
-перекрещиваетъ подъ прямымъ угломъ p lex u s brachialis и далее идетъ и
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разветвляется такъ же, какъ  и у человека. И зъ верхней ея периферш вы- 
ходитъ a. cervical is ascendens, которая по лестничнымъ мускуламъ поды
мается вверхъ и анастомозируетъ съ a. cervical is descendens. Она раз
ветвляется въ лестничныхъ мускулахъ.

3. Arteria transversa colli происходить изъ верхней периферш под
ключичной артерш между лестничными мускулами. Выйдя наружу, она 
нрободаетъ плечевое сплетете, провикаетъ подъ ш. levato r scapulae и раз
деляется на восходящую ветвь, идущую къ  ni. splenitis cap itis e t  colli, и 
нисходящую (ram us do rsa lis  scapulae), спускающуюся по внутреннему краю 
лопатки.

4. Trunctts costo-cervicnlis, выйдя изъ нижней периферш подключичной 
артерш , тотчасъ делится на восходящую и нисходящую ветви. Восходящая 
ветвь, a. cervical is p ro funda, проникаетъ между поперечными отростками 
седьмого шейнаго и перваго грудного позвонковъ въ толщу заднихъ мышцъ 
шеи. Нисходящая ветвь, a. in tercosta lis  suprem a, спускается по передней 
поверхности шеекъ перваго и второго реберъ и даетъ д ве  верхшя меукре- 
берныя артерш .

5. Наконецъ, изъ передней периферш подключичной артерш , на однонъ 
уровне съ tru n cu s  thyreo-cerv ica lis, выходить веточка, которая направляется 
поперечно внутрь, перекрещиваетъ переднюю поверхность сонной артерш и 
яремной вены и на средней линш шеи, впереди дыхательнаго горла, анастр- 
мозируетъ съ соответственной ap'repiefi противоположной стороны. Т акъ  какъ 
она идетъ по ходу и надъ vena transversa  ju g u li, то ее можно назвать 
a r te r ia  tran sv ersa  ju g u li. И зъ нея выходятъ тоненьшя веточки, оканчиваю- 
щ1яся въ in. s tern o -th y reo id eu s. Морфологическое значеше этой apTepin 
остается для меня совершенно невыясненнымъ. У низшихъ жмвотньШ. она 
не встречается. У человека она также никогда не была наблюдаема.

У гориллы, по Eisler'у*), расположите ветвей подключичной артерш 
на обеихъ сгоронахъ шеи неодинаково. Съ правой стороны изъ подклю
чичной артерш  выходятъ пять ветвей: a) a. eervicalis ascendens и а. сег- 
vicalis superficial is— общимъ стволомъ, b) a. verteb ra lis  входить въ отвер
стие шестого позвонка, с) a. m am m aria in te rn a , d ) tru n cu s costo-cervicalis, 
распадающшся на a. ee rv ica lis  p rofunda, a. tran sv ersa  colli e t a. in tercosta lis 
suprem a, f) a. tran sv e rsa  scapulae. Съ левой стороны выходятъ также пять 
ветвей, но несколько иначе расположенныхъ: a) a. v erteb ra lis , мелкья в е 
точки которой замещаютъ собою недостающую a. cervioalis ascendens, b) а. 
eervicalis superfic ia lis, c) a. eervicalis p rofunda, d) a. tran sv ersa  colli и 
a. tran sv ersa  scap u lae—-общимъ стволомъ, f) a. m am m aria in terna , отъ ко-

*) Eisler, Das Gefass-nnil peripherc Ncrvensystem lies Gorilla. 1&90, 8. '6—7.''
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торой отходить тоненькая a. m am m aria la te ra lis ; a. in te rco s ta lis  suprem a 
отсутствуетъ.

У шимпанзе, по Vrolik'у*), подключичная артер 1я  отдаетъ также пять 
ветвей: a) tru n cu s  th y  reo-cer vicalis, р а з д е л я ю щ а я  на a. thyreo idea  in ferio r, 
a. cerv icalis ascendens e t a . cervicalis superfic ia lis , b) a . tran sv e rsa  colfi, 
c) a . cerv ica lis  profunda, d|) a . in te rco s ta lis  supre ina , f) a . v e rteb ra lis  
входить въ  отверсие шестого шейнаго позвонка. П о Скатрпедьу**), у шим
панзе a. v e rteb ra lis  вхолитъ въ отверсие седьмого шейнаго позвонка, какъ 
это можно заключить изъ следующаго описанТя нижняго шейнаго узла 
n . sy inpath ici: , i t  s e n t tw ig s in com pany w ith  th e  v e rte b ra l a r te ry  in to  
th e  v e rteb ra l canal in th e  7 — th  cervical v e r te b ra " .

Что касается низшихъ животныхъ, то у кролика обыкновенно изъ под
ключичной артерш  внходятъ два ствола, и зъ  которыхъ одинъ распадается 
на a. v e rteb ra lis  e t  a. cervicalis superfic ia lis, а  другой— на a. m am inana 
in te rn a , a. in te rco sta lis  suprem a, a. cerv icalis p ro funda  e t  a . transvepsa 
colli; хотя, нужно заметить, по и8СЛ'Ьдовашямъ Itrause***), здесь могутъ 
встречаться уклонеия отъ представленнаго типа. У  собаки, по изследовашймъ 
ЩепЬегдег'а  и Ваит\ f ), ивъ подключичйой артерш  внходятъ: a) a . v e rte - 
jjra lis , хотя на правой стороне онк по большей части выхолить изъ tru n cu s 
costo-cervicalis, b )  tru n cu s costo-cervicalis, распадаюпрйся на a . tran sv e rsa  
colli, a . cerv icalis p rofunda e t  a. in te rco sta lis  suprem a, c) truncus om o-cer- 
vicalis, даюнрй a. cervicalis ascendens и a. tra n sv e rsa  scapulae, d) a. m am - 
m aria e x te rn a , f )  a . m am m aria in te rn a .

И зъ  выше представленнаго описашя ветвей подключичной артерш  у 
обезьянь следуетъ, что различный обезьяны, какъ  въ отношение количества 
ихъ, такъ  и способа разветвлений, представляютъ массу особенностей. Шало 
того, у одного и того же вида можетъ встретиться неодинаковое располо- 
жеше ветвей на обеихъ сторонахъ шеи. Н о для насъ важно, что то или 
иное расположеше ветвей подключичной apTepin у обезьянь всегда воспро
изводить собою ту или иную аномадш  артерШ, встречаемую у человека. 
Иеключеше представляетъ только a. acrom ialis, которая у всехъ низшихъ 
обезьянь составляетъ ветвь подключичной артерш ; у человека же происХож- 
деше a.1 acrom ialis изъ подключичной артерш  до сихъ поръ, насколько 
мне известно изъ литературы, не было наблюдаемо.

*) .Vrolik, Recherches d’anatomie сошрагёе sur le Chimpans6. 1841.
**) Champneys, On the muscles and nerves of a Chimpanzee and a Cynocephalus Anubis. 

Journal of. Anat. and. Physiol. Vol. VI, 1872.
***) Krause, Die Anatowie des Kaninchens. 1868. S. 187.
t). Ellenberger und Baum, Systematische und topographische Anatomie des HuQfles. 1891. 

8. 3 8 7 -3 9 1 .
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у^ртерш плеча.

Точкой исхода для выяснешя техъ  морфологическихъ измененш, кото- 
рымъ подвергается артер!альная система на верхней конечности у нриматовъ, 
служатъ намъ, какъ  и при изследованш  другихъ отд'Ьловъ ея, мармозеты. 
У нихъ (H ap a le  jacch u s, H ap a le  p en ic illa ta ) a. axillaris уже у вершины 
подмышечной впадины разделяется  на два ствола: a. rad ia lis  e t a. u ln a ris . 
(Некоторые изследоватоли артер!альной системы плеча человека и обезьянъ 
ввели новыя назваш я, для обозначешя этихъ артер!й на плече: такъ, Huge*) 
называете высоко происходящую у человека a. ra d ia lis  „C o lla te ra ls tam m ", 
a B ayer*) предлагаетъ назвать ее у обезьянъ, по причине поверхностнаго 
ея положешя „А . b rach ia lis  superfic ia lis* , въ отлич1е отъ глубже лежащей 
a. b rach ia lis  p ro funda (a. u ln a ris ) . Я  не вижу никакой настоятельной не
обходимости въ измененш давно установившейся въ Анатомш номенклатуры, 
темъ более, что эти артерш  въ дальнейшемъ своемъ теченш, на предплечш, 
принимаютъ у обезьянъ ходъ тиническихъ, такъ  хорошо знакомыхъ намт> 
изъ анатомш человека, a. rad ia lis  e t a. u ln a ris . И зм еняя назвашя этихъ 
артерШ на плече для сомнительной выгоды, мы на предплечш  во всякомъ 
случае должны будемъ возвратиться к !  старой номенклатуре). Оба ствола, 
одинаковой толщины, идутъ по sulcus b ic ip ita lis  in te rim s  параллельно 
другъ другу, причемъ a. rad ia lis  занимаетъ более поверхностное положеше, 
нежели a . u lnaris . Между ними на всемъ протяженш плеча лежитъ п. 
niedianus; следовательно, онъ расположенъ надъ a. u ln a ris  и подъ a. rad i
a lis (Рис. 6).

A. radialis, во время хода своего по плечу, снабжаетъ своими ветвями 
мускулатуру грудной стенки и m . biceps b rach ii. К ъ  первой она посылаетъ 
a. tho racica  suprem a e t a. th o rac ica  longa, который въ большинстве слу- 
чаевъ выходятъ общимъ стволомъ, разделяю щ имся вскоре на верхнюю 
ветвь— a. tho rac ica  suprem a, проникающую между болыпимъ и малымъ 
груднымъ мускулами, и нижнюю ветвь— a. tho rac ica  longa, спускающуюся 
вертикально внизъ по наружной поверхности m. s e rra ti a n tic i m ajoris. Ко 
второму— т .  biceps b rach ii a. rad ia lis  посылаетъ обыкновенно три ветви, 
иногда четыре, изъ которыхъ самая нижняя разветвляется не только въ ш. 
biceps, но переходитъ черезъ lace rtu s  fibrosus и въ мускулатуру нредплеч1я. 
Одна изъ мышечныхъ ветвей, назначенныхъ для in. biceps, обыкновенно 
вторая, анастомозируетъ съ a. de lto idea, ветвью  a. acrom ial is.

*) G. Ruge, Beitrage zur Gefiisslehre des Menschen. Morphol. Jahrbuch. Bd. IX. S. 484. 
**) L. Bayer, Beitrag zur verglcicbenden Anatomie der Oberarmarterien. Morpbol. Jabr- 

bucb. Bd. XIX. S. 3.
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Рис. 6-й.

НА PALE JACCHUS.
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A. ulmris у мармозетовъ отдаетъ на плече: 1) a. circum flexa hum eri 
съ a. subscapularis, 2) a. profunda brachii ръ a. co lla teralis u lnaris superio r 
и 3 )  a . co lla te ra lis  u lnaris  inferior.

1. A. circumflexa humeri, выйдя общимъ стволовъ съ a. subscapularis 
изъ задней периферш a. u lnaris, у вершина подмышечной впадины, вскоре 
распадается на д ве  ветви, нзъ которыхъ передняя, слабо развитая,— а. 
c ircum flexa  hum eri an te rio r идетъ по передней поверхности шейки (хир.) 
плеча, задняя же, более сильная,— a. circum flexa hum eri posterior, прони- 
каетъ  вместе съ n . ax illa ris  въ щель между ш. latissim us dorsi e t ш. 
subscapu laris  и, огибая кость съ задней стороны, разветвляется преимуще
ственно въ дельтовидномъ мускуле; кров* того, она у вс4хъ мармозетовъ, 
за исключешемъ H ap ale  .-rosalia, поснлаетъ a. co lla teralis radialis, которая, 
буду НН покрыта наружной головкой m. tric ip itis , спускается внизъ и анасто- 
мозируетъ 'СЪ a. recurrens rad ialis.

A . subscapularis, какъ  только что сказано, у вгЬхъ мармозетовъ вы- 
ходитъ общимъ стволомъ съ a . circum flex» hum eri. Спускаясь по наруж
ному краю лопатки, она вскоре делится на a. circum flexa scapulae e t  а. 
tho racico-dorsalis . Первая проникартъ между га. subscapularis e t m. te res 
m ajor на заднюю поверхность лопатки, гд е  анастомозируетъ съ a. transversa  
scapulae; вторая спускается параллельно наружному краю лопатки и те
ряется въ  m. la tissim us dorsi. У H ap ale  penicillata a. thoracico-dorsalis 
у своего начала отдаетъ a. profunda brachii, которая проходитъ впереди 
сухожил1я ш . latissim i dorsi, въ сопровожден^ n. radialis, на заднюю по
верхность плеча.

2. У остальныхъ же мармозетовъ a. profunda brachii составляетъ 
ветвь a. u lnaris . Это передвижеше начала a . profundae brachii книзу 
можно объяснить р а з в и т м ъ  анастомоза, существующаго у N yctip ithecus 
vociferans между a. profunda brachii, выходящей еще ивъ a. thoracico-dor
sa lis, и a. u lnaris. К акъ остатокъ a. profundae brachii, первоначально 
происходящей изъ a . thoracico-dorsalis, B ayer*) считаетъ маленькую ветвь, 
выходящую у Cebus изъ последняго сосуда и расположенную впереди сухо- 
жшпя m , la tissim i dorsi. Выйдя изъ a. u lnaris, a. profunda brachii напра
вляется между внутреннею п длинною головками m. tric ip itis , въ сопровож- 
денги n; rad ia lis; На заднюю поверхность плеча; здесь она разветвляется 
въ ш. tric ep s  и въ наружной части m. brachialis intern)'; a. co lla tera lis 
rad ia lis  она не отдаетъ, последняя составляетъ ветвь a. circum flexae. h u 
m eri post.

*) L. Bayer, Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Oberarmarterien. Morphol. Jahrb. 
Bd. XIX. S. 3 1 -3 2 .
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У входа въ щель между внутреннею и длинною головками m. tric ip itis  
отъ a. profunda brachii отделяется a. co lla te ra lis  u lnaris superior, которая, 
въ сопровождены n. u lnaris , спускается по in. triceps brachii внизъ къ 
локтевому суставу, где, , позади внутренн яя мыщелка, анастомозируетъ съ 
a . recu rren s u lnaris  posterior.

В. A. collateralis tdnaris inferior выходитъ самостоятельно изъ a. ul- 
uaris и по га. brachialis in te rn u s  достигаетъ внутренняя мыщелка плеча, 
г д е  анастомозируетъ съ a. recu rren s u ln a ris  an te rio r.

Признаки д ал ьн ей ш ая  разви та  артер!альной системы плеча мы встре- 
чаемъ у плосконосыхъ.

Т акъ , хотя у Cebus hypoleucos (рис. 7) a. axillaris такъ же, какъ  и 
у мармозетовъ, уже въ подмышечной впадине, надъ петлею n. m ediani, д е 
лится на a. rad ia lis e t  a. u lnaris, который идутъ параллельно другъ другу 
по su lcus b icip ita lis in te rn u s, въ сопровождены n. m ediani, но у этихъ 
обезьянъ на границе между средрею и нижнею третью плеча появляется 
значительный анастомозъ между a. u ln a ris  e t a. rad ial is; кроме того, у 
одного экземпляра Cebus (у самки) a. rad ia lis представляется значительно 
редуцированной,— тоньше, нежели a. u lnaris . Этотъ анастомозъ прш бретаетъ 
для насъ высокое морфологическое значеше, такъ какъ  разви'пемъ его 
объясняется происхождеше a. radialis у другиХъ обезьянъ изъ a. b rach ia lis  
въ средине или въ нижней трети плеча. Именно, у A teles a te r  делегае 
a. brach ialis на две артерш (a. u lnaris e t a. rad ialis) имеетъ место уже 
въ средине или даже въ нижней трети плеча. Что касается третьяго пред
ставителя изследованныхъ мною плосконосыхъ— N yctip ithecus vociferans, то 
онъ, какъ  но высокому деленпо a. a x illa r is  въ подмышечной впадине, но 
отсутствш анастомоза между a. rad ia lis  e t a . u lnaris , такъ  и по особен- 
ностямъ въ проасхождены отде.тьныхъ мелкихъ артерш  на плече, пред- 
ставляетъ вполне примитивное состояше, сближающее его съ мармозетами.

Что касается нроисхождешя отдЪльныхъ артер1альныхъ ветвей на плече 
у плосконосыхъ, то, въ виду существенной разницы въ этомъ отноше
ны между Cebus и A teles, представляется необходимымъ разсмотреть ихъ 
отдельно.

У Cebus a. rad ialis, какъ только что упомянуто, протекаетъ по sulcus 
b ic ip ita lis  in te rn u s совершенно поверхностно, располагаясь надъ n. m edianus 
и надъ processus supracondyloideus. Глубже лежащая a. u lnaris  проходитъ 
вместе съ n. m edianus, расположеннымъ надъ нею, черезъ canalis su p ra 
condyloideus. (Нужно заметить, что изъ всехъ обезьянъ, изследованныхъ 
мною, я встрЬтилъ processus supracondyloideus только у Cebus).

A. radialis, тотчасъ после своего нроисхождешя въ подкрыльцовой 
ямке, посылаетъ къ грудной стенке a. thoracica, которая разделяется на
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Рис. 7*й.

JCEBUS HYPOLEUCO.S.
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a. thoracica supreme et a. thoraeica longa, протекаюпця совершенно такъ же, 
какъ у мармозетовъ. ЗатЬмъ, на плече оть нея отходить отъ трехъ донят* 
мншечннхъ ветвей къ mm: coraco-brachialis, braehialis interims et biceps 
brachii. Самая нижняя мышечная ветвь разветвляется не только въ m* bi-/ 
cepe bracbii, но переходить черезъ lacertua fibrosus на цреднлвЧ1е, где 
или ненного выше—на lacertus fibrosus распадается ра две подкожная 
ветви, ндущ1я по ходу подвожныхъ нервовъ (no. cutanei brachii medius 
et extejrnus) совершенно поверхностно, параллельно двуиъ мавннкъ глубо- 
кинь артер1ядъ предплеч1я (a. radialis et a. ulnaris), н достигающая почти 
до средины его.

Ивъ a . ulnaris выходить: 1) a . c ircum flexa  hum eri съ a . subscapu laris,
2 ) a. p ro fu n d a  b racb ii оъ a . e o lla te ra lis  u ln a ris  superior e t  3 )  a . co lla te - 
ra lis  u ln aris  inferior.

1. A. circumflexa humeri происходить общинъ етволомъ оь a. subsca
p u la ris  только у одного ввзенпляра Cebus (санки), у второго же вкзенпдяра 
(самца)— обе эти apTepin внходятъ  изолированно, хотя на одинаковой, вы
соте, но оть разлнчннхъ н есть  пернферш сосуда. к % c ircum flex*  hum eri 
вскоре распадается на переднюю н  ваднюю ветви , a  a . subscapu laris— на 
a . c ircum flexa  scapulae e t  a . tho racico-dorsalis , которым въ  дальне&пемъ 
своенъ те чеши ничего особеннаго не представляютъ.

2 . Следуюдцй сосудъ, выходящШ пзъ a . u ln a ris  на плече, приблизительно 
на границе верхней и средней трети плеча,— a . profunda brachii; она 
проходить вм есте съ п. rad ia lis  между внутреннею и длинною головванн 
in. tr ic ip itis  на заднюю поверхность плеча, г д е  конечная ветвь ея, подь 
видомъ a . eo lla te ra lis  ra d ia lis , анастонозируетъ съ a . recu rren s rad ia lis . 
О ть a. p ro funda brachii происходить a? e o lla te ra lis  u ln a r is  superior, кото
рая спускается внизъ съ n . u ln a ris  и позади внутренняго мыщелка анасто- 
иозируетъ съ a . recu rren s u ln a ris  p oste rio r.

3 . И , накоиецъ, последняя ветвь , выходящ ая нзъ a . u ln a ris  тотчасъ надъ 
processus supracondyloideus,— a. eollateralis ulnaris inferior направляется 
к ъ  передней частя внутренняго ныщ елка, г д е  она анастонозируетъ съ а . 
recu rren s u lu a ris  an te rio r .

Состоите артерШ плеча у A te le s  представляетъ прекрасный переходъ 
къ  изучение расположешя артер1альныхъ ветвей  у узконоенхъ обезьянь.

И зъ трехъ, изеледованннхъ иною, зкзеипляровъ A te le s  a te r , у двухъ 
(самки) делеш е a . b raeh ia lis  на a. rad ia lis  e t  a. u ln a r is  имеетъ место въ 
средине плеча, у третьяго же экземпляра (самецъ) оно перемещается ниже— 
въ нижнюю треть плеча.

И зъ a . axillaris внходятъ: a. th o rac ica  suprem a e t  a . tho racica  longa 
общинъ етволомъ, загЬ къ  самостоятельно—a. su b scap u la ris  и, навонецъ*
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a. c ireum flexa ’hnm eri an terio r e t a . c ircuraflexa hum eri poste rio r также 
обадм ъ стиояюмъ; В ъ Дальн®йшемъ своему теченш  зти в®Тви неп редотав- 
ляфт® Ничего аа*®чатеяьнаго, на ч еть  следовало бы останавливаться. 
A . brtuchM is о т д а е т :  a. profunda brachii съ a. c o l la te r a ls  ttM arfs supe
rio r и нйвкольно (Э— 5>) лмтечныхъ в-ЬГвей Для т .  biceps braohii. A. p ro 
fu n d s  brachii анаотомовируетъ съ a. recurrefis rad ial is, a a . ool la te ra lis  
u ln a ris  su p e rio r— СЪ'la. reomn-ens u lnaris posterior. Что касаОтся мьМечнЫхъ 
вЬчвей^ назначенный®. для m. bicfeps brachii, то вс® ой® лиЖатъ впереди
n. tterliaines. НпкУнеЦъ, a. Cbllateralis u ln a ris  in fe rio r СОЬта&ляет® в®Твь 
a. u lnaris , выходящую въ нижней трети плеча и анастомозирующую1 Съ а. 
recu rien s « fn a ris  an terio r;

У  'узконосых® обезьянь (O ercopithecus, CynocephaluS, 'Oercoeebus, Маса- 
cus) д®леше плечевой артерги на локтевую и лучевую *м®етъ м®ето или 
въ^ерЬДйнй^йяи1 '4гь нижней'* Трети Плеча. В ъ  такОВЪ случй®"йодкрыДьцовая 
apucpilf* 0¥Дяе*ъ: 1'1 ftk.. thcrtfcicae suprem o e t  long-a, В ы х о д н а я  общймъ 
стВОйОНЪ, №р'Ш. stfbscapulariS й 8 ]  !fta. e ir fttm fle itt’e  hum eri anterior e t  p o ste 
rior, ПройСХоДйн^Я также общиНЪ Стволомъ’ 4 )  a. pM fehda brkchii съ а. 
c o lla te r a l^ 1, U lnaris superior составляет® ВЪгвь плеЧевой арТерш, а 5 )  a. col- 
latbraWC 'WtHtfriB in fer io r ‘^вЪтйЬ локтевой ap tep in .

N . m edianus у вс®хъ узконосых®' ииЪетъ' такое же топографическое 
oraom esie к ъ  Плечевой артерш , какъ и у челов®йа въ нор*®, т. е., лСжитъ 
въ"верхйе* нолоНин® плеча снаружи артерш ; въ  средин® плеча перекрещи
вает® плечевую ttpTepiro спереди1 для того, чтобы въ дальн®йШемъ т е ч е м  
принять1 внутреннее'но о тн о й ен т  КЪ артерш  положеше. В ъ т®хъ случаяхъ, 
когДа *®сто! йерекрещивашя apfepin (локтевой) находится НЪсколько ниже 
средины-плечй!'поверДностйо лежащ ая луИевая артер 1я располагается впереди 
средним  го нерва:

1. A a. thoracicae suprema et longa выхоДятъ общимъ стволомъ, обыкно
венно, изЪ внутренней периферия подкрыльцовой apTepiH на уровн® клюво- 
вйднаго огрОСтка; лишь у €ytiocephalns общШ стволъ выходитъ изъ перед
ней Пбрифер1й Подкрыльцовой артерш . Эту разницу можно до извЪстйой 
степени объяснить т®мъ обстоятельствомъ, что у Cynocephalus a . thoracica 
пОсыЛаегв К® лопата® a. acrontialfe. между т®мъ как ъ  у низшихъ узконо- 
сыхър точн о1 такж е Какъ у ЦДосКоноСыХъ и яармозетовъ, поел®Днйя артСргя 
со ставл яет  в®твь a. subclaviae. Аа. th o ra e ic a e su p re in a  e t longa снабжаютъ 
своймй Й т в я м  не только мускулатуру груди, но разв®тВляются также и 
въ йЙ‘ lBrisBfttiUs dCrBi.

2 . A. subscapularis составляетъ обыкновенно вторую в®твь, выходящую 
изолированна изъ внутренней периферга подкрыльцовой артерш . Лишь у 
M tietwuvpHa 'выходитъ общимъ стволомъ съ а. circtfm flexa hum eri, обнару-
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жввая зтимъсвое примитивное оостояте, свойственное иариозетамъ. Опускаясь 
по наружному жрме лопатам, она р а з д а е тс я  на а̂  etecumlleacs iecapnlao 
et а.> thoradicOHlotrealie. Первая «ронинаетъ между m. teres minor e t m .  
teres major на заднюю поверхность лопатки, гдф вйветомювируетъ еъ а» 
transversa scapinlae et a. acromial is; вторая нисходить1 ножаружному краю 
ло п а тку раяаЬтвляется въ mm. teres major, 1а4шящц& doni; subscaputaris 
et sefratu» antious major и анастомозируетъ съ a.. thoraeca longai E p o i t  
нижней подлопаточной артер|'и> у Gynoeepbaliisi я нашелф; еще верхнюю; ко» 
тора* назначена исключительно д ля  *Ш; subecapolaris;

3. Аа. circumflexae humeri anterior et posterior вых<}Дятъ‘>общиге' 
стволомъ изъ Задней1 пер1 ферш подкрндьцовой артер1и, обынновевно,< тотчасъ 
подъ la. snbscapiilarisj У  Gereopithecus sabaeus' 'онЪ йроисяодятф мвоДкро>- 
ванно огь разлиадыхъ мЬстъ пермферт сосуда, но на одинаковой' выверь. 
Обыкновенно a. circmmflexa humeri posterior сильнее развита; Н ежен 
a. circumflexa humeri anterior. Обратное отношеше существуетъ! )л*иьч1у 
Cytiocephalus. A . ciTehmflexa humeri posterior проникаетъ мгЬстФ ей п. 
axillaris въ щель между mra. teres minor, teres m ajor; et triceps, окру* 
жаетъ сзади хирургическую шейку плеча, равв*тв»яетоя въ mi deltdideus 
и1 Длинной головкЪ й>. tricip itis и анастомозируетъ съ ai'acremialis. A,/cir
cumflexa humeri anterior располагается На передней 'Поверхности хирурги
ческой шейки плеча я обыкновенно слабо развита. Только yO ynhcepba- 
lus'ona представляется сильно развитой й посылаетъ Btoeh къ1 1 й ; евтасо- 
brachialis st m. biceps. Подобное же состояшв'находилъ у Cynocephalus и 
Theile *).

4. A . p r o fm d a  braeh ii у  всЬхъ узконосыхъ обезьянъ составлять 
вЪтвь a. brachialis, выходящую въ большинства случаевъ изъ ЗаДнОй пе- 
рйферт сосуда, на уровнЪ няжняго края т . 1 tatissimi dorsi. ВмЪсТй с ъ л у -  
чевымъ нервогь она направляется на заднюю поверхность плеча, проходя 
сквозь щель между длинной и внутренней головками m. tricipitis.’ ЗдЪсь 
она даетъ вЪтви преимущественно последнему мускулу и оканчивается йодъ 
вПДомъ a. collateralfs radialis, анаетомоЗирующей съ a. rheurrens radialis;

A . collateralis hinaris superior ныхоДитъ на различной BtiBOft изъ а1, 
profunda braehii, спускается'; внизъ вм^стЪ съ лок'ГеЬымъ нервомъ в а ш . 
triceps и айастОмозируетъ Позади внутренняя мыщелка съ а.гееиГгепз 
ulnaris -posterior.

б. И , наконецъ, a. collateralis ulnaris inferior составлявтЪ вЬтвь Локте
вой артерш, выходящую въ области нижней трети плеча и анастомозирую- 
щую впереди внутренняго мыщелка съ a. recurrens ulnaris anterior.

*) Theile, Ueber das Arteriensystem von Simia Janus. Miiller’s Arch. f. Anatomie. 1852,
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Ч то  касается состоянгя aprepift плеча у человйкоиодобныхъ, то у  ннхъ 
д й ле те  плечевой артерш на локтевую и лучевую перевоеятся, какъ и у 
человека, въ локтевую ямку. Н а его укавывають изслйдовашя Vrolik\*) и 
ОгаЫвШ*?)> касательно шимпанзе, Eisler'&***) касательно гориллы и мои 
собственный, произведеяиыя надъ двумя орангами. N . medianus у  нихъ 
имгЬетъ такое же топографическое отношете въ плечевой артерш, вавъ и 
у  человйва въ норий, т . е., въ верхней половинй плеча лежитъ снаружи 
aprepia, въ средний плеча переврещиваетъ ее спереди для того, чтобы 
въ дальнййшемъ течеш ь принять внутреннее по отношен® въ артерш 
положеше.

.'У оранга мзъ подкрыльцовой артерш выходить елйдукищя вйтви: 1) trun- 
сне tboracico-aoromialis, 2) двй аа. subeeapulares и 3) аа. cireumflexae 
humeri anterior e t posterior— общимъ стволомъ; ивъ плечевой— : 1)а. pro
funda brachii, б) a* collateralis lilnaris superior и 6) a. collaterals ulnaris 
inferior (Рис. 8).

. 1. T rtm em  thoracico-acrojnialis выходить изъ передней периферия под
крыльцовой артерш на уровнй клювовиднаго отростка щ тотчасъ распадается 
на двй артерш одинавоваго калибра: a. thoracica supreme eta . acroinialis.

A . thoracica supreme направляется дугою, открытою вверху, внутрь 
между болыпммъ и малымъ грудныиъ мускулами, перекрещивая при этомъ 
переднюю поверхность подкрыльцовой артерш, и распадается на три вйтви, 
изъ воторыхъ двй верхшя разветвляются въ mm. pectoralis major et pecto- 
ralis minor, а нижняя, подъ видомъ a. thoracica longa, оканчивается въ 
m. serratus anticus major.

A . acromialis направляется подъ ключичною частш m. deltoidei наружу 
и разделяется на четыре вйтви, изъ воторыхъ BepxHia три разветвляются 
въ m. deltoideus и анастомозируютъ съ a. transversa scapulae, а нижняя, 
подъ видомъ a. deltoidea, спускается вмйетй съ v. cephalica по sulcus 
deltoideo-pectoralis и анастомоаируетъ съ a. circumflexa humeri anterior.

2. 4 » .  subeeapulares superior et inferior выходятъ изъ внутренней 
периферш подкрыльцовой артерш и у начала своего расположены позади 
подкрыльцовой вены. Верхняя изъ цихъ распадается на двЪ вйтви, раз- 
вйтвдяющгяся исключительно въ m. subscapularis; нижняя дйлитея на а. 
circum flexa scapulae et a. thoracico-dorsalis, изъ воторыхъ первая нрохо- 
дитъ черезъ щель между m. teres major et т .  teres minor на заднюю по
верхность лопатки, гдй анастомозируетъ съ a. trans versa scapulae, вторая

*) Vrolik, Recherches d’anatomie comparde sur le Chimpanzd. 1841.
**) Gratiolet et Alix, Recherches sur l’anatomie du Troglodytes Aubryi. Nouvelles Archives 

du Musdum d’histoire naturelle de Paris. T. II, 1866.
***) JJisler, Dae Gef&ss-und periphere Nervensystem dee Gorilla. 1890,
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Рис. 8-й.
ORANG SATYRUS.
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спускается но наружному краю лопатки, питаетъ mm. te res  m ajor, la tiss i-  
m us dorsi e t se rra tu s  an ticu s  m ajor и анастомозируетъ съ a. thoracica longa.

3 . Aa. circumflexae humeri anterior et posterior выходятъ общимъ 
стволомъ изъ наружно? нериферш подкрыльцовой артерш на одномъ уровне 
съ нижней подлопаточйвй am'epiefi. Общш стволъ вскоре распадается на 
переднюю и заднюю вФтвь. П ередняя ветвь, слабо развитая, проходитъ 
подъ mm. coraco-brachialis e t  biceps b racb ii на переднюю поверхность 
хирургической шейки плеча и анастомозируетъ съ a. deltoidea; задняя ветвь, 
сильнее предыдущей, пропикаетъ вместе съ n. a x illa r is  черезъ щель между 
mm. te re s  m inor, te re s  m ajo r e t  tr ic e p s  на заднюю поверхность хирурги
ческой шейки плеча, гд% разветвляется преимущественно въ дельтовидномъ 
мускуле и анастомозируетъ съ a . artrom ialis.

4 . A. profunda brachii составдяетъ первую ветвь плечевой артер!и, 
отходящую отъ задней ея периферии на уровне нижняго края большого 
грудного мускула. Пройдя вм есте  въ ^учевымъ нервомъ черезъ промежутокъ 
между длинною и внутреннею головцами треглаваго мускула на заднюю по
верхность плеча, она делится здесь на внутреннюю и наружную ветви, 
изъ которыхъ первая анастомоеируетъ съ a. co lla te ra lis  u ln aris  superior, 
а вторая, подъ видомъ a. co lla te ra lis  rad ia lis, прободаетъ вместе съ лучо- 
вымъ нервомъ lig am en tu m  interm uscul& re ex te rn u m  и анастомозируетъ 
съ a. recu rren s  rad ia lis . A. p ro funda brachii питаетъ преимущественно 
m . triceps e t  m. b rach ia lis  in te rn u s .

5. A. collateralis ulnaris, superior составдяетъ вторую ветвь, отделяю 
щуюся отъ внутренней периферш плечевой артерш на уровне средней и 
нижней трети плеча. Она проходитъ вместе съ локтевымъ нервомъ между 
m. b rach ia lis  in te rn u s  e t  lig am en tu m  in te rm ifccu ia re ‘in te rn u m , затемъ llpo- 
бодаетъ последнюю связку и направляется на заднюю поверхность внутрен
н я я  мыщелка, гд е  анастомозируетъ съ a. recurrens u lnaris  posterior.

6. A. collateralis ulnaris inferior отходитъ отъ плечевой артерш въ 
области нижней трети плеча и направляется по m . brachialis in te rn u s къ 
передней поверхности внутренняго мыщелка, где  анастомозируетъ съ a. re
cu rren s u ln a ris  an te rio r .

Кроме только что перечисленныхъ ветвей, плечевая артер1я посылаетъ 
къ  ш. coraco-brach ia lis e t m . biceps несколько (отъ 3 до 5 )  веточекъ, общш 
характеристической признакъ которыхъ состоитъ въ томъ, ,что все оне распо
лагаются впереди п. m ediani.

У гориллы, по изследоваш лмъ Msler’а*), изъ a. ax illa ris  отделяются 
на правой стороне: 1) a. t ’horacico-acrom ialis, 2 ) a. thoracica longa, 3) а.

') Eisler, Das Gefass-und pcriphcre Nervensystcm dos Gorilla. 1890, S. 7—-8.
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subscapularis m agna, которая, въ свою очередь, отдаетъ a. subscapularis 
m edia, a. thoracica inferior, a. circum flexa scapulae, a. subdcapularis in fe 
rior e t a. thoracico-dorsalis, 4 )  a. subscapu laris  superio r, 5) aa. c ircum flexae 
hum eri an te rio r e t poste rio r— общими стволомъ; на д*вой Сторон*— : 1) a. tho- 
racico-acrom ialis, 2) a. tho racica m edia, 3) a. subscapularis m agna, которая 
отдаетъ a. thoracica in ferior, a. subscapu laris; a. circum flexa. scapnlae e t 
a. thoracico-dorsalis, 4 ) aa. c ircum flexae hum eri a n te r io r1 e t  posterio r— -общимъ 
стволомъ.

У шимпанзе, по изслРдовангямъ Vrolik’a*), изъ a . a x illa r is  выходятъ: 
1) aa . thoracicae an teriores, 2 ) a. tho racica  long*, 3 ) a. subscapu laris .

• И зъ  a. brachialis у гориллы выходятъ на правой сторон*!'1) a. p rofunda 
b rachii, 2 ) a. co lla te ra lis  u ln aris  superior, 3) a . co lla te ra lis  ;nlflari3 m edia, 
4 ) a. co lla te ra lis  u lnaris  inferior и 5) особая мышечная в*твь, идущая къ  mm. 
b rach ia lis  in terim s e t  p ronato r te res , для которой Eider**) вводить новое 
назваш е— a. recurrens u lnaris superio r („D ieser A st la ss t sich v ie lle ich t 
in A usehung  seiner tiefen. S te llu n g  tils A . recu rren s u ln aris  superior bezel- 
ch n e n “); ( на л*вой сторон*— : 1) a . p ro funda b ra c h ii,1 2) a* cb lla te ra lis  
u lnaris  superior, чрезвычайно тонкая, и 3 )  a. co lla te ra lis  u ln a r is : in ferior.

Подводя итогъ всему сказанному, мы. должны еще разъ констатировать, 
что наибол*е примитивнее состоите артер1альной системы плеча, съ каКимъ 
мы встр*чаемся у мармозетовъ, характеризуется, главнымъ образомъ, т*мъ, 
что a) a. ax illa ris  уже у вершины подмышечной Впадины равд*ляется 
на дв* артерш — a. u ln aris  e t a. rad ia lis , что об* эти ‘ артерш  • проходятъ 
по su lcus b icip italis in te rn u s параллельно другъ другу, ири чем* a. rad ia lis  
занимаетъ бол*е поверхностное иоложеше, нежели a. u lnaris; между- ними 
на всемъ нротяженш плеча лежитъ и. m edianus; и Ь) что груднЫ я-артерш  
(на. thoracicae). выходить ивъ a . rad ia lis , а подлопаточная (a .-su b scap u la - 
ris)-r-H3B a. u lnaris  общимъ стволомъ съ a. c ircum flexa  humeri.- П ризнаки 
дальнМ ш аго развипя мы встр*чаемъ у нлосконосыхъ. Т акъ , хотя у Oebus 
a. ax illa ris  такъ же уже въ подмышечной впадин* д*лится на a. u ln aris  
e t a. rad ia lis , которая идутъ, въ сонровожденш n . :median.), параллельно 
другъ другу но sulcus b icip ita lis in te rn u s , но у нихъ на границ* между 
среднею и нижнею третью плеча появляется значительный анастоиоэъ между 
a. u ln a ris  e t a. rad ialis. У узконосыхъ обезьлнъ-д*леш е a; b rachialis на дв* 
артерш  (a . u lnaris e t a. rad ialis) им*етъ м*сго уже въ средин* илй нижней 
трети плеча, я ,-наконецъ, у •челов*коподобныхъ оно переносится,-• квк ъ  и у 
челов*ка, въ локтевую ямку. N . rtiedianus у высшихъ обе8Ьянъ,твачйная 
съ узконосыхъ^ им*етъ такоо-же- топографическое -отнош ете к ъ  a., b rach ia lis ,

*). Vrolik, Rcchcrchcs d’anatomic comparcc sur lc Chimpaim*. 1841.
**) Loc. Git.1'
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какъ  в  у человека въ норм*, т. е., лежитъ въ верхней половине плеча 
снаружи артерш , въ средний плеча перекрещиваетъ ее спереди для того, 
чтобы въ дальнМ шемъ теченш принять внутреннее по отношешю къ apTepin 

положен1е. Н ачиная съ узконосыхъ, грудныя apTepin выходятъ уже изъ а. 
a x illa r is , точно также какъ  подлопаточная артер1я составляетъ вполне са
мостоятельную ветвь последней.

Зная все только что представленные факты, намъ легко начертить 
филогенетическую картину р а з в и т  главныхъ артер!й верхней конечности 
въ отряде приматовъ, если принять во внимаше различную степень враще- 
ш я плечевой кости у различныхъ обезьянъ, уже давно констатированную 
весьма точными иасл4довашями. Именно, по изм1рен1ямъ Гегенбаура, уголъ 
вращешя (сзади напередъ и снутри наружу) плеча у различныхъ обезьянъ 
представляется весьма различными начиная отъ прямого у низгаихъ обезьянъ, 
онъ постепенно увеличивается до 150°— 170° у антропоидовъ и человека. 
Т акъ , у низшихъ обезьянъ онъ составляетъ 9 0 °— 95°; у безхвостой мар
тышки = 1 0 6 ° ;  у S e ra n o p ith e c u s= 1 1 0 ° ; у человекоподобныхъ=150°; у 
негра =  154°; у б е л а г о = 1 6 8 °  и выше. Стоитъ только себе представить, 
что, вследедае вращешя плечевой кости наружу, верхшй отр’Ьзокъ поверх
ностно лежащей a . rad ia lis  оттянулся наружу и чисто механически растя
нулся, чтобы понять причину атрофш его у более высшихъ обезьянъ. 
Всл4дств1е атроф1и верхняго о т р о к а  a. radialis, анастомозъ между a. u lna- 
ris  e t  a. rad ia lis , такъ  хорошо выраженный у Cebus, получаетъ возмож
ность компенсаторно развиваться и дать место ироисхожденш a. radialis 
изъ a . b racb ia lis въ нижней трети плеча (у узконосыхъ). Вследств1е той же 
причины— вращешя плечевой кости наружу, и n. raedianus будетъ чисто 
механически оттягиваться наружу и ириметъ у ш ш ш ъ  обезьянъ (начиная 
съ узконосыхъ), какъ  и у человека, наружное по отношешю къ apTepin 
положеше. Съ т4мъ же фактомъ— фактомъ постеиеннаго вращешя плеча 
наружу, въ зависимости отъ котораго находится и измЬнеше положен!я ло
патки, можно поставить въ связь и постепенное цередвижеше начала под
лопаточной артерш  книзу, а , следовательно, и изолированное происхождешс 
ея изъ a . ax illa r is .

Артер1альная система верхней конечности человека служитъ наилучшимъ 
объектомъ, гд е  наиболее блестящимъ образомъ можетъ быть доказанъ за- 
конъ эволющоннаго р а з в и т ,  по которому различная стад)и индивидуаль- 
наго р а з в и т  какого нибудь органа воспроизводить собою различные ф а
зисы филогенетическая р а з в и т  его. Следовательно, по отношенш къ  инте
ресующему насъ вопросу, HCTopia онтогенетическаго р а з в и т  артер1альной 
системы верхней конечности должна составлять краткое и упрощенное иовто- 
peHie р азв и та  различныхъ стад1й филогенетичеекаго развит1я ея. После-
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дуюпря тотчасъ за симъ данный касательно р а з в и т  и Bapiailifi артер1аль- 
ной системы плеча у человека подтвердятъ блистательнынъ образомъ это 
положете.

И , въ саиомъ д Ш :  еще въ 1889 году впервые Н у г  И*) обратнлъ внима- 
hjo на то, что у  челов'Ьческаго зародыша, въ первые месяцы его жизни, 
имФетъ м4сто, какъ постоянное явлеше, высокое д*лен1е плечевой артерш 
на два ствола. В ъ сравнительно недавнее время изслЪдованя Зернова**), 
Дювернуа  ***) и Manchot f ) показали, что у  челов’Ьческаго зародыша шести 
мЬсяцевъ дЬлеше a. axillaris на два ствола, почти одинаковаго калибра, 
им4етъ мЬсто въ подмышечной впадинЬ надъ петлею n. mediani, что оба 
ствола проходятъ по sulcus bicipitalis iuternus параллельно другъ другу, 
въ сопровожден^ n. mediani, который оказывается аалохенныиъ мехду двухъ 
артерш. Одинъ изъ этихъ стволовъ лехи тъ  нодъ нервомъ и представляетъ 
собою зачатокъ будущей плечевой артерш; онъ делится въ локтевой ямк’Ь 
на лучевую и локтевую артерш, а на плече отдаетъ м е лш  ветви, нор
мально пpoнcxoдящiя изъ плечевой apTepin. Другой стволъ располохенъ на 
плече поверхностно, впереди п. mediani, и на своемъ пути отдаетъ много
численные анастомозы къ глубокому; а въ локтевой ямке онъ анастомози- 
руетъ съ подкожными артер1ями, выходящими И8ъ глубины, какъ ветви л у 
чевой и локтевой артерий. Эти подкожныя ветви идутъ на нЬкоторонъ про- 
тяхен1и параллельно двумъ главнымъ, глубокимъ артер1ямъ предплеч1я. 
Описанная система поверхностныхъ артер1й, съ ихъ постоянными анастомо
зами къ глубокимъ, ко времени рождешя ребенка еще не нсчезаетъ, а 
только сильно отстаетъ въ р а з в и т  отъ глубокихъ артерш, какъ это пре
красно представилъ проф. Зерновъ въ своей анатомш человека |*).

Ёсли мы сравнимъ только что представленное состояше артер1й плеча 
у челов’Ьческаго зародыша съ расположешемъ вхъ у самыхъ низшихъ 
обевьянъ (мармозетовъ), то насъ поразитъ полное сходство въ отношенш: 
а) места д-Ьлетя a. a x illa r is  въ подмышечной впадинЬ на два ствола, оди
наковаго калибра, Ь) совмЬстнаго, параллельнаго хода ихъ по sulcus b ici
p ita lis  in te rn u s  и с) топографическаго положешя обоихъ стволовъ по отно
ш енш  къ n . n iedianus, который заложенъ между обоими сосудами.

Не указываетъ ли это сходство на то, что индивидуальное р а з в и т артерШ 
плеча у челов’Ьческаго зародыша, въ ранте пертды жизни его, воспроизводить 
собою ту  стадш филогенетичесваго р а з в и т  ихъ, съ какою мы встречаемся

*) Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. 1839, XIX, S. 191.
**) Зерновъ, Случай недоразвила плечевой артерш. Мед. В4стн. 1870, J6J6 40 и 41.
*“*) Дювернуа, Развитие и класснфикацш аномалШ aprepift верхней конечности. Дисс. 

Москва. 1875.
f) Manchot, Die Hautarterien des menschlicben Korpers. Leipzig, 1889.
f*) Зерновъ, Руководство описательной анатомш человека. 1890. Стр. 689—691.
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у самыхъ низшихъ обезьянъ, мармозетовъ (H apale  jacchus, H apale  penicil- 
la ta , H ap a le  rosalia)?

Д ал ее , если мы сравнимъ состоян1е а р тер к  плеча у новорожденнаго 
ребенка съ расположешемъ ихъ у одного изъ изсл'Ьдованныхъ нами пред
ставителей плосконосыхъ обезьянъ (Cebus— самка), то насъ также не мен!е 
поразитъ полное соответсгае въ отношен1и: а) делеш я a. ax illa ris  въ под
мышечной впадин!}, надъ петлею u. m ediani, на два ствола, неодинаковаго 
ддаметра, изъ которыхъ поверхностный представляется очень тонкимъ, сильно 
редуцированныиъ, Ь) совм естная, параллельнаго хода ихъ по sulcus bici
p ita l is in te rn u s , с) постояннаго нрисутсш я анастомоза между обоими ствола
ми и, наконецъ, d) топограф ическая положешя обоихъ стволовъ по отно- 
ш енш  къ u. m ediauus, который лежитъ между ними.

Не указываетъ ли это соотвЪтмчйе на то, что развитие артерШ плеча 
у человека въ более no3Auie першды его жизни воспроизводитъ собою даль
нейшую стадш  филогенетическаго развития ихъ, съ какою мы встречаемся 
у плосконосыхъ обезьянъ?

П осле этого намъ будетъ вполне понятно, почему самая незначительная 
остановка въ ходе онтогенетическая развития артер1альной системы плеча 
у человеческая  зародыша легко можетъ воспроизвести одинъ изъ фазисовъ 
филогенетическаго развий я ея. Т акъ, если эта остановка коснется техъ  
раннихъ першдовъ развиИя артер!й плеча у человеческаго зародыша (напр., 
шести месяцевъ), когда на нлече срединный нервъ заложенъ между двухъ 
артерш, одинаковая калибра, который происходить изъ a. ax illa ris , то 
нередъ нами воспроизведется та аномал!я артер!альной системы плеча чело
века , которая известна въ анатомш подъ назвашемъ высокаго делеш я под
крыльцовой артерш  (hobe S p a ltu n g  der A. ax illa ris  K rau se )* ). Подобная 
аномал1я у человека впервые констатирована H e is te r 'омъ**), затемъ описана 
B b k m e r ’oмъ, L u d w ig 'омъ, S a n d if o r t 'тъ, T h ie r r y , B o u r g e r y , Q u o in 'омъ. 
D u b r u c il 'o мъ, M a y e r 'омъ, R y a n 'омъ, М ео к еГ ъшъ***), 1 'iedem an n 'ожъ j ), 
G r u b e r 'ом ъ |* ) и др. Она характеризуется, помимо об щ ая, совместная хода 
обоихъ стволовъ (a. rad ialis e t a. u ltiaris) на плече по sulcus b icip italis 
in te rnus, еще и особеннымъ отношеюемъ n. m ediaui къ нимъ, который ока
зывается расположеннымъ между обоими сосудами. Сплошь и рядомъ въ та 
к и х !  СлучйяХъ существуете и ненормальное происхождеке другихъ мелкихъ

*) Henle, Handbuch der Gefasslehre des Mensclien. 1868. S. 259.
**) Heister, Comp. anat. 1770.
***) Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Hd. Ill, 1817. 
f) Tiedemann, Tabulae arteriarum corporis humani. 1822. XIV, Fig. 1. 
t*) Gruber, Neue Anomalien als Beitriige zur physiologischen, ehirurgischen, pathologi- 

schen Anatomie. 1849. S. 34. Abhandluugen aus der meuschliclien und vergleichenden Anato
mie. 1852. S. 152.
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артерш на плечЬ: высоко происходящая лучевая ap-repin, обыкновенно, не 
отдаетъ вЬтвей на илеч'Ь, за исключешемъ развЬ мышечныхъ вЬточекъ къ 
ш. biceps brachii; въ очень рЬдкихъ случаяхъ, впрочемъ, она иосылаетъ 
также къ грудныиъ нускуламъ аа. thovacicae; локтевая же apTopia воспри- 
нииаетъ на себя снабжен1е кровью плеча и лопатки, отдавая аа. circumfle- 
хае humeri, выходящ1я общимъ стволомъ съ a. subscapnlaris, a. profunda 
brachii— съ a. col lateralis ulnaris superior и a. collateralis ulnaris inferior. 
Следовательно, -и особенности въ происхожденш мелкнхъ apTepifi на илеч’Ь, 
который какъ бы условливаются высокихъ дЬлешемъ a. axillaris, воспро- 
изводятъ собою состояше артер1альной системы, типическое для низшихъ 
обезьянъ (мармозетовъ).

Не вправЬ ли мы послЬ этого принимать высокое д'Ьленге a. axilla ris  у 
человека, сопровождающееся ненормальнымъ происхождешемъ мелкихъ apTepifi 
на илеч’Ь, за явлеше примитивное, за явлеше атавистическое?

Если остановка въ ходЬ онтогенетическаго р а з в и т  артер1альной сис
темы плеча коснется того першда р а з в и т  (въ концЬ утробной или въ 
самомъ началЬ внЬутробной жизни), который характеризуется наступающей 
редукщей поверхностно лежащей артерш, идущей no sulcus bicipitalis in ter- 
nus, впереди n. medianus, и анастомозирующей съ глубокой apTepiefi на 
плечЬ или въ локтевой ямкЬ, то передъ нами воспроизведется та аномал1я 
артер1альной системы плеча человека, которая характеризуется присутств]'емъ 
лишней, болЬе или менЬе развитой, артерш на илеч'Ь, выходящей иаъ а. 
axillaris, надъ петлею n. raediani, сидящей, поэтому, какъ бы верхомъ на 
нервной петлЬ, и оканчивающейся на различномъ протяженш плеча или 
предплеч!я, —  словомъ передъ нами будетъ vas a b trra n s H alleri. Если 
эта, болЬе или менЬе развитая, apTepia анастомозируетъ въ локтевой ямкЬ 
съ a. radialis и, сдЬдовательно, далЬе— на предплечш какъ бы продол
жается подъ видомъ послЬдней, то передъ нами будетъ состояше, напоми
нающее нЬсколько расположено главныхъ apTepifi плеча у нЬкоторнхъ пло- 
сконосыхъ (Cebus). ПосдЬ H alier’ а *) эта аномал!я описана у Quoin’s,**), 
I'iedemann’s.***), B r o k a f) , B arkow ’s, f* ), G ruber’s, f* * ) и др.

Вторая KKTeropin аномалш артер1альной системы плеча у человЬка об- 
нимаетъ собою случаи высокаго дЬлешя плечевой артер1и на два ствола, 
а. radialis и a. ulnaris. Высота дЬлешя при этомъ имЬетъ совершенно

*) Haller, Jeon, anat, 1753.
**) Quain, Anatomy and operative surgery of the arteries of the human body. London. 

1844. Taf. XXXV.
***) Tiedemann, Tab. art. Supplementa dazu. 1846, Taf. XLV.
f) llroca, Bull, de la Soc. anat. 1849, p. 57. ^
t*) Barkow, Anat. Abhandl. 1851, S. 33.
t ”*) Gruber, Neue Anomalicn. 1849. Anat. Abhandl. 1852.
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второстепенное морфологическое значеше, такъ какъ, не говоря уже о раз- 
личныхъ видахъ обезьянъ (узконосыхъ), у одного и того же индивидуума 
можетъ существовать разница въ высота д’Ь летя  плечевой артер!и на об'Ьихъ 
конечностяхъ. A. r a d i a l i s  въ такомъ случай перекрещиваетъ n. l i i e d ia n u s  

спереди подъ острымъ угломъ и загЬмъ идетъ впереди его, придерживаясь 
внутренняго края m. b i c i p i t i s ;  въ локтевой ямкЪ она проходить иодъ 1а- 
e e r t u s  f i b r o s u s ,  а на предплечш принимаетъ ти п и чеш р  для лучевой артер1я 
ходъ. Н а плечЪ она отдаетъ в^тви къ in .  b i c e p s  b r a c h i i ' ,  иногда также 
къ  m. b r a c h i a l i s  i n t e r n u s ;  a .  r e c u r r e n s  r a d i a l i s  о т х о д и т ь  в ъ  локтевой ямк1} 
то отъ нея, то отъ a .  u l n a r i s .  Глубоко лежащая a. u l n a r i s  располагается 
на плеч^ на m. b r a c h i a l i s  i n t e r n u s  и перекрещивается спереди срединнымъ 
нервомъ. Такимъ образомъ, эта аномал1я воспроизводить собою вполн’Ь со
стои те, типическое для узконосыхъ обезьянъ. Подобная аномал1я описана 
Heister'омъ, Mobius’олъ, Halier'тъ, Trew'омъ, Pctsche, Eschenbach'омъ, 
Winkler'тъ, SchmiedeVемъ, Ludwig'омъ, Ballay'eмъ, Sandifort' омъ, 
Sommering'm%, Burns'тъ, Meckel'ешь, Gruber'омъ и др.

Т ретья Ka’reropia аномал^ артер1альной системы плеча человека обни- 
маетъ собою случаи высокаго дйлеш я плечевой артерш на лучевую и локте
вую, при одновременно существующемъ processus supracoudyloideus. И въ 
этихъ случаяхъ высота Д’Ьлешя плечевой артерш им’Ьетъ совершенно второ
степенное морфологическое значеше. Виде*) совершенно не правь, утверж
дая, что дЪлеме плечевой артерш всегда находить себ'Ь агЬсто въ средин* 
плеча, при еуществованш processus supracoudyloideus. Это совершенно не 
в^рно: оно можетъ быть и выше, и ниже средины нлеча, а иногда даже мо
жетъ совершенно отсутствовать, какъ это и было въ случаяхъ Bums'и,*). 
Л учевая артер!я протекает* при этомъ по плечу совершенно поверхностно, 
располагаясь надъ срединнымъ нервомъ и надъ processus supracondyloideus. 
Глубже же лежащая локтевая aprepin проходить вм'ЬсгЬ съ срединнымъ 
нервомъ черезъ canalis supracoudyloideus. Если при этомъ им’Ьетъ м'Ьсто дЬ- 
леше плечевой артерш  очень высоко, въ подмышечной впадинЬ, то отъ лу
чевой артерш  могутъ происходить грудныя артерш (аа. thoracicae) и, кром-Ь 
того, в^тви къ  in. biceps brachii, а отъ локтевой- a .  c ircm nflexa humeri 
общимъ стволомъ съ a. subscapularis, a. profunda brachii съ a. co lla tera lis  
u ln a ris  superio r и, наконецъ, a. co lla tera lis u ln a ris  inferior: Стоить только 
сравнить эту аномалш  съ состояшемъ, существующимъ у Cebus, который 
такж е обладаегь processus supracoudyloideus, чтобы убедиться въ полномъ 
тождеств'Ь расположешя не только крупныхъ артер1альныхъ стволовъ, но и

*) Rnge, Beitrage zitr Gefasslehro des Mensehen. Morph. Jahrb. Bd. IX. S. 344 — 340. 
* * )  Burns, Diseas, of the h e a r t .  18<>9, p. 2 0 8 .
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иелкихъ ветвей. Подобная аномал1‘я  описана Bums'ошъ*), Tiedemanriомъ**), 
Gruber' омъ ***), Ваайег'оиъ f ) ,  Barkow'ымъ f* )  и др.

И , наконоцъ, последняя Kareropia аномалШ apxepiS плеча человека 
обнимаетъ собою rfe случаи, когда плечевая aprepia располагается впереди 
срединнаго нерва, все равно— на всемъ ли протяженш плеча, или. только 
въ средин'Ь его; въ посл'Ьднемъ случай срединный нервъ въ верхней поло- 
вин* плеча лежитъ норм ально- снаружи а р т е р т , въ средин^ плеча иере- 
крещиваеть артерш  сзади для того, чтобы въ дальн'Ьйшемъ теченш принять 
внутреннее по отношенш къ  пртерли положеше. Следовательно, въ данномъ 
случае аномальнымъ является только относительное положено артер!и по 
отпошенш къ срединному нерву. В ъ подобныхъ случаяхъ почти постоянно 
изъ задней периферш a. brachialis, или даже изь a. axillaris, отходитъ 
тонкая веточка, которая спускается внизъ позади срединнаго нерва и окан
чивается на различной высоте плеча въ m. brachialis interims. Съ точки 
зрЬ м я онтогенеза, эта аномал!я объясняется сильнымъ развитчемъ поверхно
стно лежащаго на плече артер1альнаго ствола, заложеннаго у зародыша 
надъ срединнымъ нервоиъ, при одновременно происходящей редукщи глубо
к а я  ствола, расположеннаго подъ нервомъ. Т а тонкая артер1альная в е 
точка, которая почти всегда при данной аномалш идегь подъ срединнымъ 
нервомъ къ  m. brachialis interims, представляетъ собою не что иное, какъ 
ж алкш  остатокъ глубокая  артер1альнаго ствола. И съ точки зрен1я фило
генеза, эта ан о ж ш я есть не что иное, какъ выражеше более си л ьн ая  раз
в и т  поверхностно лежащаго надъ срединнымъ нервомъ артер1альнаго ствола, 
при одновременной редукщ и глубокая. Подобная аномал5я описана Chus- 
saignac'onuj**), Dubrueil'eм ъ |* * * ) , Blazina f f ), DuvaTewh f f *), Vel- 

**), Schwegel'enbf f 1**’*), Gruber'owb^^) и др.

*) Burns, Op. Cit.
**) Tiedemann, Supplem. ad. tab. artcr. corp. hum. 1846.
***) Gruber, Monographic des Canalis supracondyloideus. Mem. presentes a l’Acad. de St. 

Petersb. 1859. T. VIII.
f )  B a a d e r ,  Uber die Varietiit der Armarterien des Menseheu und ibre morphol. Bedeutung. 

Juaugural. dissert. Bern, 1866.
t*) Barkow. Die angiolog. Sammlung in anat. Museum der k6nigl. Universitat Breslau. 1869.
t**) G'ruveilhier, Traite d’anatomie descriptive. T. II. Paris. 1843.
t***) Dubrueil, Des anomalies arterielles. Paris. 1817.
f f )  Blazina, Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilk. 1844, IV, 36.
tt* ) Duval, Extrait d’un ouvrage intituld Atl. gdner. d’anatomie et de med. operat. Brest. 

1853, 1 Liv., pag. 42.
ft**) Velpeau, Elem. de med. operat. II, 190.

Scbwegel, Prager Vierteljahrsschriff. fiir prakt. Heilk. 1859. II, 121. 
t t t )  Gruber, Anat. Abbandl. 1852, S. 137. Zeitschr. d. Gesellscb. d. Aerzte zu Wien. 

1852, II, 493.
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Дртерш предплеч1я.
С остояте артер1альной системы иредплеч|'я у мармозетовъ и у плоско- 

носыхъ представляется, въ главн-Ьйгаихъ чертахъ, почти совершенно одина- 
ковымъ. Лучевая артор1я у нихъ бол-fee развита, нежели локтевая, и лежитъ 
совершенно поверхностно *). Въ локтевой ямк-fe она расположена подъ lacertus 
fibrosus, между ш. supinator longus e t m. p ronato r te res, ниже— между 
in. su p in a to r longus et in. radialis in te rn n s. Съ лучевой стороны артерш 
находится лучевой нервъ (ram us superficialis nervi rad ialis). Н а различной 
высот-fe п ред н леч1я ,-у  мармозетовъ въ верхней трети его, у нлосконосыхъ 
на границ-Ь между верхнею и среднею третью,— a. radialis разд-Ьляется на 
ram us volaris e t ram us dorsalis.

A. radialis на предплечш отдаетъ слЬдуклщя в-Ьтви:
1. A. recurrens radialis отд-Ьляется огь лучевой артерш въ области 

локтевой ямки, непосредственно подъ lacertus fibrosus, направляется дуго
образно вверхъ и наружу между m. su p in a to r longus e t т .  braehialis 
in te ru u s  и на непостоянной высогЬ д-Ьлится на свои дв-Ь конечныя в-Ьтви, 
анастомозируюнря надъ наружнымъ мыщелкомъ плеча съ a. co lla tera lis  ra 
d ialis, в-Ьтвью либо a. circum flexae hum eri posterioris, какъ это им-Ьетъ 
м-fecTO у мармозетовъ, либо a. profundae brachii, какъ это бываетъ у пло- 
сконосыхъ. Изъ выпуклой стороны a. recu rren tis  radialis происходить значи
тельная кожная в-Ьтвь, которая спускается внизъ между фасщею и кожею 
по ходу n. cutanei e x ten d  ot venae ceplialicae и достигаетъ у мармозетовъ 
до нижней трети преднлеч!л, разв-бтвляясь главнымъ образомъ въ кож-fe 
лучевой стороны его и только отчасти въ m. sup inato r longus; у нлосконо- 
сыхъ эта кожная в-Ьтвь оканчивается нъ средин-Ь предилеч1я.

2. И зъ внутренней стороны лучевой артерш , также въ области локтевой 
ямки, происходить дв-fe в-Ьтви, изъ которыхъ верхняя, кожная, обыкновенно 
выходитъ изъ лучевой артерш подъ lacertus fibrosus, прободаетъ тотчасъ 
фасщю и, спускаясь по ходу n. cutanei m edii, разветвляется въ кож-Ь ла
донной поверхности преди.теч1я, оканчиваясь на различной высот-fe его ,— 
нижняя же, мышечная в-Ьтвь, отд-Ьливгаись отъ лучевой артерш, тотчасъ 
погружается въ мускулы: pronator te res, rad ia lis  in te ru u s e t flexor dig ito- 
rm n com m unis. У мармозетовъ я всегда находилъ анае-гомозъ между кожною 
и мышечною в-Ьтвью, расположенный въ локтевой ямк-Ь нараллельно самому 
стволу лучевой артерш. У нлосконосыхъ же этоть анастомозъ редуцированъ, 
находится въ пертд-Ь атрофш.

*) Въ виду этого едва-ли правь нроф. Н. Meyer, утверждая, что главная артерм на рук Ь 
у человека -  это a. ulnaris, a. radialis сосгавляетъ лишь второстепенную в-Ьтвь ея (Der Grund- 
typus des Iiete doraale der llandwurzel und der Fusawurzel. Arch. fur. Anatomie. 1881. 
a. 381). Взглядъ этотъ не оправдывается съ сравнительно анатомической точки зрЬшя.
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Если мы вспомнимъ, что у мармозетовъ, а  въ особенности у плосконо- 
сыхъ, отъ лучевой артерш  еще на плеч* отделяется артер]'альная ветвь, 
идущая внизъ надъ lacortus fibrosus и распадающаяся на д ве  нодкожныя 
ветви, идуиря параллельно двумъ главнымъ глубокимъ артер1ямъ нредплеч1я, 
то очевидно, что на предплечш у низшихъ обезьянъ существуетъ целая 
система поверхностныхъ артерш , представляющая интересную аналогш  съ 
таковою же у человеческаго зародыша и новорожденнаго (Manchot)* ) .

3. Несколько мышечныхъ ветвей (3 — 6), назначенныхъ для мускулом», 
происходящихъ отъ наружнаго мыщелка.

i.  И , паконецъ, отдельная ветвь къ лучевой кости.
ДЬлен1е лучевой артерш на ram us volaris e t  ram us dorsalis имеетъ 

место, какъ  сказано, на различной высоте у мармозетовъ и у нлоскояосыхъ: 
въ то время какъ у первыхъ оно находится высоко— въ области верхней 
трети нреднлеч1я, у нторыхъ оно спускается ниже и, въ большинстве слу- 
чаекъ, приходится на границе между верхнею и среднею третями преднле- 
ч!я, хотя у отдельныхъ экземнляровъ плосконосыхъ, какъ , нащ»., у A te les, 
оно перемещается еще ниже— въ средину нредплеч1я.

Е акъ  бы то ни было, ram us volaris спускается у нихъ внизъ между 
ш. supinator longus e t m. rad ialis in te rnus, вблизи кисти перекрещиваетъ 
спереди сухожил1е последняго мускула и, пробираясь сквозь поверхностные 
пучки m. abductoris pollicis brevis, переходитъ надъ поперечною связкою 
запястья на ладонь, гд е  образуетъ съ локтевою артер!ею поверхностную 
ладонную дугу.

Тыльная ветвь, ram us dorsalis, представляется значительно слабее пре
дыдущей. Она спускается внизъ, параллельно съ ладонною ветвью, придер
живаясь ввутренняго края m. sup inato ris longi и имея съ лучевой стороны 
соответственный нервъ (ram us superficialis nerv i rad ia lis). Д ойдя до шило- 
виднаго отростка луча, она сворачиваетъ наружу и проходить между нимъ 
и ладьеобразною косточкою, прикрытая сухожтмемъ m. abductoris po llic is 
longi, на тылъ кисти, для образовала тыльной дуги. Кроме двухъ, трехъ 
мелкихъ веточекъ, назначенныхъ для ш. su p in a to r longus, отъ ram us dor
salis отделяется, вблизи гаиловиднаго отростка, значительная ветвь, направ
ляющаяся поперечно но ладонной стороне предплеч1я подъ сухожил1ями сги
бателей къ m. p ronato r quadra tus, и другая, слабая веточка (ram us carpi 
dorsalis), идущая на тылъ кисти для участия въ  образовали  тыльной сети.

A. ulnnris расположена какъ  разъ но средине локтевой ямки, имея 
съ внутренней стороны срединный нервъ, который отделяетъ ее отъ сухо- 
жил1я m. bicipitis brachii. Д алее, въ верхней трети нреднлеч1я, она остав- 
ляетъ срединный нервъ и располагается между иоверхностнымъ и глубокимъ

*) Manchot., Die Ilautarterien des rarnschlichen Korpcrs. Leipzig. 1889, Tat. VI, fig. 12, 13.
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сгибателями иальцевъ, а въ нижнихъ двухъ третяхъ иредплеч1я— между 
первнмъ и внутреннимъ локтевымъ мускуломъ. Съ локтевой стороны артерш въ 
нижнихъ двухъ третяхъ преднлеч1я лежитъ соимянный нервъ. Зат4мъ, она 
нроходитъ вблизи лучевого края гороховидной косточки, надъ поперечною 
связкою запястья, на ладонь для образовашя поверхностной ладонной дуги.

В ъ локтевой ям ке изъ a. u lnaris отделяются три ветви:
1. A. recurrens ulnaris posterior, направляющаяся дугообразно на 

заднюю поверхность внутреннего мыщелка плеча, для анастомоза съ a. col- 
la te ra lis  u ln a ris  superior.

2 . A. recurrens ulnaris anterior располагается на передней поверх
ности внутренняго мыщелка, где анастомозируеть съ a. co lla te ra lis  u lnaris 
in fe rio r.

3 . A. interossea communis представляется у некоторыхъ экземпляровъ 
плосконосыхъ (Cebus— самка) значительнее самого ствола локтевой артерш; 
у мармозетовъ же и у большинства плосконосыхъ она равна по толщине 
последней. Отделившись отъ локтевой артерш подъ острыми угломъ, она 
направляется внизъ, проникаегь между ш. flexor d ig itorum  communis 
profundus e t m. flexor pollicis longus вглубь до межкостной связки и здесь 
разделяется на две ветви, переднюю и заднюю. Передняя ветвь, a. inter
ossea interna,— толще задней, идетъ но ладонной стороне межкостной 
связки, въ сопровожден^ n. interossei in tern i (ветви n. m ediani), отдаетъ 
ветви глубокому слою сгибателей и, достигнувъ верхняго края m. pronato- 
ris  q u ad ra ti, прободаетъ межкостную связку для того, чтобы, спустившись 
по тыльной стороне ея до кисти, образовать съ ветвями a. radialis rete 
carp i dorsale . Наиболее замечательную, по своему морфологическому значе- 
н ш , ветвь a. in terosseae internae нродставляетъ a, medium. Она от де
ляется отъ нея еще въ локтевой ямке и, присоединившись къ n. m edianus, 
идетъ вместе съ нимъ между глубокимъ и поверхностнымъ сгибателями 
пальцевъ и достигаетъ у некоторыхъ мармозетовъ до поперечной связки 
запястья; у плосконосыхъ она оканчивается обыкновенно выше, въ области 
нижней трети предплеч1я, хотя и здесь встречаются часто индивидуальный 
колебашя. Задняя ветвь a. interosseae communis, a. interossea externa, 
прободаетъ межкостную связку и спускается внизъ но тыльной стороне ел, 
въ. сопровожденш n . interossei e x ten d  (ветви n. radialis); она снабжаетъ 
ветвями разгибатели кисти и пальцевъ и оканчивается уже въ нижней 
трети предплеч1я, не достигая кисти и не принимая никакого у ч аш я  въ 
обр&зованш тыльной сети. Наиболее значительная ветвь a. interosseae 
e x te rn a e --это  ram us recurrens posterior; она направляется дугообразно 
вверхъ снаружи olecranon, прободаетъ сухожил|'е треглавой мышцы плеча и 
разветвляется какъ въ немъ, такъ и въ задней части сумки локтевого сустава.
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4. Во время хода своего по предплечш, a. ulnar is отдаетъ многочислен- 
ныя мелюя мышечныя вйтви, назначенный для муекуловъ, происходящихъ 
въ области внутренняя мыщелка плеча.

5. Вблизи же гороховидной косточки она посылаетъ значительную 
вйтвь— ramus dorsalis carpi, которая подъ сухохил1емъ внутренняя локте
вого мускула дугообразно заворачивается на ты лъ кисти, проходить косо 
но основанш нятой пястной кости и съ продолжешемъ лучевой артерш 
образуетъ тыльную дугу; она лишь очень слабо нринимаетъ участ5е въ обра
зованы тыльной артер1альной сйти.

Состоите артер1альной системы предплеч1я у узконосыхъ представляеть, 
до известной степени, переходъ къ изучешю расположешя артер!й предплеч!я 
у человйкоподобныхъ. У  нихъ дйлеше плечевой артерш на лучевую и лок
тевую имйетъ мйсто либо въ средний, либо въ нихней трети плеча. Л у 
чевая aprepia, болйе сильно развитая, спускается въ такомъ случай на 
предплеч)'е совершенно поверхностно, располагаясь въ локтевой ямкй непо
средственно подъ lacertus fibrosus, и въ средний предплеч1я или на границй 
между среднею и нихнею третями его дйлится на ramus volaris et ramus 
dorsalis. Ramus volaris идетъ на ладонь, для образования поверхностной 

-ладонной дуги, a ramus dorsalis направляется на тылъ кисти, для образо
вала тыльной дуги. Подкохная вйтвь, выходящая изъ a. recurreus radialis, 
хотя и существуетъ у  нихъ, но представляется значительно редуцированной. 
Если оставить въ сторонй особенность, встрйченную мною лишь у  Супосе- 
phalus niger, и состоящую въ томъ, что a. iuterossea communis выходить 
у него изъ лучевой артерш и отдаетъ a. recurrens radialis, то лучевая 
apTepia въ дальнййшемъ ходй и распредйленш вйтвей своихъ у  узконосыхъ 
но представляеть ничего замйчательнаго, сравнительно съ низшими обезьяна
ми, на чемъ слйдовало бы останавливаться. Theile*) такхе у  своего па- 
в1ана шинель въ одномъ случай происхождеше a. interosseae communis 
изъ a. radialis, а въ другомъ— происхождеше a. interosseae externae изъ а. 
ulnaris, a a. interosseae iuternae изъ a. radialis.

Что касается до локтевой артерш, то она, представляя у всйхъ безъ 
псключешя узконосыхъ вйтвь значительно тоньше, нежели лучевая артер!я, 
идетъ на ладоиь, для образовашя поверхностной дуги совершенно такъ же, 
каКъ и у низшихъ обезьянь. Кромй типическихъ вйтвей, какъ то аа. ге- 
currentes, a. interossea communis съ a. mediana, rami musculares, она 
вблизи запястья посылаетъ на тылъ кисти двй rami carpi dorsales, изъ ко- 
торыхъ верхняя, слабйе развитая, принимаетъ учаш е въ образованы тыль
ной сйти, а нижняя, болйе сильная, образуетъ съ продолхешемъ лучевой 
артерш тыльную дугу. Кромй того, нужно замйтить, что a) a. mediana

*) Theile, Ueber das Arteriensystem von Simla Jnnus. Muller's Arcbiv f. Anatomie, 1852.
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представляется у узконосыхъ слаб'Ье развитой, нежели у низшихъ обезьянъ, 
и оканчивается въ срединЬ предплеч1я или на границ'!, между среднею и 
нижнею третями его, и Ь) что у Cynocephalus nig'er, у котораго имЬетъ 
м'Ьсто происхождеше a. interosseae communis изъ лучевой артерш , а. т е -  
d iana составляетъ вЬтвь локтевой артерш.

КромЬ того, у Cereopithecus sabaeus и у Cynocepbalus nig'er тотчасъ 
ниже поперечной связки запястья отъ локтевой артерш  отделяется глубокая 
веточка, которая идетъ вглубь вмЬстЬ съ глубокою ладонною нЬточкою 
п. u ln a ris  и, какъ объ зтомъ будетъ ниже сказано, принимаетъ у ч а т е  въ 
образовали  глубокой ладонной дуги.

У всЬхъ человЬкоподобныхъ дЬлеше плечевой артерш на лучевую и 
локтевую имЬетъ м'Ьсто въ локтевой ямкЬ. Н а это указываютъ изслЬдова- 
ш я Mayer’а *), Vrolik'а **), GrutioJet et Alix'a ***), Chapman’л j ) ,  
Denicker’a f* ) , Barkow’a f**), E is le r 'n  f***,) и др. У обоихъ, изслЬдо- 
ванннхъ мною оранговъ, я нашелъ также дЬлеше плечевой аргерш на лу
чевую и локтевую въ локтевой ямкЬ подъ lacertu s fibrosus.

Лучевая aprep ia  у оранга представляется значительно тоньше, нежели 
локтевая. Она располагается въ верхней трети нредплеч1я точно также, какъ 
и у человЬка, между ш. supinator longus e t m. pronato r teres, въ ниж- 
нихъ же двухъ третяхъ— между m. supinator longus e t т .  radialis in ternus. 
Съ лучевой стороны артерш лежитъ соимянный нервъ (ram us snperficialis 
n. rad ia lis). Достигнувь до шиловидного отростка луча, она поворачиваегь 
наружу и между нимъ и полулунной косточкою запястья, подъ сухожил1емъ 
m. abducto ris pollicis longi, направляется на тылъ кисти и здЬсь, послЬ 
отдачи ram us dorsalis carpi, уходитъ на ладонь черезъ второй межкостный 
промежутокъ, проникая между основанйши второй и третьей иястныхъ костей.

ВЬтви лучевой ajvrepin не особенно многочисленны:
1. A. recurrens radialis выходить какъ разъ у мЬста дЬлешя плечевой 

артерш , такъ  что, строго говоря, трудно рЬшить, составляетъ ли она вЬтвь 
плечевой артерш , или лучевой. Огибая дугообразно лучевую кость, покрытую 
здЬсь ш. sup inato re  breve, она переходитъ на заднюю поверхность наружиаго 
мыщелка плеча, гдЬ анастояозируетъ съ конечною вЬтвыо a, profnndae brachii.

' *•) Mayer; Zur Anatomic des Orang-utan und des Chimpanze. Arch. f. Naturgesch. 22. 
Jahrg. 1856. Bd. 1.

**) Vrolik, Recherches sur Tanatomie du chimpanze. Amsterdam. 1841.
***) Gratiolet et Alix, Recherches sur l’anatomie du troglodytes aubryi. Nouv. Arch. Mus. 

d’hist. nat. 1866, vol. 2.
t)  Chapman, On the structure of the chimpanzee. Proc. Acad. Philad. 1870.
Chapman, On the structure of the Gorilla. Proc. Acad. Philad. 1878.
t*) Denicker, These de Paris. 1886.
f**) Barkow, Comparative Morphologie. Breslau, 1862.
t***) Eisler, Das Gefass-nnd periphere Nervensystem des Gorilla. Halle, 1800.
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2. Д ве-три  мышечныя ветви, назначенный для m. su p in a to r lougus, изь 
которыхъ нижняя прободаетъ фасц1ю на границе между среднею и нижнею 
третями предплеч1я и, сделавшись подкожною, идегь съ тоненькою веточкою 
отъ ram us s u p e r f i c ia l  n. rad ia lis  къ кож е тыльной поверхности кисти.

3. Ramus volaris superficialis, отделившись отъ лучевой артерЫ у 
шиловиднаго отростка луча, переходитъ совершенно поверхностно черезъ 
иоперечную связку запястья на ладонь.

4 . Ramus dorsalis carpi выходить изъ лучевой артерш  на тыле кисти 
и способствуете образован! ю тыльной сети.

Локтевая aprepia въ верхней трети предплеч 1Я лежитъ между m. flexo r 
d ig ito rum  com m unis superficialis e t m. f lex o r d ig ito ru m  com m unis pro fun
dus, въ нижнихъ двухъ третяхъ— между первымъ и m. u ln aris  in te rn u s . 
П ерейдя, въ сопровождены локтевого нерва, вблизи гороховидной косточки 
надъ ligainen tum  carpi transversu in  на ладонь, она здесь разделяется на 
поверхностную ветвь и глубокую; последняя съ продолжетемъ лучевой 
артерш образуетъ глубокую ладонную дугу.

Ветви локтевой артерЫ:
1. A. recurrens ulnaris anterior анастомозируетъ впереди внутренняго 

мыщелка плеча съ a. co lla te ra lis  u ln a ris  in ferior.
2. A, recurrens ulnaris posterior анастомозируетъ позади внутренняго 

мыщелка съ a . co lla tera lis u lnaris superior.
3. A. interossea communis, выйдя изъ локтевой артерш  въ локтевой 

ям ке, тотчасъ разделяется на a. in terossea in te rn a  e t  a. in terossea ex te rn a . 
П ервая толще и идегь по ладонной поверхности межкостной связки, отдавая 
многочисленныя ветви къ глубокимъ мускуламъ предплечш. П ройдя подъ 
ш. pronator q u ad ra tus, она прободаетъ межкостную связку и по тыльной 
поверхности ея спускается до запястья, где  принимаетъ значительное учаетче 
въ образопанш тыльной сети. A. in terossea  ex te rn a , перейдя на тыльную 
поверхность межкостной связки и отдавъ a . recu rren s къ задней области 
локтевого сочленены, спускается внизъ между глубокимъ и поверхностнымъ 
слоями разгибающихъ мускуловъ, снабжая по преимуществу иоследше. 
Достигнувъ въ виде тоненькой веточки запястья, она принимаетъ ynacTie 

въ образованы тыльной сети.
4 . Несколько (3 — 5) мышечныхъ ветвей для мускуловъ, происходящихъ 

отъ внутренняго мыщелка плеча.
5. И, наконецъ, ramus carpi dorsulis отходить отъ локтевой артерш  

тотчасъ подъ шиловиднымъ отросткомъ u lnae и подъ сухожил1емъ га. u ln aris  
in tern i переходитъ на тылъ кисти.

Что касается другихъ антропоидовъ, то у нихъ, но большинству авторовъ, 
характеръ распределены артер1альныхъ ветвей на предплечЫ, въ общихъ
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чертахъ, схожъ съ только что представленнымъ мною у оранга, хотя, нужно 
Заметить, здесь встречаются иногда нЬкоторыя уклонешя. Такъ, лучевая 
рртерая можетъ принимать совершенно поверхностный ходъ и спускаться 
в н и з! ;на кисть вместе съ vena cephalic», какъ это имело место у шим
панзе, въ случае Gratiolet*), и у оранга, въ случае Barkoiv\**y, или же 
она можетъ представляться совершенно редуцированной и оканчиваться въ 
мускулахъ предплеч1я, не достигая кисти, какъ  это имело место у гиббона, 
въ случае Dcnicker\***); когда локтевая артер1я, чрезвычайно сильно раз
витая, замещала собою на кисти и на нальцахъ лучевую; или же, наконецъ, 
она можетъ принимать несколько ненормальный ходъ, какъ это имело место 
у гориллы, въ случае Eisler\-\), когда „А. radialis g eh t uber die Insertion  
des M. p ronato r te re s  . weg, dann aber n ich t, wie in der Norm beim 
M euschen, sondern sie scliiebt sicli un te r den radialen U rsp rung  des M. 
flex o r carp i radialis, lan ft zwischen ilmi and dem U rsp ru n g  des M. flexor 
d ig ito rum  snblip iis, eingeschlossen in das beide trennende s ta rke  Faszien- 
b la t t  u. s. w .b .

Сравнивая расположеше артер1алыюй системы на нреднлечш у низшихъ 
цбйзьянъ— мармозетовъ и плосконосыхъ съ таковымъ же у узконосыхъ и 
антропоидовъ, и принимая во внимаше, въ то же время, нормальное состо
я в ^  у человека, ды легко можемъ отметить те  главные признаки, которые 
характеризую тъ примитивное состоите артерШ нреднлеч1я. Къ нимъ отно
сятся: а) большее р а з в и т  лучевой артерш , сравнительно съ локтевой. 
Оно наблюдается но только у мармозетовъ и плосконосыхъ, но и у узконо
сыхъ; у антропоидовъ же, подобно тому какъ и у человека, существует! 
обратное отношеше между этими двумя артер!лми. Ь) Высокое делеш е лу
чевой артерш  на ладонную и тыльную ветви. Оно происходить на различ
ной высоте предплеч!я: у мармозетовъ— въ верхней трети его, у плоско
носыхъ— на границе между верхнею и среднею третями, у узконосыхъ— 
въ средине иредилеч1л или еще ниже, между среднею и нижнею третями, и, 
наконецъ, у человекоподобныхъ, точно также какъ и у человека,— надъ 
шиловиднымъ отросткомъ луча, с) П рисупгш о у низшихъ обезьлнъ целой 
системы поверхностныхъ артерш на нреднлечш, расположенныхъ между ко
жею и фасщею и идущихъ параллельно главнымъ артер1ямъ. Начиная съ 
узконосыхъ, происходить редувщя этой системы, такь  что у антропоидовъ 
отъ нея не остается и следа, d) Постоянное ирисутсш е a. medianae, ветви 
межкостной. apTepin, которая у различныхъ обезьянъ представляется различно

*) Gratiolet et Alix, Recherches sur l’anatomic du Troglodytes Aubrvi. Nouv. Arch. Mus. 
d’hist. nat. T. II. I860.

**) Barkow, Comparative Morphologie. 1802.
“‘♦О Denicker, These de Paris. 1880.
t) Eisler, Das Gcfass-und periphere Nervensystem des Gorilla. 1890, S. 9.
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развитой: у мармозетовъ достигающей, въ вид* сильной ветви, до понереч- 
ной связки запястья, у плосконосыхъ оканчивающейся въ нижней трет* 
предплечья, у узконосыхъ же представляющейся значительно редуцирован
ной и достигающей лишь до средины предплеч1я и, наконецъ, едва замет
ной у челов'Ькоподобныхъ.

Та къ  кавъ д р уп я детали въ рпопределенш артер1альныхъ ветвей на 
предплечш не имеютъ особенно важнаго морфологическая значенья, то  мы 
позволяемъ себе на нихъ не останавливаться.

Каждый изъ только что упокянутыхъ признаковъ, характерныхъ Дл* 
apTepiaabHOi системы предплеч1я у обезьянъ, можетъ воспроизводиться1 f  
человека подъ видоиъ аномал1я.

Такъ, начать съ того, что лучевая артер!я првдставляетйя иногда у че
ловека гораздо сильнее развитой, нежели локтевая, и замечательно— это 
ииеетъ место въ большинстве случаевъ тогда, когда лучевая артер1я высоко 
отделяется отъ плечевой или даже отъ подкрыльцовой. Стало быть, эта аномалia 
воспроизводите собою состояше, характерное для мармозетовъ и плосконосыхъ.

Преждевременное делеше лучевой артерш на ладонную и тыльную ветви 
зачастую встречается у человека: оно можете иметь место, хотя очень 
редко, уже въ верхней трети нреднлеч!я, воспроизводя собою такимъ обра- 
зомъ состояше, типическое для низшихъ обезьянъ, или въ средине его, 
воспроизводя состояше, свойственное узконосымъ.

Что касается a. medianae, то она, какъ известно, изъ едва заметной, но 
постоянной веточки— спутницы срединная нерва можете возрастать до сильно 
развитой ветви, выходящей либо изъ a. interossea interna, какъ это имеете 
место у большинства низшихъ обезьянъ, либо изъ a. ulnaris, какъ это ииеетъ 
место у некоторыхъ узконосыхъ (Cynocephalus niger); при этомъ она мо
жетъ спускаться по предплечш очень низко и достигать до самой поперечной 
связки запястья, какъ это нормально для мармозетовъ, или оканчиваться на 
различной высоте преднлеч1л— въ нижней трети его, какъ это бываете у 
плосконосыхъ, или въ средине его, какъ это случается у узконосыхъ.

A rteria  mediana описана впервые у человека Halier'омъ*), после 
него Ludwig'омъ**), Sabatier***), Вигпв'тъ, Barclay'^мъ|), Tiede- 
тапп тъ\*), который далъ ей назваше, Langer'омъ-р*), Baader'омъ|***), 
ОгиЬег'ожъ f f )  и др.

*) Haller, Jeon. ^iat. Fast. VI. 1753, p. 33.
**) Ludwig, De variant, art. brach. ram. progr. Lips. 1767.
***) Sabatier, Traite d’anatomie. 1781.
t)  Barclay, Descript, of the art. of the hum. body. 1812.
t*) Tiedemann, Tabulae arteriarum corporis humani. 1822. Supplementa dazu. 1846.
t**) Langer, Varietat der. A. brachialis. Zeitschrift der Wiener Aerzte. 1851. Mai.
t***) Baader, Varietaten der Armarterien. Bern. 1866.
ft)  Gruber, Zeitscbr. der Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. 1852. II. S. 492.



94 И зв ъ с т  И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

Ч то касается другихъ артср1альныхъ аномалШ у человека, воспроизво- 
дящ ихъ собою на цредплечш одннъ изъ чаетныхъ признаковъ состояш  
&ртер1альной системы у обезьянъ, то, въ этомъ отношенш, я остановлюсь 
лишь на двухъ, им'Ьющихъ зн ачете , съ морфологической точки зрешя, 
аномал1яхъ. Я  имею въ виду: а) происхождете a. in terosseae communis 
изъ a . ra d ia lis , какъ  это я встретилъ у C ynocephalus n iger, либо происхож- 
ден!е a. in terosseae  internae изъ a. rad ia lis, a a. in terosseae externae 
изъ a. u ln a ris , какъ  это нашелъ Theile*) у своего ш ш ана; и Ь) редукщю 
a . rad ia lis  до незначительной ветви, оканчивающейся въ мускулахъ пред- 
luieuia и не достигающей до кисти, какъ это Denicker**) нашелъ у гиб
бона. Подобная аномал1я описана у Otto***), Blandiri&\), DubrueiV& \*), 
Gruber х\**), Cruveithierj***), Theilefj), Krause f f * ) ,  Tiedemann’ а и др.

^Артерш ь̂ исти.

Артер1альная система ладони у низшихъ обезьянъ (мармозетовъ и пло- 
сконосыхъ) представляется устроенной такимъ образомъ, что поверхностная 
ладонная дуга образуется, по преимуществу, лучевой артер!ей, именно, ея 
ладонною ветвью (ram us volaris), которая съ преднлеч!я спускается на ла
донь поверхностно надъ поперечною связкою запястья и, дугообразно изги
баясь внутрь, соединяется съ локтевой apTepiefi. Поверхностная ладонная 
дуга расположена между ладоннымъ апоневрозомъ и сухожил1лми поверх- 
ноетнаго сгибателя пальцевъ. Проходя сквозь пучки m. abductoris pollicis 
brevis, ram us volaris a. radialis посылаетъ къ лучевой стороне большого 
пальца веточку, которая разветвляется также въ мускулахъ возвышеи!я 
большого пальца. Изъ выпуклой стороны ладонной дуги выходнтъ четыре 
arteriae digitales volares communes, который направляются впередъ, въ 
сопровож ден^ нервныхъ вйточекъ n. m ediani e t n. u ln a ris , лежа между 
сухожил1ями сгибателей плльцевь, и, достигнувъ кожныхъ межпальцевыхъ 
складокъ, д ел ятся  каждая на две аа. digitales propriae volares, назна- 
ченныя для обращенныхъ другъ къ другу сторонъ четырехъ наружныхъ 
пальцевъ. Что же касается локтевой стороны пятаго пальца, то она васку-

*) Theile, Ueber das Arteriensystem von Simia Jnnus. Muller’s Arch. f. Anat. 1852. 
**) Denicker, These de Paris. 1886, pag. 200.
***) Otto, Lehrb. d. pathol. Anat. 1830. S. 309.
f) Blandin, Elem. d’anat. descr. 1838. T. II.
t*) Dubrueil, Des anomalies arterielles. Paris. 1847, p. 173.
f**) Gruber, Arch. f. Anat. und Physiol. 1864. S. 451.
t***) Cruveilhier, Traite d’anatomie descriptive. 1867. T. III.
f t )  Theile, Soemmerring’s Handbuch der Anatomie. 1841.
tt* )  Krause, Handbuch der menschl. Anatomie. 1842.
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ляризируется самостоятельною веточкой, выходящей непосредственно изъ  
локтевой артерьи, которая снабжаегь также кровью и мускулы возвышешя 
мизинца.

Нисколько сложнее устроена у низшахъ обезьянъ артер1альная система тыла 
кисти: здесь, кроме тыльной артер1альной сЬти, характерной для всего отряда 
приматовъ, существуетъ еще значительно развитая тыльная дуга (Р ис. 9 ).

Тыльная артер1альная сеть (rete  
carpi dorsale), расположенная на тыль
ной поверхности запястья, подъ сухо- 
жил!ями разгибателей, образована по- 
средствомъ тыльныхъ ветвей (rami 
carpi dorsales) лучевой и локтевой 
артерш , а также продолжешемъ внут
ренней межкостной артерш, проникаю
щей на тыльную сторону кисти сквозь 
отверст1е въ межкостной связка. Ар- 
тер1альныя веточки, разсыпаясь дре
вовидно по тыльной стороне костей 
запястья, концами своими впадаютъ 
въ вогнутую сторону тыльной дуги.
Что касается последней, то она пред
ставляется сильно развитой, толстой 
дугой, расположенной на основами  
иястныхъ костей нодъ сухожил1ями раз
гибателей пальцевъ. Она образована 
изъ соединена тыльной ветви (ramus 
carpi dorsalis) локтевой артерш съ непосредственнымъ продолжеш емъ луче
вой артерш (ram us dorsalis). И зъ выпуклой стороны тыльной дуги выхо- 
дятъ три аа. inter osseae dor sates, который идугь но межкостпымъ проме- 
жуткамъ впередъ и у основанia пальцевъ делятся каждая на аа. digitales 
propriae dorsales, идушдя къ обращеннымъ другъ къ другу сторонамъ 
второго, третьяго, четвертаго и пятаго иальцевъ. Что ж е касается большого 
пальца, то лучевая сторона его снабжается веточкою, выходящею на тыле 
кисти непосредственно изъ ramus dorsalis a. rad ia lis, локтевая же сторона 
его снабжается веточкою, отделяющеюся отъ первой межкостной артерш , 
которая, выйдя также изъ ramus dorsalis a. rad ia lis, идетъ по первому 
межкостному промежутку, питаегь обе межкостныя мышцы и оканчивается 
на лучевой стороне указательнаго пальца. Локтевая сторона мизинца пи
тается вЬточкою, выходящею изъ ram us carpi dorsalis a. u ln aris. К аж дая изъ 
межкостиыхъ артерш посылаетъ, кроме того, на ладонную поверхность по

Рис. 9-й.

CEBUS H Y PO LEU C O S.
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тоненькой прободающей веточке. разветвляющейся въ соответственномъ 
внутреннемъ межкоетномъ мускуле. Между соседними межкостными артер!я- 
ми у некоторыхъ обезьянъ замечаются поперечные анастомозы, расположен
ные на тыльной стороне головокъ пястныхъ костей. К роме того, у неко
торыхъ представителей низшихъ обезьянъ иожетъ, вместо одной межкостной 
apT epil, появляться либо въ каждомъ межкостномъ промежутке, либо только 
въ  некоторыхъ (второмъ и третьеиъ) по д в е  артерш . В ъ такомъ случае 
одна изъ нихъ образуетъ собственно межкостную артерш , другая— общую 
пальцевую артерш  (a. d ig ita lis  dorsalis com m unis), которая разделяется 
на две  аа. d ig ito les p rop riae  dorsales. Прободающая ветвь, назначенная для 
соответственнаго внутренняго межкостнаго мускула, выходитъ въ последнем!, 
случае изъ межкостной артеpin *).

Т акова характеристика артер1альной системы кисти у низшихъ обезьянъ. 
Выдающеюся чертою ея является, очевидно, o T c y m e ie  глубокой ладонной дуги, 
при одновременномъ сильномъ разви та  поверхностной ладонной и тыльной дугъ.

Переходя въ  узконосымъ обезьянамъ, нужно заметить прежде всего, что 
некоторые изъ нихъ представляютъ особенности, воторыя служатъ прекрас- 
нымъ переходомъ къ  пониманш расположена артер1альной системы на кисти 
у человекоподобныхъ и у человека. Т авъ , можно проследить шагъ за ша- 
гомъ, какъ  постепенно происходитъ дифференцировка у нихъ глубокой ла
донной дуги и, какъ  бы рядомъ съ этимъ, редукщ я тыльной дуги и по
верхностной ладонной ветви лучевой артерш. Уже у C ercopithecus sabaeus 
появляются намеки на это развито: у него ram us dorsalis a. radialis, 
отдавъ a. in terossea dorsalis prim a, проникаетъ черезъ второй межкост
ный промежутокъ, между основашями пястныхъ кортей второго и третьяго 
пальцевъ, на ладонь, и здесь съ тоненькою глубокою веточкою отъ а. 
u ln a ris  образуетъ едва заметную глубокую ладонную дугу, изъ которой 
выходятъ аа. in terosseae volares, питаюпця внутренн1е межкостные мускулы. 
Рядомъ съ этимъ замечается редукщя тыльной дуги, а также и поверхност
ной ладонной ветви лучевой артерш . Д альнейпйй ш агь впередъ въ этомъ 
смысле делаетъ  Cynocephalus n iger: у него, рядомъ съ более сильнымъ 
развнтам ъ глубокой ладонной веточки a. u ln aris , происходитъ и более 
сильное р азви та  глубокой ладонной дуги, образованной соединешемъ послед
ней веточки (a . u lnaris) съ ram us dorsalis a. rad ia lis , проникающей на 
ладонь также черезъ второй межкостный промежутокъ. Редукщ я тыльной 
артер1альной дуги и поверхностной ладонной ветви a. rad ia lis  делаютъ у

*) У подуобезьянъ я у другяхъ млекопитающихъ животныхъ на ты.тЬ кисти существуетъ 
двойная система сосудовъ: поверхностныхъ—пальцевыхъ и глубокихъ—межкостныхъ; У при- 
матовъ, кахъ и у человека, система поверхностныхъ сосудовъ потеряна. Только у ит.кого- 

. 1  сь прашгавь яв.нюгся какъ бы намека на прежде бывшее состоянш.
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C ynocephalus n ig e r еще гаагъ впередъ. Theile*) у своего пав1аиа не нашелъ 
глубокой ладонной дуги.-Rojecki**) лишь у одного изъ нЬсколькихв своихъ 
M acacus нашелъ намекъ на образовало глубокой ладонной дуги.

Что касается антропоидовъ, то у оранга поверхностная ладонная дуга 
представляется не развитой, очевидно, вслйдств1е редукцш поверхностной 
ладонной в’Ьтви (ram us volaris superfic ia lis) лучевой артерш* которая снаб
ж аете  лишь об* стороны большого пальца и лучевую сторону указательнаго, 
а  такж е мускулы возвы ш етя большого пальца, не входя въ соединеше съ 
локтевой артер1ей. Остальные пальцы снабжаются ветвями последней. Наобо- 
ротъ, глубокая ладонная дуга является прекрасно развитой. Она образована 
изъ глубокой ладонной в’Ьтви локтевой артерш, проникающей въ глубину 
ладони вмЬстЬ съ глубокою вЬточкою и. u lu aris  между началами ш ш. abduc- 
to ris  e t  flexoris d ig itim i m inim i, и изъ продолжешя лучевой артерш , пе
реходящей на ладонь съ тыла кисти черезъ второй межкостный нромежу- 
токъ. И зъ выпуклой стороны глубокой ладонной дуги выходятъ три наруж
ный аа. interosseae volares, который идутъ по еоотвЬтственнымъ межкост- 
нымъ промежуткамъ и, поел* отдачи ram i perfo ran tes къ  тыльной сторон* 
кисти, анастомозируютъ съ аа. d ig ita le s  com m unes volares. .

Тыльная артер1альная сЬть представляется также у оранга прекрасно 
образованной изъ тыльныхъ вЬточекъ локтевой и лучевой артерш  (ram i 
carp i dorsales) и изъ внутренней и наружной межкостныхъ артергё; наобо- 
ротъ, тыльная дуга находится положительно въ состоянш редукц1и: только 
кое гд*  можно заметить поперечно расположенные анастомозы, соединяющее 
между собою ближайппя тыльныя межкостныя артерш .

У гориллы, по изслЬдовашямъ Denicker’а ***) и Eisler'-л, f ), поверхност
ная ладонная дуга совершенно отсутствуете, глубокая ж е— хорошо развита, 
причемъ она образована изъ соединешя глубокой в’Ьтви локтевой артерш  съ 
лучевой, переходящей съ тыла кисти на ладонь черезъ первый межкоетный 
промежутокъ. Chapmnnn f *), впрочемъ, нашелъ у своей гориллы как ъ  по
верхностную, такъ  и глубокую ладонную дугу.

У шимпанзе, по изслЬдоватямъ Gratiolet e t Alix'a f* * ) и Vrolik'a f***), 
также не существуете поверхностной ладонной дуги, только глубокая, ко
торая образуется соединешемъ глубокой вЬточки локтевой артерш  съ лу-

*) Theile. Ueber das Arteriensystem von Simia Jnnus. Muller’s Arch. f. Anat. 1852.
**) Rojecki, Journal de l’Anatomie et de la Physiologie. 1889. .Vj 5. Pag. 515—516.
***) Denicker, These de Paris. 1886.
t) Eisler, Das Gefass-und periphere Nervensystem des Gorilla. Halle. 1890. S. 10. 
f )  Chapman, On the structure of the Gorilla. Proc. Acad. Philad. 1878. 
t**) Gratiolet et Alix, Recherches sur l’anatomie du Troglodytes Aubryi. Nouv. Arch. 

Mus. d’hist. nat. Tom. II, 1866.
t**4) Vrolik, Recherches d’anatomie com par ec sur le Chimpanse. 1841.
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чевой, проникающей съ тыла кисти на ладонь черезъ первый межкостный 
промежутокъ. •

Нужно заметить зд'Ьсь, что Ваг кого*) нашель также у своего оранга 
не только глубокую, но и поверхностную ладонную дугу. ‘

В се эти, только что приведенныя, данныя касательно ладонныхъ арто- 
р1альныхъ дугъ у человекоиодобныхъ обезьянъ въ достаточной м ер е  пока- 
зываютъ, что и у нихъ могутъ встречаться вар1ацш, подобно тому, какъ и 
у человека.

Артер1альная система кисти у человека подвержена, какъ известно, 
многочисленнымъ и чрезвычайно часто встречающимся вар1ац1ямъ: нетъ ни 
одной другой части тела, г д е  бы отклонешя отъ нормы въ сосудистой 
системе случались чаще, чемъ на кисти. Это обстоятельство находится, безъ 
всякаго сомнйшя, въ тесной зависимости отъ чрезвычайно различнаго инди- 
видуальнаго развития той или иной группы мускуловъ вь этой области. 
П оследнее же, въ свою очередь, стоить въ тесной связи съ образомъ жизни, 
родомъ зан я т а  и т. н. моментами индивидуума. Само собою понятно, что 
более сильное развитие какой нибудь одной группы мускуловъ кисти, въ 
зависимости отъ нрофесшональнаго упражнешя ихъ , иовлечетъ за собою 
большее р а з в и т  техъ  сосудистыхъ путей, которыя назначены для питашя 
данной мышечной группы. Само собою понятно, что не можетъ быть сход
ства, въ этомъ отношеши, между кистью какого нибудь знаменитаго скри
пача— виртуоза или шаниста, либо талантливаго художника и кистью к а
кого нибудь дикаря, негра, папуаса, или чернорабочаго. Н о, при настоящем!, 
состоянш нашихъ знанш, было бы совершенно безплодною попыткою строить 
к ам я бы то ни было предполож ена относительно связи между определен
ными занятиями индивидуума и большими, или меньшимъ развитамъ той или 
иной части сосудистой системы кисти. Это— задача будущ аго.

Н о, не смотря на все разнообраз1е многочисленныхъ варгацгй сосудистой 
системы кисти, почти все изъ нихъ можно подвести подъ три общ1е тина, 
имеющее, при этомъ, несомненное сходство съ основными типами располо
ж ен а  артер1альной системы на кисти у обезьянъ.

И , въ самомь д е л е , начать хотя бы съ того, что иногда у человека 
встречается только одна поверхностная ладонная дуга, глубокая же отсут
с т в у ет е  Въ такомъ случае почти всегда наблюдается более сильное разви
т а  поверхностной ладонной ветви лучевой артерш , которая даж е, въ iWiko - 

торыхъ отдельных!, случаяхъ, можетъ являться сильнее развитой, нежели 
локтевая apTepia. Рядомъ съ этимъ, тыльная артер1альная дуга, которая 
обыкновенно у человека едва заметна, представляется сильно выраженной: 
межкостныя тыльння артерш являются значительными стволами, посылаю-

*J Baikow, Comparative Morphologie. 1862.
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щими на ладонную поверхность прободаюпця ветви для питаш я внутрен- 
нихъ межкостныхъ мускулове. Подобная Bapiapifl, несомненно, примитивнаго 
характера, воспроизводите собою состояше, типическое для низшихъ обезьяне 
(мармозетове и плосконосыхе).

Затем е, наблюдается не редко у человека, рядоме се сильныме разви- 
ттеме поверхностной ладонной дуги, зачаточное состояше глубокой ладонной 
дуги, которая, будучи едва заметной, даете , тем е не менее, межкостный 
ладонныя артерш , который относятся различно— то впадаю те ве  общ1л 
пальцевыя артерш , то оканчиваются во внутреннихе межкостныхе муску- 
лахе , не достигая носледнихе. Тыльная артер1альная дуга при этоме пред
ставляется не особенно сильно выраженной. Эта вар1ац'ш воспроизводите со
бою состояше, типическое для узконосыхе.

И , наконеце, всевозможные нереходы между сильныме р а з в и т и е  глубо
кой ладонной дуги, се одной стороны, и редуцированныме состояшеме по
верхностной ладонной дуги, а также и тыльной дуги, се другой,— соста- 
вляю те третш типе вар!ацш артер!альной системы кисти у человека, воспро- 
изводящгё собою состояше, типическое для человекоподобныхе.

рудная аорта. ‘

Грудная аорта у обезьяне точно также, как е  и у человека, спускается 
внизе но заднему грудному промежутку, располагаясь впереди и слегка 
влево оте позвоночника, и черезе отверсйе в е  д!афрагм'Ь переходите ве 
брюшную полость. Она сопровождается пищеводомг, который обвиваете ее 
отлогой спиралью справа и спереди. ■

Во время хода своего по заднему грудному промежутку, она д аете  сле
ду юнря ветви:

1. Arteriae bronchioles происходят^, у большинства обезьяне ве числе 
двухе стволикове, изе передней поверхности грудной аорты; лишь у низ- 
ш ихе обезьяне оне выходяте изе аорты одниме общиме стволоме, распа
дающимся тотчасе на д ве  ветви для соответственныхе бронховь. У Супо- 
cephalus, невидимому, оне нроисходяте такж е общиме стволоме, вы ходя-' 
щиме, при этоме, не изе аорты, а изе правой третьей межреберной арте
рш . По крайней м ере, я нашеле это у Cynocephalus n iger, a  Theile*) 
описываете тоже самое у своихе нав1анове. Известно, что и у человека 
иногда случается наблюдать происхождеше бронх1альныхе артерш  общиме 
стволоме либо изе аорты, каке  это им еете место у низшихе обезьяне, либо 
изе правой третьей межреберной артерш, к ак е  это, невидимому, нормально 
для C ynocephalus.

*) Theile, Ueher daa Arteriensysteiu von Simia I anus. Miiller’s Arch. f. Anatomie. 1852.
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2. Arteriae oesophageae представляютъ собою тоненьшя веточки 
( 2 — 5 ), выходянця изъ передней поверхности аорты и разветвляющаяся въ 
пищеводе. Некоторый изъ нихъ направляются не только къ пищеводу, 
но и къ лимфатическимъ железамъ, разсЬяннымъ въ заднемъ грудномъ 
промежутке.

3. Arteriae intercostaies (p o st.)  у низшихъ обезьянъ п рои сходят  
общимъ для обеихъ сторонъ стволомъ изъ задней нериферш грудной аорты; 
общ1й стволъ тотчасъ распадается на д в е  ветви, правую и левую, нанрав- 
лякнщяся къ  соответственному межреберному промежутку. У узконосыхт. 
обезьянъ (C ercopithecus, C ynocephalus) имеетъ место изолированное нроис- 
хождеше лишь верхнихъ межреберныхъ артерш  правой и левой стороны 
( 3 —6), нижшя же межреберныя артерш  продолжаюсь еще выходить общимъ 
стволомъ. У антропоидовъ же (оранга и гориллы), подобно тому, какъ  и у 
человека въ норме, все межреберныя артерш  обеихъ сторонъ сохраняют'!, 
изолированное происхождеше. К аж дая изъ межреберныхъ артерш  раскола-’ 
гается вблизи нижняго края ребра, между внутреннимъ и наружнымъ меж
реберными мускулами,. и анастомозируетъ съ переднею межреберною арте- 
pie*), выходящею изъ а. ш аш ш апа in terna . Кроме того, каж дая межребер
ная 'api'epia, вступивъ въ межреберный промежутокъ, носылаетъ назадъ 
тонкую веточку, ram us dorsalis, которая нроникаетъ между каждыми двумя 
поперечными отростками и направляется къ  снинному мозгу и сниннымъ 
мускуламъ. Ветви же къ верхнему краю ближайшаго нижняго ребра, столь 
характерной для человека, ни у одной обезьяны я не встретилъ. Количе
ство межреберныхъ артерш , которое, понятно, находится въ зависимости отъ 
числа реберъ, съ одной стороны, и отъ способа разветвлен'ш a. in tercosta- 
lis suprem ae, ветви подключичной артерш , съ другой, — не можетъ быть 
одинаковымъ у различныхъ обезьянъ. Но это обстоятельство имеетъ совер
шенно второстепенное морфологическое значеше,— на нсмъ не стоить и оста
навливаться.

У гориллы, но изследовашямъ Eisler’а*), изъ задней поверхности дуги 
. аорты выходятъ две аа. in te rco sta les  prim ae, изъ которыхъ правая анасто

мозируетъ съ a. in te rcosta lis  su p rem a, ветвью tru n c i costo-cervicalis, а л е 
вая— съ а. ш аш ш апа in te rn a  la te ra lis . Между обеими, изъ вогнутой сто
роны дуги аорты, отделяется „А . azygos trach eae" , которая идетъ но пе
редней поверхности дыхательнаго горла, разветвляется въ немъ, а также 
носылаетъ веточки къ ближайшимъ лимфатическимъ железамъ и къ-пищ е
воду. Д ал ее , остальныя межреберныя артерш  обеихъ сторонъ выходятъ изъ 
аорты совершенно изолированно. И, наконецъ, каждая изъ бронх!альныхъ 
артерш  составляете ветвь второй межреберной артерш .

*) Eisler, Das Gefass-und periphere Nervensystem des Gorilla.'Halle. 1890. S. 10 -11.



Нго*. И. 0. Ноповшй— А р т ш а л ь н а я  система  г  о б е з ь я н ъ . 101

Встречавшийся иногда у человека въ данной области анои&лш воспро- 
изводятъ собою состоян!е, типическое для т4хъ или иныхъ обезьянъ. Чтобы 
межребериыя артерш, на всемъ протяжен]'н грудной клетки , выходили общинъ 
стволомъ изъ аорты, который бы затемъ разделялся на правую и левую 
ветви для соотвЬтственнаго межребернаго промежутка, о возможности подоб
ной аномалш я не могъ найти никакихъ указашй въ литературе. З а  то 
нередко случается наблюдать у человека, что т е  или иныя, в е р х т я  либо 
н и ж т я , межрсберныя артерш  выходягь изъ аорты общииъ стволомъ, распа
дающимся тотчасъ на две ветви для соответственнаго межребернаго проме
ж утка. Эта аномал1я представляетъ гомолоп'ю съ состоян!емъ, типическимъ 
для некоторыхъ узконосыхъ. Затемъ, и у человека случается наблюдать 
такъ  называемую a. azygos tracheae. Д ел о  въ томъ, что зачастую у чело
век а  встречаются три бронх1альныя артерш , изъ которыхъ правая съ сред
ней, обыкновенно, выходятъ изъ аорты общимъ стволомъ, вскоре распадаю
щимся на д ве  ветви, наружную—-для праваго бронха и внутреннюю (а. 
azygos trach eae)— для дыхательнаго горла; левая же бронх!альпая ветвь 
нроисходитъ въ такомъ случае изъ аорты изолированно и разветвляется 
въ левомъ бронхе. Очевидно сходство съ состоятемъ, описаннымъ Е1з1ег’омъ 
у гориллы. Следовательно, эта апома.'ня воспроизводите собою у человека 
состоите, характерное для гориллы.

' ' ^рю ш ная аорта.

Брюшная аорта у всехъ обезьянъ, подобно тому, какъ и у человека, 
спускается отъ аортальнаго отверспя д1афрагмн внизъ но передней поверх
ности позвоночника, отклоняясь слегка влево и имея съ правой стороны 
нижнюю полую вену. На уровне предпоследн яя или носледняго поленич- 
наго позвонка, она разделяется на две общ1л подвздошныя артерш . Окон- 
чан1е аорты на указанномъ месте есть явлеше только кажущееся: у полу- 
обезьянъ (L em ur macaco) и у ниашихъ обезьянъ она непосредственно про
должается внизъ по иередней поверхности крестца и копчика въ хвостъ, 
образуя a. caudalis (a. sacralis m edia). У животныхъ съ длинными хвостами, 
каковы въ данномъ случае полуобезьяны, не говоря уже о более низшихъ 
млеконитающихъ животныхъ, нельзя не принимать, что a. caudalis состав
ляете непосредственное продолжеше брюшной аорты, а обе a rte riae . iliacae 
communes составляютъ лишь второстепенный боковыя ветви.

И зъ задней нериферш брюшной аорты выходятъ ветви, назначенныя 
для стеиок'ь живота— это arteriae lumbales. Число ихъ колеблется между 
четырьмя и пятью. Последняя поясничная артер1я очень часто выходите 
не изъ аорты, а изъ a. caudalis. Общая характеристика поясничныхъ арте-



102 Извиспя И м п е р л т о г с к а г о  Т омскаго  У н и в е р с и т е т а .

pin у пизшихъ обезьянъ заключается въ томъ, что онЬ выходятъ общимъ 
стволомъ, распадающимся тотчасъ на правую и лЬвую вЬтви. У нЬкоторыхъ 
узконосыхъ (C ercopithecus sabaens и C ynocephaltis n iger) наблюдается ко
л е б а с е  въ этомъ отногоеши: то верхш я, то нижн1я прмбрЬтаютъ самостоя
тельное. изолированное нроисхождеше изъ аорты. И лишь у антропоидовъ 
(орангъ, горилла) имЬегь мЬсто, подобно тому, какъ и у человека, внолнЬ 
изолированное происхожден1е всЬхъ поясничныхъ артерш . К аж дая изъ нояс- 
ничныхъ apTepiii дЬлится на заднюю вЬтвь, идущую между поперечными 
отростками къ спинному мозгу и спнннымъ мускуламъ, и переднюю, которая 
прободаетъ m. quadratus lnm boriun и теряется въ широкихъ брюшныхъ 
мускулахъ. П оследняя поясничная apTcpia анастомозирусгь съ a. ileo-lu in -  
balis и у н'Ькоторыхъ обезьянъ (N y ctip itb ecu s, A te le s )  также съ a. circum - 
f lex a  ile i interna.

ВЬтви брюшной аорты, пазначенныя для внутренностей, слЬдуюшдя:
У низгаихъ обезьяпъ (H upalo, Cobus) изъ передней поверхности аорты, 

между внутренними ножками лдафрагмы, на уровнЬ двЬнадцатаго грудного 
позвонка, происходить королий стполъ (a. coeliaca), который тотчасъ рас
падается на. двЬ артерта a. splenica e t a. mesenterica superior (Рис. 10) '■).

Рис. 10-й.
С Е В и S II Y Р О L Е и С О S.

') У многихъ низших!» животных'!», каковы: черепаха, кротт». летучая мышь, a. mesente- 
rica superior выходитъ ияъ аорты также однимъ стволомъ ел. a. coeliaca.
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1. A . sp le n ic a  вдеть влево по верхнему краю поджелудочной железы, 
надъ соимянной веной, входитъ въ liganientum  gastro -lienale  и, въ раз- 
стояши приблизительно 1 -  2-хъ ст. отъ селезенки, разделяется на две  
ветви, одинаковой толщины, изъ которыхъ каждая проникаетъ въ толщу 
селезенки. Отъ верхней изъ нихъ отходить a. coronaria ven tricu li inferior 
s in is tra , а отъ нижией— несколько короткихъ веточекъ къ дну желудка и 
къ  большому сальнику.

Наиболее значительную ветвь селезеночной артерш представляетъ а . 
c o ro n a r ia  v e n tr ic u li  su p e r io r  s in is tr a ,  которая, отделившись отъ верхней 
не рифе pin пачальнаго отдела ея, направляется дугою, открытою внизъ и 
вправо, къ малой кривизне желудка, где  анастомозируетъ съ a. coronaria  
ven tricu li superior d ex tra , образуя arcus a rterio sus ven tricu li superior. A. 
coronaria ventricu li superior s in istra  отдаетъ следую пщ  ветви: a) a. ph ren ica 
s in is tra , которая разветвляется въ поясничной и реберной частях ь левой 
стороны д -1афрагмы и посылаетъ, кроме того, веточку къ  задней поверх
ности cardiae (a. phrenica d ex tra  составляетъ ветвь a. renalis  dex trae);
b) д ве  аа. cardiacae anteriores, идунря къ передней поверхности входа въ 
желудокъ; с) большую ветвь, идущую по передней поверхности желудка 
къ дну его и распадающуюся на четыре веточки; d) две-три веточки, раз- 
ветвляюнияся на передней поверхности ж елудка и, наконецъ, f) несколько 
веточекъ въ задней поверхности желудка. #

2. A . m e sen te r ica  s u p e r io r  идетъ внизъ позади поджелудочной железы, 
располагаясь при этомъ непосредственно впереди аорты и левой почечной 
вены, въ сопровождена venae m esentericae superioris, лежащей съ правой 
стороны отъ apropiw. Она разветвляется точно также, какъ  и у человека, 
въ нижней части двенадцатиперстной кишки, въ тощей, подвздошной, слеиой 
и восходящей и поперечной ободочной кишкахъ.

Наиболее замечательную ветвь ея составляетъ a . h e p a tic a , которая, 
отделившись отъ правой стороны a. m esentericae superioris, направляется 
дугою, открытою вперхъ и влево, сначала по liganientum  liepato -gastricum , 
а затемъ но liganientum  hepato-duodenale къ воротамъ печени. Проходя 
но liganientum  hepato-duodenale, она располагается влево отъ d uc tus chole- 
dochus и отъ vena portae. Въ разстоянш около 1 ст. отъ воротъ печени, 
a. hepatica  разделяется на два ствола: a. hepatica s in is tra  e t a. hepatica  
dex tra . A. hepatica  s in istra  въ воротахъ печени, въ свою очередь, распа
дается на три ветви: одну для квадратной доли, другую для левой пече
ночной доли и третью для pars cardiaca ventricu li; последняя идетъ влево, 
окружая дугою сверху Сшптшеву дольку, къ передней поверхности входа 
въ желудокъ, где  анастомозируетъ ст. аа. cardiacae an terio res. У некото- 
рыхъ обезьянъ, какъ, напр., у O ynocephalus, эта ветвь бываетъ сильно
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развита. Кроме того, a. hepatica  s in is tra  иосылаетъ внизъ значительную 
в'Ьтвь— a. gastro -duodenalis, которая, спускаясь по ligam entu in  hepato-duo- 
denale , сначала лежитъ надъ a. h epatica , а зат!шъ надъ ductus choledochus, 
имея съ правой стороны vena po rtae . Вблизи pylorus она отделяетъ отъ 
себя a. coronaria ven tricu li superio r d ex tra , а позади его распадается на 
a. coronaria  ventricu li in ferior d e x tra , которая съ таковой же apiepiefi л'Ь- 
вой стороны образуетъ arcus arteriosus ventriculi inferior, и на a. pancreatico- 
duodenalis для двенадцатиперстной кишки и для головки поджелудочной 
железы. Анастомоза между a. pancreatico-duodenalis e t a. m esenterica  su
perior никакого не существуетъ. A. hepatica  d ex tra , значительно слабее 
левой, тотчасъ после отделеш я своего, погружается въ вещество правой 
доли печени. Отъ нея отходить a. cystica; виропемъ, последняя можетъ 
составлять ветвь a. m esentericae superioris, какъ  это, невидимому, состав- 
ляетъ правило для Cercopithecus.

И зъ  только что нриведеннаго описашя мы видимъ, что сравнительно 
значительная область брюшныхъ внутренностей, какъ то, желудокъ, тонкая 
кишка, большая часть толстой, селезенка, печень, поджелудочная железа, 
получаетъ у низшихъ обезьяпъ артер1альную кровь изъ одного ствола, 
отделяю щ аяся отъ начальной чаети брюшной аорты. В ъ дальнейшем1!, тс- 
aeniH этотъ стволъ, какъ  бы пучкообразно, распадается на несколько вет
вей, назначенныхъ для того или иного органа. Несомненно, что подобный 
сиособъ пучкообразнаго выхода отдельныхъ ветвей изъ гл а в н а я  ствола со- 
ставляетъ, съ морфологической точки зре!ия, лвлешс вполне примитивное. 
Съ нимъ мы встречались уже не разъ, при изложенш распределена арте- 
pifl въ другихъ частяхъ тела  у обезьянь, какъ то, на шев, верхней конеч
ности и др. Д а  и съ физшлогической точки зреш я, его нельзя иначе счи
тать, какъ  янлешемъ примитивнымъ. Наоборотъ, ирогрессивнымъ лвлешемъ 
мы должны считать стремлеше отдельныхъ ветвей самостоятельно начинаться 
изъ главнаго ствола: само собою понятно, что въ прямыхъ интересахъ съ 
функщей органа— получать кровь изъ сосуда, вы ходящ ая вполне изолиро
ванно изъ главнаго ствола. Возьмемъ для примера ночку: если мы вспом- 

' нимъ, что черезъ почечную артерш  къ почке безирерывно несутся съ кровью 
составныя части мочи, продукты метаморфоза тела , то мы поймемъ разумное 
основаше, почему почечная артергя всегда отходитъ вполне самостоятельно 
отъ аорты, да еще подъ прямымъ угломъ. Только что приведенныя сообра- 
жешя, я полагаю, позволяютъ намъ принять иучкообразный выходъ отдель
ныхъ ветвей изъ главнаго ствола, какимъ въ данномъ случае у низшихъ 
обезьянъ (H apale , Cebus) являются ветви, идупря къ  желудочно-кишечному 
каналу, къ селезенке, печени и поджелудочной железе, за состояше при
митивное.
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Дальнейпий шагъ въ р азви т^  цредставляютъ узконосыя обезьяны (Сег- 
copithecus, Cynocephalus). У нихъ изъ аорты для только что поименован- 
ныхъ органовъ выходятъ уже не одинъ, а два ствола: a. sp len ica  съ а . со- 
ro n aria  ven tricn li superior s in is tra  e t  a . m esenterica superior съ a. hepati- 
ca. Примитивный характеръ артер1альной системы въ данной области еще 
выражается у нихъ въ н'Ькоторыхъ деталяхъ: въ отхожденш a. phrenicae 
s in is trae  отъ a. hepatica (a. phren ica d e x tra  продолжаетъ выходить у нихъ, 
какъ  и у низшихъ обезьянь, изъ a. renalis d ex tra ) , a. hepaticae отъ а. 
m esenterica superior, a. cysticae отъ a. m esenterica  superior (у C ercopithe- 
cus), въ OTcyTCTaiи анастомоза между a. pancreatico-duodenalis e t  a. m esen
te rica  superior. _

Д альнейш ш  шагъ впередъ д'Ьлаютъ антропоиды: у нихъ появляется 
состоите, наноминающее намъ, до известной степени, типическое для чело
века располож ете сосудовъ въ этой области. Х отя, нужно заметить, и у 
нихъ случаются колебатя  въ этомъ отнош ети, представляюнря какъ бы 
борьбу между возвратомъ къ примитивному состоят*) узконосыхъ, съ одной 
стороны, и стремлешемъ къ окончательному состоян т, характерному для че
ловека, съ другой— . Т акъ , къ прогрессивному состоят*), несомненно, нужно 
отнести у оранга происхождете изъ передней периферш брюшной аорты, 
въ верхнемъ ея отделе, двухъ стволовъ: a. coeliacae e t a. m esentericae su- 
perioris. A. coeliaca распадается на д ве  ветви , a. hepatica  e t a. splenica; 
a. coronaria ventricn li superior s in is tra  составляете лишь слабую ветвь 
последней. A. hepatica проходите по ligam entu iu  hepato-duodenale къ во- 
ротамъ печени, где распадается на две  ветви, правую, слабую, и левую, 
более сильную, для соответственныхъ долей печени. Отъ a. hepatica  отде
ляется вблизи pylorus a. gastro -duodenalis, которая, отославъ къ малой 
кривизне желудка a. coronaria ventricnli superior d ex tra , спускается внизъ 
позади верхней поперечной части двенадцатиперстной кишки и здесь распа
дается на a. coronaria ventricn li inferior d ex tra , анастомозирующую съ а. 
coronaria ventricn li inferior s in istra , ветвыо a. sp len icae, и на a. pan crea 
tico-duodenalis для двенадцатиперстной кишки и для головки поджелудоч
ной железы. Къ примитивному состоят*) артер1альной системы этой области 
у оранга нужно отнести: а) что a. m esenterica superior посылаете къ  пра
вой доле печени прибавочную ветвь, a. hepatica d e x tra  accessoria, и къ 
желчному пузырю— a. cystica; обе отделяются отъ a. m esenterica superior 
позади двенадцатиперстной кишки, отсюда оне идутъ параллельно другъ 
другу вверхъ и вправо и, перекрестивъ въ ligam entum  hepato-duodenale 
спереди ductus choledoclms e t vena portae, достигаютъ первая— правой доли 
печени, вторая— желчнаго пузыря; Ь) что a. coronaria v en tricu li superior 
s in is tra  составляете ветвь a. splenicae; с) что a. phrenica s in is tra  состав-
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ляетъ в4твь a. hepaticae  (a. ph ren ica  d e x tra  выходитъ еще изъ a. renalis 
d ex tra ); d) что анастомозъ между a. pancreatico -duodenalis  e t a. m esente- 
rica  superio r еще не развитъ. .

У гориллы, какъ  это можно заключить, главнымъ образомъ, изъ рисунка, 
црсдставленнаго Eisler’омъ, изъ верхняго отдела брюшной аорты выходить 
два ствола: a. coeliaca, разделяю щ аяся на три ветви, и a. uiescnterica 
superio r. Подробнаго хода этихъ apTepifi мы, къ сожал’Ьнно, изъ изслЬдо- 
в а т й  Eisler'а, не узнаемъ, такъ  как ъ , по его словамъ „Ап d er A orta 
abdom inalis sind die unpaaren  A rte rien  der V orderfliiche durch  die E n t- 
fe rn n n g  der B aucheingew eide nalie an der W u rze l a b g esch n itten . An der 
A. coeliaca e rk e n n t m an nocb die S tiim pfe der 3 A s te “ *).

Что касается человека, то у него воспроизводятся, подъ видомъ ано- 
малш, все только что представленные типы располож етя этихъ артерш у 
обезьянъ. Начну съ того, что и у человека иногда иыходятъ изъ брюшной 
аорты a. coeliaca e t  a. m esen terica  superio r однимъ общимъ стноломъ, какъ 
это нормально имеетъ место у низшихъ обезьянъ. Подобная апомал1я опи
сана впервые Morgagni **), затемъ Zagorsky' имъ ***), Е . A. Lauth'тъ | ), 
Tiedemann'онъ f *) и др. Д а л ее , и у человека случается наблюдать, что а. 
coeliaca распадается лишь на д ве  ветви, a. sp len ica  e t a. co ronaria  vontri- 
cu li superior s in is tra ; a. hep a tica  въ такомъ случае можетъ происходить 
изъ a. m esen terica  superior. Следовательно, эта аномал!я носпроизводитъ 
состояте. типическое для узконосыхъ. И, наконецъ, сплошь и рядомъ встре
чается у человека, что a. coeliaca разделяется на a. h ep a tica  e t a. sp le 
nica; a. coronaria ven tricu li superio r s in is tra  составляетъ лишь слабую ветвь 
последней — состоите, характерное для оранга.

Что же касается деталей въ ходе и распределен ^ отдЬльныхъ арте- 
р1альныхъ ветвей въ данной области, являющихся у человека нод/ь видомъ 
аномалгё, то нужно заметить, что каж дая изъ этихъ аномалш воспроизво- 
дитъ собою такж е состоите, типическое для гЬ хъ  или иныхъ обезьянъ. 
Т акъ , происхождете a. p liren icae s in is trae  изъ a. coronaria  ven tricu li su 
perior s in is tra  и a. p liren icae d e x tr a e —изъ a. ren a lis  d e x tra , точно также 
какъ  происхождете a. p liren icae s in is trae  изъ a. h e p a tic a ,—случаи, описан
ные Е . A. Lauth'отлъ f* * ) и ф м яш ’о м ъ !* * * ),— воспроизводить собою состоите,

*1 Eisler, Das Gef'ass-und periphere Nerveusystem des Gorilla. Halle. 1890. S. 11.
**) Morgagni, De sed. et causs. morb. 1761. Z. II, ep. 29. .
**9) Zagorsky, Mem. de l’Acad. de St. l’etersb. 1822. T. VIII, pag. 289.
f) E. A. Lauth, Anomalies dans la distribution des arteres de l’liomme. Mem. de la Soc. 

d’hist. nat. de Strasshourg. Paris. 1833. T. I. Livr. 2, pag. 43—00.
t*) Tiedemann, Tab. art. corp. bum. 1846. Taf. XLIX. Fig. 2 u. A.
t**) E. A. Lauth, Op. eit.
t ’**) Qnain, Anatomy and operative surgery of the arteries ot the human body. London. 1844.
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типическое въ первомъ случай для низшихъ обезьянъ, во второмъ для выс- 
гаихъ обезьянъ (узконосыхъ и оранга). Д алйе, происхождеше a. hepaticae 
e t a. cysticae изъ a. m esen terica  su p erio r,— случаи, описанные Kunst’омъ*) 
и Wilde*'*), —либо происхождеше a. hepaticae d e x tra e  accessoriae изъ а. 
m esenterica  su p e rio r ,— случаи, описанные Demarquay e t Parmentier***),—  
воспроизводят собою состоите, характерное въ первомъ случай для узко
носыхъ, во второмъ для оранга. Затйм ъ, происхождеше ram i card iaci изъ а. 
hepatica , — случаи, описанные Lnuth’омъ +), отсутств1-е анастомоза между 
a. pancrea tico -duodena lis  e t  a. m esen terica  su p e rio r ,— случаи, описанные 
Cruveithier j * ) ,— воспроизводятъ собою опять таки состояше, характерное 
въ первомъ случай для низщихъ обезьянъ, во второмъ для всего отряда 
приматовъ.

Если мы случаи редукцш артер1альныхъ вйтвей въ данной области у 
человека относимъ къ  состоян т примитивному, то, съ другой стороны, случаи 
увеличешя числа артер1альныхъ вйтвей, выходящихъ изъ верхняго отдйла 
брюшной аорты, мы должны, ео ipso, отнести къ явлонно прогрессивному. 
Сюда принадлеж ать тй  аномалш, когда изъ аорты выходятъ вполнй само
стоятельно: a. coronaria  v en tricu li superio r s in is tra , a. h epa tica , a. sp len ica  
e t a. m esentrica  superior; либо— a. coeliaca, разделяю щ аяся на a. coronaria 
ventricu li superior s in is tra  e t a. h ep a tica , затймъ самостоятельно aa. pbre- 
nicae, a. sp len ica  e t a. m esen terica  superior; либо,— кромй тииическихъ 
aa. phren icae, a. coeliaca e t  a. m esen terica  superio r, еще a. h epa tica  acces- 
soria (E . A. Lanth f **), Labatt f*** ), или a. m esen terica  superio r accessoria 
( Velse f  f ).

3. Слйдуюноя затймъ вйтви, выходян^я изъ брюшной аорты, это— 
arteriue renales. Онй происходить отъ боковыхъ сторонъ аорты, подъ пря- 
мымъ угломъ, ст. 1 — 3 ниже верхней брыжеечной артерш , и направляются 
къ почкамъ, проходя надъ ножками дiaфparмы и надъ поясничными муску
лами, при чемъ правая располагается позади нижней полой и правой по
чечной вепъ, лйвая же -п о зад и  лйвой почечной вены. У вейхъ обезьянъ, 
изелйдованныхъ мною, за исключешемъ оранга, онй посылаютъ къ  надпо- 
чечнымъ железамъ aa. sup rarena les. У оранга же и, какъ  кажется, у го
риллы (Eisler), подобно тому, какъ и у человека, послйдшя артерш  выхо-

*) Kunst, De quib. hepat. morb. Bas. 1725 u. .
**) Wilde, Comment. Ac. Sc. Petropolit. 1740. XII. 262.
***) Cruveilhier, Traite d’anatomie descriptive. T. II. 1867, pag. 67. 
f l  Loc. cit,
+*) Op. cit., pag. 62. 
t**l K. A. Lauth, Op. cit. '
t 0**) Labatt, Lond. medic. Gaz. 1838. N. Ser. I. 9.
f t )  Velse, De mut. int. mgr. rec. S. Haller. Diss. select. VIII. 195.
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дятъ  вполне самостоятельно изъ аорты. Д ал ее , у всЬхъ обезьянъ, но исклю
чая и антропоидовъ, правая почечная ap rcp ia  отделяете отъ себя еще 
a. ph ren ica  d e x tra  для правой стороны д1афрагмы.

4r. Arteriae spermaticae internae, иъ отношенш выхода своего, подвер
жены у обезьянъ чрезвычайнымъ колебатям ъ, такъ  что даже у одного и 
того же вида можно встретить разницу въ этомъ отношенш: он4 могутъ 
происходить либо изъ почечныхъ артерш , либо изъ аорты, при томъ на раз
личной высоте ея, либо п р авая— изъ почечной артерш , л е в а я — изъ аорты, 
либо наоборотъ. У оранга обе выходятъ изъ почечныхъ артерЁй; у гориллы 
же (Eisler) — правая выходитъ изъ правой надпочечной артерЁи, левая  — 
изъ аорты. Но, какъ  бы то ни было, он!>. вместе съ мочеточниками и 
одноимянными венами спускаются по поясничнымъ мускуламъ внизъ, перекре- 
щиваютъ vasa iliaca  и у самцовъ направляются черезъ паховой каналъ къ 
яичкамъ, у самокъ— межъ пластинками широкихъ маточныхъ связокъ къ 
яичникамъ и къ м атке. Во время хода своего, он!> снабжаютъ тонкими ве
точками мочеточники.

Известно, что и у человека a r te ria e  sperm aticae  in te rn a e  подвержены 
чрезвычайно часгымъ индивидуальнымъ колебашлмъ, въ отношенш начала 
своего, и зти п о сл ед у я  повторяютъ собою состолнia, встречаемый у обезьянъ. 
Известно, что и у человека обе аа. sperm aticae  in te rnae  могутъ выходить 
изъ почечныхъ артерШ, какъ  это я  нашелъ у обоихъ оранговъ, либо правая 
можетъ отделяться отъ правой надиочечнпй артерш  (Henle)* ) , а л евая  — 
отъ аорты, какъ это Eisler **) нашелъ у гориллы.

5. Arteria mesenterica inferior составляетъ последнюю ветвь, выходя
щую изъ брюшной аорты. У различныхъ обезьянъ она выходитъ отъ аорты, 
на различной высоте отъ места делеш я ея: у большинства низшихъ обезьянъ— 
тотчасъ надъ местомъ де.четя  аорты, у Cynoceplialns и у оранга— прибли
зительно въ разстоянш 1 ст. надъ местомъ делеш я ея. У большинства обезь
янъ она распадается на д в е  ветви, изъ которыхъ верхняя снабжаетъ нисхо
дящую ободочную кишку, а ниж няя— сигмоидальный изгибъ и прямую кишку 
(a. haem orrho idalis superio r); у Oercopithecws a. m esenterica in ferior, тотчасъ 
после происхождешя своего, распадается на несколько (4  —6) веточекъ, изъ 
которыхъ верхшл направляются къ нисходящей ободочной кишке, нижш я— 
къ  прямой. Замечательно, что ни у одной обезьяны, за исключешемъ оранга, 
нельзя было констатировать анастомоза между a. m esenterica in ferior c t а. 
m esen terica  superior. У многихъ низшихъ животныхъ, какъ, наир., у жвач- 
ныхъ и у дикообраза, анастомозъ между этими двумя артер1ямн также от
сутствуете.

*) Henle, Handbuch der Anatoinie des Mensehen. III. Bd. 1868. S. 285.
**) Eisler, Das Geftss-und periphere Nervensystem des Gorilla. Halle. 1890. S. 11.
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У человека въ высшей степени редко имеете место oTcyrctBie анасто
моза между этими артер1ями, точнее говоря, между a. colica sinistra et 

a. colica media. Подобный случай впервые былъ констатированъ Vicq 
d'Azyr'owb *).

Выше уже было сказано, что непосредственнымъ продолжешемъ брюш
ной аорты служитъ a. caudalis (a. sacra lis  m edia). Она у полуобезьянъ и 
у низшихе обезьянъ, обладаюЩвхъ длинными хвостами, является въ морфо
логически чистой форме. Она, даже по внешнему виду, представляется въ 
ви де сосудистаго ствола, который можно принять за продолжеше аорты, 
нисходящее по передней поверхности крестцовыхъ и хвостцовыхъ позвон- 
ковъ. Кроме того, на ней сохраняется еще общш типъ сегментальнаго рас- 
положешя ветвей, характерный для грудной и брюшной аорты. И, въ са- 
момъ д ел е , она въ промежутке между каждыми двумя позвонками отдаетъ 
боковыя ветви, который вступаютъ въ связь съ передними ветвями, выхо
дящими изъ аа. sacrales la te ra les . П оследш я, аа. sacra les 'la te ra le s , у всЬхъ 
обезьянъ, не исключая и антропоидовъ, составляютъ ветви a. caudalis; он*Ь 
спускаются по передней поверхности крестца, вблизи внутренней стороны 
крестцовыхъ отверстш, и отдаютъ передшя и задш я ветви. П ередш я ветви 
анастомозируютъ съ сегментальными ветвями a. cauda lis , а  задш я прони- 
каютъ черезъ крестцовый о т в е р с т  въ каналъ крестца и разветвляю тся ио 
типу спинныхъ ветвей межреберныхъ и поясничныхъ артерШ. Бром е того, 
у громаднаго большинства обезьянъ, a. caudalis отдаетъ отъ себя последнюю 
поясничную артерш , а у полуобезьянъ, кроме того, и a. ileo-lum balis. Само 
собою понятно, что у антропоидовъ, рядомъ съ редукщ ей хвоста, происхо
дите и редукщ я a. caudalis; отъ нея остается лишь слабая ветвь, заслу
живающая назвав1е a. sacralis m ediae; но и у нихъ сохраняется еще на ней 
сегментальный характеръ расположена ветвей.

Н аконецъ, нельзя окончить описашя ветвей брюшной аорты, чтобы не 
упомянуть о томъ, что у некоторыхъ низшихъ обезьянъ, напр., H apale  
jacchus, H apale rosalia, изъ нея, тотчасъ надъ местомъ делеш я ея, отхо- 
дитъ съ каждой стороны a. ileo-lum balis.

Рбщая подвздошная артер1я.

Брюшная аорта на уровне последняго или предпоследняго поясничнаго 
позвонка разделяется на две обпря подвздошный артерш .

Общая подвздошная артер1я направляется книзу и кнаруж и до внутрен- 
няго края большого Поясничнаго мускула, вдоль котораго она спускается 
до уровня крестцово-подвздошнаго сращеш я. Достигнувъ последняго, она

*) Vicq d’Azyr, Mem. de Г Acad. des Sciences. Paris. 1776, pag. 702.
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впереди его д*лится на подчревную (a. hypogastrica) и наружную подвздош
ную (a. iliaca ex te rn a ) артерш . Обпря подвздошный артерш сопровождаются 
одноимянными венами, изъ которыхъ правая расположена съ наружной сто
роны артерш , а л * вая— съ внутренней стороны артерш; крои* того, л*вая 
общая подвздошная вена частш  проходитъ позади правой общей подвздош
ной артерш , которая ее у начала своего перекрещиваете. Обиде нодвздош- 
ные сосуды перекрещиваются, надъ местом* своего разд*леш я, мочеточни- 
комъ и внутренними с*мянными сосудами (a. e t v. sp e ru ia tica  in te rn a ). 
Вм*ст* съ подвздошными сосудами, впереди ихъ, спускается внизъ nervus 
sperm aticu s ex te rnus. Изъ только что представлен наго описашя видно, что 
топографическое положеше общихъ подвздошныхъ артерш и отношеше ихъ 
къ  сос’Ьднимъ органамъ у обезьянъ такое же, какъ  и у человека. Но, въ 
то время какъ  у человека общая подвздошная aprep ia  никакихъ в*твей не 
отдаетъ, у большинства обезьянъ изъ нея выходитъ a. ileo-lumbalis. Это 
им*етъ м*сто у сл*дующихъ видовъ: H apale  p en ic illa ta , N yctip ithecns 
vociferans, Cebus (у самки на л*вой сторон*, на правой же сторон* она вы
ходитъ изъ аорты), A te les a te r , Cercopithecus luelauogenys, M acacus cyno- 
m olgus. Выше мы вид*ли, что у полуобезьянъ эта aprep ia  выходитъ изъ 
a. caudalis, а у H apale  jacchus e t H apale  ro sa lia— изъ аорты. Только на
чиная съ Cynocephalus, повидимому, им*етъ м*сто происхождеше ея изъ 
подчревной артерш , какъ  и у челов*ка. По крайней м*р*, у Cyuocephalus 
n ig e r, Cynocephalus sp h in x  и O rang’a я нашелъ ее выходящею изъ по- 
сл*дней. Впрочемъ, нужно зам*тить, что, по Eisler' у *), у гориллы она 
выходитъ изъ аорты. Н о, какъ  бы то ни было, сравнительное изсл*доваше 
многихъ объектовъ обрзьянъ несомн*нно обнаруживаетъ наклонность ея, при 
филогенетическомъ развитш, спускаться постепенно книзу: у полуобезьянъ 
и у самыхъ низшихъ мармозетовъ мы находимъ происхождеше ея изъ аорты 
или изъ a. caudalis, что почти тоже самое, такь  какъ въ иосл*днемь случа* 
она выходитъ вблизи м*ста д*леш я аорты; зат*мъ, у громаднаго большин
ства плосконосыхъ и узконосыхъ она происходите ниже— изъ a. iliaca com 
m unis и, наконецъ, у Cynocephalus и. O rang’a еще ниже— изъ a. hypogas
trica . В ъ дальн*0шемъ теченш a. ileo-lum balis представляете н*которыя 
особенности: вм*сто того, чтобы направляться позади ш. psoas m ajor, она 
проходите впереди его и у наружнаго края этого мускула разд*ляется на 
восходящую в*твь, направляющуюся къ ш. tran sv ersu s abdom inis, и нисхо
дящую, ram us iliacus, идущую по ходу nervi cu tanei fem oris ex te rn i an te- 
rioris, для анастомоза съ a. c ircum flexa ile i. Посл*дняя в*твь посылаете, 
кром* того, внизъ на бедро значительную кожную артерш , которая спускает
ся вм*ст* съ nervus cu taneus fem oris ex ternus an te rio r и достигаете вм*ст*

s) Eisler, Loc. cit.
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съ нимъ до средины бедра. И въ данномъ случае нервъ какъ бы указы- 
ваеть путь артерш . У высшихъ обезьянъ (C ynocephalus, O rang), у кото- 
рыхъ им'Ьетъ место происхождеш е a. ileo -lu m b a lis  изъ a .J iy p o g a str ica , ова 
иде1Ъ, подобно тому, какъ и у человека, позади ш. psoas major и здесь  
делится на ramus lum balis e t  ramus iliacus. R am us lum balis поднимается 
вверхъ и разветвляется въ поясничныхъ мускулахъ, ramus iliacu s развет
вляется въ ш. iliacu s in terim s и анастомозируетъ съ a. c ircu u iflexa  ile i.

 ̂ человека иногда, въ ви де аномалш, сравнительно редкой, a. ileo -  
lum balis можетъ выходить изъ a. iliaca  com m unis ( Henle) * ) .  Н о на воз
можность происхождешя ел изъ аорты или изъ a. sacralis m edia я никакихъ  
у казан id въ литературе найти не могъ.

Д одчревная артерш.

Подчревная ap iep ia , отъ места своего происхождешя, спускается впереди  
крестцово-иодвздошнаго сращешя въ полость малаго таза, имея одноимян- 
ную вену позади себя. } мармозетовъ она разделяется на д в е  ветви: за д 
нюю, слабейшую a. g lu ta e a , и переднюю, 6o.rbe значительную— a. pudenda  
com m unis (Р и с. 11 ). '

1. A. glutaea, 
зигзагообразно из
виваясь, спускается 
внизъ и черезъ fo
ram en ischiadicum  
m ajus, надъ m. py
riform is, между нер
вы мъ и вторы мъ 
крестцовыми нерва
ми, выходитъ изъ 
полости малаго таза, 
въ сопровож дена п. 
g lu ta e i. По выходе 
изъ малаго таза, она 
тотчасъ распадается 
на д в е  ветви, изъ 
которыхь верхняя проникаетъ между ягодичными мускулами, разветвляется  
въ нихъ и анастомозируетъ съ нодследнею поясничною aprepiero, нижняя же 
проходить нодъ ш. pyriform is и, присоединившись къ n. isch iad icus, спу
скав гея вместе съ нимъ приблизительно до средины бедра.

*) Henle, Handlmch der Gefasslehre des Menschen. 1808. S. 287.
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2. A. pudenda communis составляетъ непосредственное продолжеше 
подчревной ap’repiH. Нисходя но боковой стенке малаго таза внизъ, она 
выходитъ изъ него черезъ foramen ischiadicum m ajns подъ m. pyriform is, 
овружаетъ ligam entum  spinoso-sacrum  снаружи и входитъ опять въ полость 
малаго таза черезъ foramen ischiadicum minus; загЬмъ, но внутренней по
верхности седалищной и лобковой костей она достигаетъ лонной дуги, где 
у H ap a le  jacchus e t H apale rosalia (самки) разделяется на a. profunda et 
a . do rsa lis  c lito rid is; у H apale pen icilla ta  (самец-ъ) она непосредственно 
продолжается въ a. profunda penis, такъ какъ a. dorsalis penis составляетъ 
у него ветвь a. ep igastricae inferioris, направляющуюся къ половому члену 
надъ горизонтальною ветвью лобковой кости.

В ъ полости малаго таза изъ a. pudenda communis выходятъ следую- 
m ia ветви:

a) У H ap ale  jacchus et H apale .rosalia изъ передней периферш ея вы
ходитъ a . uterina, которая между пластинками широкой маточной связки 
извилистымъ ходомъ направляется къ матке, где  анастомозируетъ съ а. 
sperm atica  in te rn a . Кроме матки, она снабжаетъ своими ветвями мочевой 
пузырь (a . vesicalis) и влагалище (a. vaginalis).

b) A. haemorrhoidalis media направляется къ прямой киш ке, где ан а
стомозируетъ какъ  съ a. haem orrhoidalis superior, такъ и съ a. haem or
rho idalis  inferior.

У H ap a le  p en ic illa ta  изъ a. pudenda communis также выходятъ две 
ветви: a) a. vesicalis, разветвляющаяся въ мочевомъ пузыре и въ предста
тельной железе, и Ь) a. haem orrhoidalis media для прямой кишки. Внт. 
полости малаго таза, на промежности, a, pudenda com m unis отдаетъ три 

. ветви: a. haem orrhoidalis inferior, a. transversa perinei e t a. bulbo- 
u re th ra lis .

У плосконосыхъ обезьянъ (N yctipithecus, Cebus, A teles) ветви подчрев
ной артерш  носятъ тотъ же примитивный характеръ, съ которымъ мы только 
что познакомились у мармозетовъ. Т акъ , у N yctip ithecus и Cebus (самки) 
подчревная ap'repia также делится на две ветви, a. g lu taea  e t a. pudenda 
com m unis. И у нихъ a. g lu taea  in ferior еще совершенно не дифференци
рована. И зъ a. pudenda communis точно также выходятъ a. u te rin a  съ а. 
vesicalis и a. haem orrhoidalis media. У N yctip ithecus a. pudenda com m u
nis продолжается непосредственно въ a. profunda c lito rid is, такъ какъ а. 
dorsalis c lito rid is  составляетъ ветвь a. epigastricae inferioris. И у нихъ на 
промежности нельзя было констатировать a. perinei superfic ia lis. Лишь у 
A te les  (1 самецъ и 2 самки) появляются признаки дальнейшаго развип я. 
Т акъ , изъ подчревной артерш у нихъ выходятъ уже три ветви: a. g lu taea , 
a. u te rin a  у самокъ, или a. vesicalis у самца, и a. ob tu ra to ria , направляю-
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щаяея въ canal is o b tu ra to riu s (ляшь на правой сторон^ у самца она со- 
ставляетъ в^твь a. iliacae ex te rn ae ); a. pudenda com m unis составляетъ не
посредственное продолжеше самого ствола a. hypogastricae .

ДальнМ шШ  шагъ впередъ въ развили  д^лаю тъ узконосыя обезьяны и 
антропоиды. У большинства изъ  нихъ изъ подчревной артерш  выходятъ са
мостоятельно четыре вЪтви. Т акъ , у C ercopitheens en te llu s  (самка) эти 
bIjtbh сл'Ьдуюнря: 1) a. g lu taea ; 2) a . ob tu ra to ria , проходящая на бедро 
надъ горизонтальною ветвью лобковой кости; В) a. dorsalis c lito rid is , остаю
щаяся все время въ полости малаго таза н поднимающаяся къ  клитору по 
боковой сторон^ ocHoeaHia мочевого пузыря; отъ нея выходятъ a. u te ri па, 
a . vesicalis e t а . . vaginalis; 4 )  a . pudenda dbm m unis, идущая на промеж
ность и оканчивающаяся подъ видомъ a . p rofundae clito rid is. У Cercopi- 
thecus m elanogenys (1 самка и 2 самца)— : 1) a. g lu taea ; 2) a. ob tu ra to ria , 
проходящая надъ горизонтальною ветвью лобковой кости; 3) a . u te rin a  
(только на лквой сторон!) она составляетъ в4твь a . ob tu ra to riae), или a. ve
sical is (у саицовъ); 4 )  a . pudenda com m unis, распадающаяся на a. profunda 
e t  a. dorsalis penis s. c lito rid is . У C ercopithecus sabaeus, C ercocebus и 
Cynocephalus n ig e r— : 1) a. g lu taea ; 2 ) a . ob tu ra to ria , идущая надъ гори
зонтальною ветвью лобковой кости; В) дв4 аа. vesicales; 4) a. pudenda 
com m unis, разделяю щ аяся на a . do rsa lis e t  a. p rofunda penis. У оранга— :
1) a. g lu taea; 2 )  a. u terina; 3 )  д в е  аа. vesicales; 4 )  a . pudenda com m unis, 
У гориллы, по Eider’у,— : 1) a . g lu ta e a  superior; 2) a . vesicalis media;
3 )  a. u te rin a  съ a. vesicalis in ferior; 4 )  a . pudenda com m unis съ a. hae- 
m orrhoidalis m edia и съ a . g lu ta e a  in fe rio r. Исключеше среди узконосыхъ 
составляютъ лишь Cynocephalus sph in x  (самка) и M acacos cynom olgus (car 
мецъ). У первой изъ подчревной артерш  выходятъ всего д в е  ветви: 1) а. 
g lu ta e a  и 2) a. pudenda com m unis, отдающая a. u te rin a , a. vesicalis e t  а. 
haem orrhoidalis m edia. У второго изъ нея выходятъ три ветви: 1) a . g lu taea ,
2 ) a. vesicalis и 3) a. pudenda communis.

Что касается особенностей въ ходе той или иной изъ ветвей подчрев
ной артерш у узконосыхъ обезьянъ, то относительно этого нужно заметить 
следующее. .

1. A. glutaea у всЬхъ узконосыхъ обезьянъ, не исключая и оранга, 
представляется единичной. A. g lu ta e a  in ferio r еще совершенно не дифферен
цирована. П равда, Eider*) у гориллы нашелъ a. g lu taea  in fe rio r и опи- 
сываетъ ее следующимъ образомъ: „Die A. g lu ta e a  in ferior is t also  h ier 
ein  Zweig der A . pudenda com m unis, was sicli le ich t daraus e rk la r t ,  dass 
der M. g lu taeus maximus in dem von d er A rte rie  versorg ten  T e ile  nu r

*) Eisler, Das Gefass-und peripliere Nervensystem des Gorilla. Halle. 1890. S. 12.
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schwach en tvrickelt is t. Die A rte rie  durchbohrt m it ihrem  absteigenden  
Zw eig den U rsp rn n g  des langen  Kopfes des M. biceps fem oris und anasto- 
m osirt h ier m it d e r A. c ircum flexa  femoris m edialis* . Н е тъ  никакого 
сомнеш я, что отбутств1е a . g lu taeae  inferioris у обезьянъ находится въ 
тесной связи съ недостаточнннъ развишемъ ягодичныхъ мускуловъ. Но отъ 
a. g lu ta e a  у всЬхъ узконосыхъ обезьянъ отделяется постоянная, более или 
менее значительная, ветвь, сопровождающая n . ischiadicus и оканчивающаяся 
на различномъ протяженш бедра.

2 . A. obturatoriu у большинства узконосыхъ (C ercopithecus en telliis, 
C ercopithecus m elanogenys, Cercopithecus sabaeus, Cercocebus, Cynocephalus 
n iger) составляетъ вторую Л т в ь  подчревной артерш . Ниже мы увидимъ, 
что у низшихъ обезьянъ (мармозетовъ и плосконосыхъ), а такж е у некото- 
рыхъ узконосыхъ (M acacus cynom olgus, Cynocephalus sp h in x ) она выходитъ 
изъ наружной подвздошной apTepin. A . ob tu ra to ria , отделившись отъ перед
ней или наружной периферш подчревной артерш, направляется впередъ, па
раллельно наружнымъ подвздошнымъ сосудамъ, и надъ горизонтальною ветвью 
лобковой кости, черсзъ lacuna vasorum  cru ralium , кнутри отъ vena cru ralis, 
переходитъ на бедро. Здесь она проникаетъ въ промежутокъ между т .  рес- 
tin eu s e t т .  add u c to r b rev is, разветвляется въ нихъ, а такж е и въ дру- 
гяхъ  приводящихъ бедро мускулахъ и анастонозируетъ съ a. circum flexa 
fem oris in te rn a . Следовательно, по характеру своихъ разветвленш , она 
представляетъ гомолопю съ переднею ветвью (ram us a n te rio r) a. obturato- 
riae  человека. Въ различномъ разстояши отъ Пупартовой свягки, еще въ 
полости таза, a. o b tu ra to ria  отделяетъ отъ себя тонкую ветвь, которая на
правляется вместе съ n. o b tu ra to riu s  въ canalis o b tu ra to riu s, по выходе 
изъ котораго она проникаетъ между in. ob tu ra to r ex te rn u s  e t т .  quad ra tus 
fem oris и распадается на ветви, назначенныя для мускуловъ, поворачиваю- 
щихъ бедро наружу. Следовательно, эта ветвь гомологична задней ветки 
(ram us posterior) a. o b tu ra to riae  человека. Передъ входомъ въ canalis  obtu
ra to rius, она посылаетъ ram us pubicus къ задней поверхности лобковой дуги 
и д в е — три мелкш веточки къ m in. ob tu ra to r in te rn u s e t  leva to r an i. Кроме 
того, a. ob tu ra to ria , находясь еще въ полости таза, можетъ отдавать матке 
a. u te rin a , какъ  это имеетъ место у C ercopithecus m elanogenys, правда, 
лишь на левой стороне.

В. A. uterina составляетъ, обыкновенно, у самокъ третью ветвь под
чревной артерш  (у самцовъ третьей ветвью является a. vesicalis). Она 
снабжаетъ своими ветвями не только матку и влагалище, но и мочевой пу
зырь. Внрочемь, она можетъ происходить либо изъ a. dorsalis c lito rid is, 
какъ  это имеетъ место у C ercopithecus en te llu s , либо изъ a. pudenda com
m unis, какъ  это имеетъ место у Cynocephalus sph inx .
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4. A. pudenda communis составляете обыкновенно, четвертую и послед
нюю ветвь подчревной артерш . У громаднаго большинства узконосыхъ она 
сохраняетъ свой характерный ходъ, т. е., выходить нзъ полости малаго 
таза черезъ foram en ischiadicum  rnajus, окрухаетъ  снарухи ligam entum  
spinoso-sacrum  и, войдя опять въ полость малаго таза, поднимается по вну
тренней поверхности седалищной и лобковой костей къ лонной дуге , где  и 
распадается на a. dorsalis e t a. p rofunda penis s. c lito rid is . В ъ  полости 
малаго таза она отдаетъ a. haem orrhoidalis m edia, а на промехностя а . 
baem orrhoidalis inferior, a. tran sv ersa  perinei e t  a. b u lb o -u re th ra lis . A. pe- 
rinei s u p e r f i c i a l  у узконосыхъ еще не развита. Она появляется впервые у 
оранга. Исклю чено нзъ этого типическаго для  a. pudenda com m unis состой
с я  представляетъ лишь C ercopithecus e n te llu s  (самка), у которой a. pudenda 
com m unis оканчивается подъ видомъ a. p rofundae c lito rid is; что х е  касается 
до a. do rsa lis  c lito rid is, то она, составляя самостоятельную ветвь подчрев
ной артерш , остается все время въ полости малаго таза и поднимается къ 
клитору по боковой стороне основашя мочевого пузы ря. Замечательно, что 
подобное х е  состоите встречается и у полуобезьянъ (L em ur m acaco). Кроме 
того, у C ercopithecus sabaeus и C ercopithecus m elanogenys существуетъ 
поперечный анастомозъ мехду обеими аа. dorsales pen is, располохенный 
у корня члена. Подобный х е  анастомозъ описываетъ т а к х е  и Bojecki*) 
у M acacus.

П ереходя теперь къ человеку, мы убехдаем ся, что у него мохетъ вос
производиться иногда, подъ видомъ аномал in , то или иное состоите ветвей 
подчревной артерш , съ которымъ мы только что познакомились у обезьянъ. 
Т акъ , начну съ того, что и у него мохетъ встречаться р е д у к т я  ветвей 
подчревной артерш  до двухъ (a . g lu ta e a  e t  a . pud en d a  com m unis), что 
составляетъ правило для низшихъ обезьянъ, или до трехъ, какъ  это бы- 
ваетъ у некоторыхъ плосконосыхъ (A te les) и узконосыхъ (M acacus супо- 
m olgus). В ъ  такихъ случаяхъ задняя в етв ь— a. g lu ta e a  мохетъ отдавать 
отъ себя a. ileo-lum balis e t аа. sacra les la te ra le s  и замещ ать собою недо
стающую a. g lu taea  inferior; передняя х е  ветвь— a. pudenda com m unis 
воспринимаетъ на себя снабхеше кровью мочевого пузыря, прямой кишки, 
промехности и полового члена, а такх е  мохетъ отдавать еще a. ob tu ra to ria , 
если последняя не составляетъ ветви a. iliacae ex te rn a e , какъ  это очень 
часто бываетъ при подобной аномалш. И  въ  данномъ случае мы редукцш  
ветвей подчревной артерш  у человека и пучкообразный выходъ ихъ, по
добно тому, какъ  и въ другихъ частяхъ тела , относимъ къ  явленш  при
митивному.

*) Rojecki, Sur la circulation arteriolle cliez le Macacus. Journal de I’Anatomie et de 
la Physiologic. 1889. J6 5, pag. 527.
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Что касается отдельныхъ ветвей подчревной артерш , то и онЬ могутъ 
являться у человека подъ видомъ аномалгё, напоминающихъ собою состоя- 
Bie, типическое для обезьянъ. Т акъ , a. vesicalis и у человека, являясь 
единичной, можетъ происходить изъ a. pudenda com m unis, какъ  это.имеетъ 
место у мармозетовъ и у плосконосыхъ. Дал'Ье, a. u te riu a  такж е можетъ 
составлять ветвь a. pudendae com m unis, точно также какъ  и a . haemor- 
rho idalis media {Henle)*), какъ это является обычнымъ для низшихъ обезь- 
яиъ. O Tcym eie a. perinei superficialis такж е можетъ наблюдаться у чело
в е к а , какъ это составляетъ правило у всЬхъ обезьянъ, за исключешемъ 
антропоидовъ. И, наконецъ, ненормальное происхождете и ненормальный 
ходъ a. dorsalis penis s. c lito rid is  такж е встречается у человека, причемъ 
она, произойдя самостоятельно изъ подчревной артерш , можетъ направляться 
вдоль нижне-боковой стенки мочевого пузыря и подъ лобковой дугой къ 
половому члену или клитору; a. profunda penis s. c lito rid is  представляетъ 
въ такомъ случае непосредственное продолжеше a. pudendae com m unis. 
Эта аномал1я воснроизводитъ собою состояше, встречающееся у L em ur m a
caco и у Cercopithecus en te llu s . П одходя 1щ я аномалш описаны у Henle**). 
П роисхож дете a. dorsalis penis s. c lito rid is  изъ a. ep igastrica  in ferio r, какъ 
это наблюдается у H apale  p en ic illa ta  и у N yctip ithecus vociferans”, также 
можетъ иметь место у человека ( Hyrtl***). Quain) f ) .  И, наконецъ, у 
него можетъ встречаться поперечный анастомозъ между обеими аа. dorsales 
penis, какъ  это я нашелъ у C ercopithecus. a Eojeckij*)— у M acacus.

Наружная подвздошная артер1я.

Наружная подвздошная артер1я отъ места своего происхождешя направ
ляется внизъ и впередъ, придерживаясь внутренняго края большого пояснич- 
наго мускула и имея съ внутренней стороны соответственную вену, и черезъ 
lacuna vasorum cruralium  переходить на бедро. Впереди артерш  спускается 
также внизъ пегv us sperm aticus ex te rn  us.

И зъ наружной подвздошной артерш  выходятъ следующая ветви:
1. A. obturatoria составляетъ наиболее замечательную, въ морфологи- 

ческомъ OTHOiiieuiH,. ветвь, выходящую изъ наружной подвздошной артерш . 
Это имеетъ место у низшихъ обезьянъ, мармозетовъ (H apale  jacchus, H a
pale rosalia, H apale  pen icilla ta) и плосконосыхъ (N y c tip ithecus vociferaus,

*) Ilenle, Handbuch der Getasslehre des Menselien. 1868. S. 292.
**) Henle, Op. cit. S. 293.
***) Hyrtl, Oesterr. med. Jalirb. 1841. XXIV. 38.
t) Qnain, Anatomy and operative surgery of the arteries of the human body. London. 

1814, p. 460. ' '
t*) Rojeeki, Op. cit.
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(Jebus liypoleucosj, за исклю четемъ A teles a te r* ) , и у нЪкоторыхъ узконо- 
сыхъ (M acacus cynonwlg'us, Cynoceplialus sp h inx ). Отделившись отъ вну
тренней периферш наружной подвздошной артерш , въ различномъ разстоянш 
отъ Пунартовой связки,— вдали отъ нея у низшихъ обезьянъ, поближе къ 
ней у высшихъ,— a. ob tu ra to ria  идетъ впередъ параллельно наружиымъ 
нодвздошнымъ сосудамъ и надъ горизонтальною ветвыо лобковой кости, 
черезъ lacuna vasoruin cruralim n, кнутри отъ vena c ru ra lis , выходитъ на 
бедро. Замечательно, что она у мармозетовъ и у плосконосыхъ, на всемъ 
своемъ нротяженш, сопровождается тоненькою нервною вЬточкою, отделяю
щеюся отъ nervus ob tu ra to riu s и направляющеюся также надъ горизонталь
ною ветвью лобковой кости, кнутри отъ a. ob tu ra to ria , къ m. pectineus. 
В ъ данномъ случае, ветви отъ n. c ru ra lis , идущей къ in. pectineus подъ 
бедренными сосудами (a. e t v. c ru ra les), столь характерной для высшихъ 
обезьянъ и для человека, совершенно нетъ. Очевидно,— последняя замещена 
нервною веточкою отъ n. ob turatorius. Съ другой стороны, у техъ  обезьянъ 
(высшихъ), у которыхъ a. ob tu ra to ria  проходить черезъ canalis ob tu ra to rius, 
вышеупомянутой нервной веточки отъ n. ob tu ra to rius, назначенной для ш. 
pectineus, совершенно нетъ. У нихь ш. pectineus иннервируется ветвью 
отъ и. cru ralis.

Изучен1е морфологическаго и генетическаго значешя a. o b tu ra to riae  у 
различныхъ обезьянъ указываетъ такимъ образомъ на зависимость, суще
ствующую между ходомъ артерш и нанравлешемъ известнаго нерва. И, въ 
самомъ д ел е , здесь напрашивается самъ собою вопросъ: случайное ли ото 
явлен1е, случайно ли существуете связь между ходомъ a. ob tu ra to riae  надъ 
горизонтальною ветвью лобковой кости у низших1!, обезьянъ и нрисутш йемъ 
особой нервной веточки (отъ n. ob tu ra to riu s), назначенной для ш. pectineus 
и идущей въ сопровожден^ этой артерш? Не служить ли въ данномъ слу
чае нервъ указателемъ пути для артерш? Изучеше тонографическаго отво- 
шешя нервовъ къ артер1ямъ въ различныхъ областяхъ тЬла у обезьянъ не 
яожетъ не привести насъ къ убежденно, что это лвлеше не случайное, что 
существуетъ несомненная топографическая зависимость между ходомъ артерш  
и нанравлешемъ известныхъ нервовъ. Д алее , какъ сравнителыю-янатоми- 
ч е ш я , такъ и эмбршогическля данная заставляюсь насъ принять, что, 
именно, нервъ въ данномъ случае указываетъ путь артерш, что нервичнымъ 
моментомъ, при филогенетическомъ развитии артер1альной системы, является 
дифференцировка нервовъ, влекущая за собою вторично дифференцировку 
apxepiS въ изиестномъ тонографическомъ направлен!и.

*) У всЬхъ трехъ экземпляровъ Ateles ater a. obturatoria выходитъ изь a. hypogastriea 
и идетъ викстЬ съ n. obturatorius въ canalis obturatorius. Только у самца на правой сто- 
|юнЬ она составляегъ вЬтвь a. iliacae externae, но проходить все таки въ canalis obturatorius.
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У всехъ низшихъ обезьяпъ, за исключешемъ лишь H a p a le  p en ic illa ta , 
a. ob tu ra to ria  отдЬляетъ отъ себя, вблизи Пупартовой связки, тонкую в е 
точку, которая заворачивается назадъ и идетъ вместе съ n. ob tn rato rius 
въ canalis ob tu ra to rius. По выходе изъ посл'Ьдняго, она проникаетъ въ 
промежутокъ между m . ob tu ra to r e x te rn u s  e t  т .  q u a d ra tu s  tem oris и распа
дается на нисколько вЪточекъ, оканчивающихся въ мускулахъ, поворачи- 
вающихъ бедро наружу. Следовательно, эта веточка представляетъ гомоло- 
riro съ заднею ветвью a. ob turatoriae человека. Что касается самого ствола 
a. o b tu ra to riae , то онъ, выйдя черезъ lacuna vasorum  c ru ra liu in  на бедро, 
проникаетъ въ промежутокъ между m. p ectineus e t  т .  ad d u c to r brevis и 
распадается на несколько ветвей, назначенныхъ для мускуловъ, приводя- 
щихъ бедро. Следовательно, самый стволъ a. o b tu ra to riae  у этихъ обезьянъ 
гомологиченъ лишь передней ветви a. ob tu ra to riae  человека. Кроме того, 
нужно заметить, что a. ob tu ra to ria  посылаетъ у нихъ на заднюю поверх
ность бедра ветвь, большей или меньшей величины, которая либо прони- 
каетъ  въ промежутокъ между ш. adducto r brevis e t m. o b tu ra to r  ex te rnus, 
либо прободаетъ m. adductor brevis для того, чтобы, появившись на задней 
поверхности бедра, распасться на несколько петочекъ, разветвляю щ ихся въ 
мускулахъ, сгибающихъ голень. Эта прободающая ветвь a. ob turatoriae , 
очевидно, представляетъ гом ологт съ a. perl'orans prim a (ветвью  a. profun- 
dae fem oris) человека.

Что касается H apale  pen ic illa ta  (Рис. 11), то у него a. o b tu ra to ria  не 
посылаетъ никакой ветви въ canalis ob tu ra to riu s . У него a. ob tu rato ria , 
появившись на передпей поверхности бедра, входить въ промежутокъ между 
ш. pectineus e t m. adductor brevis и здесь разделяется на переднюю и 
заднюю ветви. П ередняя ветвь разветвляется въ приводящ ихъ бедро муску
лахъ, а также посылаетъ на заднюю поверхность бедра прободающую ветвь, 
задняя же — направляется между m. adducto r brevis e t m. o b tu ra to r  e x te r 
nus на заднюю поверхность бедра, гд е  оканчивается въ мускулахъ, иово- 
рачивающихъ бедро наружу.

Что касается теперь вероятной причины такого своеобразнаго хода а. 
ob tu ra to riae  надъ горизонтальною ветвью лобковой кости у низшихъ обезь
янъ, то я  полагаю возможнымъ поставить его въ связь съ значительнымъ 
наклонешемъ таза у этихъ обезьянъ. Лишь только наклонеме таза умень
шается, какъ  это имеетъ место у A te les a te r  и у антропоидовъ, тотчасъ 
и a. o b tu ra to ria , все равно, откуда бы она ни п р о и сх о д и л а - изъ подчрев
ной ли, или изъ наружной подвздошной артерш , видоизменяетъ свой ходъ, 
направляясь въ canalis obturatorius.

2. Второю ветвью, выходящею изъ наружной подвздошной артерш, 
является a. epigastrica inferior. У некоторых!» мармозетовъ (H ap a le  peni-
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c illa ta , H apale  ro sa lia ) она выходить изъ верхней периферш наружной 
подвздошной артерш  совместно еъ a. c ircum flexa  ile i. Подобный совместный 
выходъ артерШ, несомненно, представляетъ, съ морфологической точки 
зреш я, состоите примитивное, как ъ  объ этомъ было уже говорено во мно- 
гихъ местахъ настоящаго изследоваш я. У плосконосыхъ же и у узконосыхъ 
обезьянь эти артерш  выходятъ вполне изолированно: a. ep ig astrica  in ferior 
обыкновенно изъ внутренней периферш наружной подвздошной артерш , надъ 
Пупартовой связкой, a a. c ircu m flex a  ilei — немного ниже изъ наружной пе- 
риферш ея, на уровне Пупартовой связки. Лишь у Cebus bypoleucos и 
Macacus eyno inolgus— a. ep igastrica  inferior составляетъ ветвь a . ob tu ra to riae .

Выйдя изъ наружной подвздошной артерш , a. ep ig as trica  in ferior на
правляется дугообразно вверхъ и внутрь, перекрещивая при этомъ нижнюю 
поверхность семянного канатика у саицовъ или круглую маточную связку 
у самокъ. Достигнувъ наружнаго края m. rec ti abdom inis, она входить во 
влагалище его и поднимается по задней поверхности мускула до пупка, где  
анастомозируетъ съ a. ep ig astrica  superior, ветвью a. m am m ariae in te rn ae .

У всехъ обезьянь изъ a. ep ig astrica  in ferior выходятъ д ве  постоянныя 
веточки: a . pubica, разветвляю щ аяся, обыкновенно, позади лобковой дуги, 
или надъ нею, какъ  это имеетъ место у N y c tip ith ecu s vociferans, и а. 
sperin a tica  ex te rn a , проникающая вь паховой каналъ. К ром е того, изъ а. 
ep igastrica  in fe rio r выходятъ у некоторыхъ обезьянь непостоянныя ветви: 
то a. pudenda e x te rn a  къ  болыпимъ детороднымъ губамъ или къ мошонке, 
какъ это имеетъ место у H apale  jacchus (самка) и у C ercopithecus m ela- 
nogenys (2  самца), то a. dorsalis penis s. c lito rid is, какъ  это имеетъ место 
у H apale p eu ic illa ta  (самецъ) и у N yctip ithecus vociferans (самка), то, на- 
конецъ, a. o b tu ra to ria , направляющаяся въ canalis  ob tn ra to riu s , какъ  это 
имеетъ место у антропоидовъ— у гориллы ( ЕШег)* )  и оранга. По крайней 
м ере, у обоихъ, изследованныхъ мною, оранговъ a. o b tu ra to ria  составляла 
ветвь a. ep igastricae  in ferioris.

3 . Н аконецъ, третьей и последней ветвью наружной подвздошной арте
рш является a. circumflexa ilei. Только что было упомянуто, что она у низ- 
шихъ обезьянь (H apale  p en ic illa ta , H ap a le  rosalia) представляется не са
мостоятельной, а выходить совместно съ a. ep ig as trica  in fe rio r. Н ачиная 
лишь съ плосконосыхъ, она и ртб ретаетъ  полную самостоятельность и отде
ляется отъ наружной периферш наружной подвздошной артерш , обыкновенно 
на уровне Пупартовой связки. Н аправляясь параллельно гребешку подвздош
ной кости назадъ и вверхъ, она на своемъ пути отдаетъ ветви къ ш. ili- 
acus in te rn u s  e t m. tran sv ersu s abdom inis и, на различномъ разстоянш отъ

*) Eislor, Пая Gefass-und peripliere Nervensysteni des Gorilla. 181Ю. S. 12.
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sp in a  an te rio r superior ossis ile i, анаетомозируетъ съ ram us iliacus a. ileo- 
lum balis. В ъ общемъ, нужно заметить, она представляется у обезьянъ зна
чительно редуцированной, въ особенности, по сравнешю съ ram us iliaeus 
a. ileo -lum balis; последняя развита значительно сильнее первой. Только на
чиная съ высшихъ узконосыхъ (O yuocephalus, O rang), она достигаетъ своего 
окончательнаго р а з в и т  и даже можетъ отдавать отъ себя, какъ  это имЪетъ 
мЬсто у оранга, a. c ircum flexa ilei superfic ia lis.

Что касается человека, то у него, какъ  мы знаемъ, могутъ появляться 
аномалш въ происхожденш только что упомянутыхъ ветвей, воспроизводя- 
пБя собою состояте, характерное для тЬхъ или иныхъ обезьянъ. Т акъ , и 
у человека a. ob tu rato ria , произойдя изъ наружной подвздошной артерш, 
можетъ направляться надъ горизонтальною ветвью лобковой кости на бедро 
(Henle), какъ  это имеетъ м’Ьсто у мармозетовъ, плосконосыхъ и нЬкоторыхъ 
узконосыхъ. Сопровождается ли при этомъ a. ob tu ra to ria  какою нибудь 
нервною веточкою, а также не представллетъ ли въ такомъ случай и тазъ 
н'Ькоторыхъ ненормальностей, напр., въ наклонеши, объ этомъ мы ничего 
до сихъ поръ не знаемъ. Быть можетъ, будунця наблюдешя аномалШ, при 
которыхъ будетъ обращено самое строгое вним ате на состоите сосЬднихъ 
органовь, откроютъ намъ некоторый особенности, въ этомъ отношенш, ха- 
рактерныя для обезьянъ. Быть можетъ, будущая изс.гЬдонатя нокажугь, что 
такъ  наз. n. ob tu ra to rius accessorius, описанный впервые ВЬнскимъ анато- 
момъ I . A. Schmidt'аъъ*) въ 1794- г., идущШ надъ горизонтальною ветвью 
лобковой кости къ ш. peetineus, сопровождается какою нибудь артер5аль- 
ною веточкою (отъ a. ob tu ra to ria). Упрекъ, который можно сделать совре
менной казуистической литератур* ан ом ал^ артер1альной системы, заклю
чается, главнымъ образомъ, въ томъ, что до сихъ поръ, при описаши арте- 
р1альныхъ аномалш, не обращали должнаго вним атя на точныя топографо- 
анатом ичеш я отношении П ри той тесной связи, какая существуетъ между 
apTepieMH и другими органами, не можетъ быть, чтобы артер1альныя ано
малш не влекли за собою н’Ькоторыхъ отклонен^ и въ другихъ органахъ 
(мускулахъ, первахъ, венахъ и т. д .). П равда, практическая точка зрЬш я, 
которая при этомъ исключительно до сихъ поръ имелась въ виду, оправ
дывала подобный взглядъ. Этимъ лишь можно объяснить, почему громадная 
казуистическая литература аномалгё артер)альной системы,— плодъ столЬт- 
нихъ наблюдешй, — предетавляетъ собою скорее складъ отд-Ьльныхъ, разроз- 
нонныхъ между собою фактовъ, чЬмъ тщательно разработанные выводы. Не 
стану говорить о томъ, что, при современномъ состоянш нашихъ знан1й, 
ценность научнаго изслЬдовандя определяется не столько констатировашеяъ

') 1. A. Schmidt, Comment, de nervis lumbalibus eorumque plexu. 1794. g 40.
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новыхъ фактовъ въ нашей области,— да и трудно ожидать о т к р ы т  новыхъ 
фавтовъ въ такой положительной, точной и почти законченной наук*, ка 
кою является анатон1я человеческаго тела , — сколько объяснея1емъ причин
ной зависимости между отдельными, быть можетъ, известными уже давнымъ 
давно, анатомическими фактами, подведешемъ ихъ, по возможности, подъ 
общ1е принципы и т. -и. И здесь нроведен1е морфологической точки зреш я 
можетъ принести еще неоцененные плоды: только при помощи ея можно 
будетъ изъять многочисленныя аномалш изъ анатомичеекаго ранга „куръёзовъ*, 
„игры природы“ , „игры случая*, только ею можно будетъ связать отдель- 
ныя аномалш въ одно разумное целое и темъ самымъ доказать, что и от
клон ен а отъ нормы, подобно другимъ явлешямъ природы, подчинены извест
ной законности.

Затемъ, происхождеИе a. ob tu rato riae  изъ a. ep igastrica  in ferior встре
чается у человека чрезвычайно часто— „corona m o rtis" , при сеченш бод
ренной грыжи, известна каждому студенту— медику. Эта аномал1я представ- 
ляетъ собою также явлеПе примитивное: она воспроизводить собою состоя- 
Hie, свойственное антропоидамъ. Эта аномал1я впервые описана Halier’ожъ*), 
после него Sommering’омъ, Burns'тъ, Bischat, Cooper’ожъ, Monro, 
Beckers'тъ, Cloquet, Hesselbach’омъ, Portal’тъ и др. Уже Lauth **) 
сделалъ попытку объяснить р а з в и т  этой аномалш, на основанш данныхъ 
эм брш огш . Д ело въ томъ, что у зародыша a. ob tu ra to ria  выходитъ двумя 
корнями: однимъ изъ a. hypogastriea , другимъ изъ a. ep ig as trica  in ferior. 
Смотря по тому, сохраняется ли, при дальнейшемъ р а з в и т ,  тотъ или другой 
корень, a. ob tu ra to ria  будетъ происходить либо изъ иервой, либо изъ второй 
артерш . Въ данномъ случае для насъ особенно важно, что у человеческаго 
зародыша имЬетъ место происхождеше a. ob tu ra to riae , посредствомъ одного 
изъ корней, изъ a. ep igastrica  in fe rio r— явлеше, типическое для антропои- 
довъ. Еще одинъ фактъ, п одтверж даю т^ нашу основную идею, что онто
генетическое р а з в и т  артер!альной системы воспроизводить собою различный 
стадш филогенетичсскаго р а з в и т  ел.

ЗатЬмъ, у человека встречаются иногда аномалш въ пронехожденш 
ветвей изъ a. ep igastrica  inferior: a. c ircum flexae ilei, какъ  это имеегь 
место у H apale  p en ic illa ta  e t H ap a le  rosalia, либо a. pudendae ex te rn ae , 
какъ  это иместъ место у H apale  jacchus e t C ercopithecus m elanogenys, 
либо, накояецъ, a. dorsalis penis s. clitorid is, какъ  это имеетъ место у 
H apale  p en ic illa ta  e t N yctip itheciis vociferaus.

*) Op. cit.
**) E. A. Lauth, Anomalies dans la distribution des arteres de l’homme. Memoires de la 

Soc. d’liist. nat. de Strassbourg. Paris. T. I. Livr. 2. ■
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Дртерш бедра.

Выйдя изъ подъ Пуиартовой связки, черозъ lacuna vasorum  cru ra liiin i, 
на бедро, бедренная артер!я располагается вначале какъ разъ посредине 
между ш. sa rto riu s  e t m. ad duc to r longus, дал*е— между in. sa rto riu s  e t 
in. a d d u c to r m agnus, еще н и ж е—между in. sa rto riu s  e t m. g rac ilis  и, на- 
коиецъ, нерекрестивъ посл'Ьднш мускулъ, переходить совершенно поверх
ностно. по внутренней сторон* кол*на, на голень. У оранга она проходить 
черезъ щель, находящуюся между обеими головками m. sa rto rii. Съ вну
тренней стороны артерш  лежитъ соответственная вена (лишь у A te les a te r  
бедренная apTepia сопровождается двумя венами), а съ наружной стороны—  
въ верхней трети бедра п. c ru ra lis , въ нижнихъ же двухъ третяхъ его— п. 
saphenus m ajor (Рис. 12).

В *тви бедренной apTepin с.гЬдующ1я: ,
1. Подкожныя в*тви, обнимающ1я собою: a. epigastrica superficialis, 

a. circumflexa ilei superficialis e t  a. pudenda externa выходятъ у мар- 
мозетовъ общимъ стволомъ изъ передней периферш бедренной артер!и тот- 
часъ подъ Пупартовой связкой. ОбгаД стволъ вскор* распадается на три 
н*тви: верхнюю, наружпую и внутреннюю. Верхняя в*твь— a. ep ig astrica  
superfic ia lis  направляется вверхъ и внутрь и разветвляется подъ кожою 
живота, достигая у н*которыхъ экземпляровъ до самаго пупка. Наружная 
в* тв ь—a. circum flexa ilei superfic ia lis, подобно соответственной глубокой 
артерш , идетъ наружу и вверхъ къ  sp iu a  an te rio r superior ossis ilei и раз
ветвляется подъ кожею въ области гребешка подвздошной кости. Ером* 
того, у н*которыхъ экземпляровъ (H apale  jacchus, H apale  rosalia) отъ нея 
отд*ляется вблизи sp ina  a n te rio r  superio r ossis ilei кожная в*твь, которая, 
присоединившись къ n. cu taneus fem oris ex te rn u s  an te rio r, спускается 
вм*ст* съ нимъ внизъ и достигаетъ до средины бедра. И въ данномъ 
случа* нервъ какъ  бы указываетъ направлеше артерш . Выше мы вид*ли, 
что гомологичная подкожная в*твь у другихъ обезьянь выходить изъ ra 
m us iliaeus a. ileo-lum balis. И , наконедъ, внутренняя в*твь— a. pudenda 
e x te rn a  направляется надъ бедренною веною внутрь къ  наружнымъ поло
вишь органамъ и разв*твляется въ больпшхъ д*тородныхъ губахъ у самокъ 
и въ мошонк* у самцовъ. Ером* того, она отдаетъ гонкля в*точки къ со- 
с*днимъ паховымъ лимфатическимъ железамъ.

У плосконосыхъ (Cebus, A te les) мы зам*чаемъ дальн*йппй шагъ въ раз- 
витш этихъ артер!й: у нихъ a. pudenda ex te rn a  п ртбр*таегь  уже само
стоятельность, выходить вполн* изолированно изъ бедренной артерш . П ри
митивное состоите у нихъ сказывается еще въ совм*стномъ выход* a. epi-
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Рис. 12-й.
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g astricae  superfic ia lis e t a. circum flexae ilei superfic ia lis. Ч то же касается 
третьяго представителя плосконосыхъ, N yctip ithecus vociferans (самка), то 
она представляетъ некоторый особенности: у нея a . pudenda ex te rn a , сильно 
развитая, выходитъ изъ a. dorsalis c lito rid is (последняя же, какъ объ этомъ 
было уже сказано, составляетъ вйтвь a. ep ig astricae  in ferio ris). A. ep igas- 
tr ic a  superfic ia lis e t a. c ircum flexa ilei superfic ia lis  выходятъ у нея еще 
совместно изъ бедренной артерш .

Что касается узконосыхъ, то у нихъ существуютъ замечательный въ 
этомъ OTHomeHiH колебатя : то a. circum flexa ilei superficialis выходитъ изъ 
бедренной артерш  самостоятельно и отдаетъ при этомъ веточки (обыкно
венно- двй) къ паховымъ железамъ, a. ep igastrica  superfic ia lis e t a .  pudenda 
ex te rn a  выходятъ въ такомъ случай совместно,— это имйетъ мйсто у Сег- 

'copithecus en te llu s; то a. pudenda ex te rn a  является самостоятельной, со
ставляя при этомъ вйтвь либо a. ep ig astricae  in fe rio ris  p rofnndae, какъ  
это имйетъ мйсто у Cynocephalus sph inx  и у C ercopithecus m elanogenys 
(у обоихъ самцовъ), либо a. ob tu ra to riae , какъ это имйетъ Micro у Cerco
p ithecus m elanogenys (у самки), либо, наконецъ, a. cru ra l is, какъ это имйетъ 
Micro у Macacus cynom olgus и у C ercopithecus sabaetis, a. ep igastrica  su
perfic ia lis e t a. c ircum flexa ilei superfic ia lis выходятъ въ такомъ случай 
совместно, вйточки же (двй) къ паховымъ железамъ выходятъ изъ a. pu
denda ex te rn a ; то двй аа. pudendae ex te rn ae  выходятъ изолированно изъ 
бедренной артерш , a. circum flexa ilei superfic ia lis  составляет!» при этомъ 
вйтвь a. cireum flexae ilei profnndae, a a. ep ig astrica  su p erfic ia lis— вЬт»j. a. 
c ircum flexae ilei superficialis, вйточки (двй) къ паховымъ железамъ выхо
дить въ такомъ случай изъ аа. pudendae e x te rn a e ,— это имйетъ мйсто у 
C ynocephalus n iger и у оранга.

У гориллы, по ияслйдоватямъ Eisler'n*), на правой сторонй изъ бе
дренной артерш  выходятъ независимо другъ отъ друга a. pudenda ex te rn a  
e t a. circum flexa ilei ex te rna  (superfic ia lis), которая отдаетъ отъ себя 
a . ep ig astrica  superficialis; на лйвой же сторонй a . pudenda e x te rn a  e t  а. 
ep igastrica  superficialis происходить общимъ стноломъ изъ a. c ircum flexa 
feiuoris ex te rn a , a a. c ircum flexa ilei e x te rn a  составляетъ вйтвь a. c ir
cum flexae ilei profnndae.

У человйка, какъ  извйстно, въ видй аномалш воспроизводятся иногда 
состоямя этихъ aprepift, ти п и ч еш я  для обезьянъ. Т акъ , и у человйка мо- 
жетъ имйть мйсто либо происхождеше вейхъ трехъ иодкожныхъ артерш, 
a. ep igastricae  superficialis, a. circum flexae ile i superficialis e t a. pudendae 
ex te rn a e , общимъ стволомъ изъ бедренной артерш , какъ  это нормально для

*) Eisler, Das Gefass-und peripheru Nervensystem des Gorilla. 1800. S. 12 — И.
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мармозетовъ, либо совместное нроиехождете двухъ нодкожныхъ артерШ, 
напр., a. ep igastricae  supert'icialis e t a. pudendae ex te rn ae , или a. ep i
g as tr icae  superficial is e t  a. circiiinflexae ile i superficial is, кдкъ это нор
мально для нЪкоторыхъ узконосыхъ. Подобныя аномалш описаны у Henle*) 
и Cruveilhier**),

2. Второю ветвью, выходящею изъ бедренной артерш , является у низ- 
шихъ обезьянъ a. circumflexa femoris. Выйдя у H apale  p en ic illa ta , H ap a le  
to sa lia  e t  N yctip ithecus vociferans язъ  наружной периферш бедренной арте
рш , въ разстоянш 1 — 3 ст. отъ Пупартовой свлвкн, она вскоре распа
дается на две ветви, наружную н внутреннюю (Рис. 13J. Н аруж ная 
ветвь— a. circumflexa femoris externa назначена для питаш я мускудовъ, 
расположенныхъ на передней и наружной стороне бедра. Она, вскоре после 
своего происхождешя, разделяется на четыре ветви, изъ которыхъ одна 
направляется между m . ileo-psoas e t т .  rec tu s c ru ris  вверхъ, другая идетъ 
съ ветвями a. cruralis, между ш. vastus in te ru u s  e t  m. rec tus c ru ris , внизъ, 
третья идетъ поверхностно наружу къ  га. sa rto riu s  e t  m . ten so r fasciae 
la tae  и, наконецъ, четвертая идетъ также наружу, но лвжитъ глубже пре
дыдущей и оканчивается въ га. vastus ex ternus. Внутренняя ветвь— a. cir
cumflexa femoris interna, въ общемъ, представляется значительнее преды
дущей; она назначена для мускуловъ, лежащихъ на, внутренней стороне 
бедра. Отъ места своего происхождегая она нанравляется внутрь и внизъ, 
проходя при зтомъ нодъ бедренными сосудами, и, углубившись въ нроме- 
жутокъ между га. vastus in te rn u s  e t  in. adducto r longus, распадается на 
несколько веточекъ, разветвляющихся въ муекулахъ, прибодящихъ бедро. 
Ни одной прободающей ветви на заднюю поверхность бедра она не посы- 
лаетъ.

У H ap ale  jacchus, Cebus, A teles a. c ircum flexa femoris e x te rn a  e t a. 
c ircum flexa  fem oris in te rn a  представляютъ самостоятельные стволы, при 
чемъ первая, слабейшая, отделяется отъ бедренной артерш  выше второй 
(Рис. 12). У H apale  ja cch u s— a. circum flexa fem oris iu te rn a  такж е не по- 
еылаетъ на заднюю поверхность бедра прободающей ветви. Прободающая 
ветвь— a. perforans впервые появляется у Cebus и у A te les. У нихъ, 
именно, конечная ветвь a. circum flexae fem oris in te rn ae  прободаетъ сухо- 
жи.'пе ш. adductoris longi и, появившись на задней нериферш бедра, нодъ 
видомъ a. perforans secunda (a. perforans prim a составляетъ ветвь a. obtu- 
ra to riae), разделяется на две  ветви, изъ которыхъ верхняя разветвляется 
въ m. g lu taeu s  m agnus, а нижняя въ га. biceps fem oris.

*) Henle, Handbuch der Gefasslehre des Menschen. 1868. S. 184, 301. 
**) Cruveilhier, Traite d’anatomie descriptive. 4 Edit. T. I ll, pag. 168.
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К ъ плосконосамъ обезьянамъ (Cebus, A te les) ирииыкаютъ вполне, по 
характеру распределена этихъ ветвей , некоторые изъ узконосыхъ, именно, 
M acacus cynom olgus e t C ercopithecus m elanogenys, у которнхъ a . c ir- 
cum flexa fem oris ex te rn a  e t  a. c ircum flexa fem oris in te rn a  образуютъ са
мостоятельные стволы и, кроме того, последняя посылаетъ на заднюю по
верхность бедра a. perfo ran s seeunda.

Что же касается другихъ узконосыхъ (C ercopithecus en te llu s , C ercopi
thecus sabaeus, Cynocephalus sph in x , Cynocephalus n iger), то у нихъ, кроме 
изолированно изъ бедренной артерш  выходящей a. circum flexae fem oris 
ex te rn ae , появляется уже характерная a. profunda femoris, которая, кроме 
внутренней завороченной артерш — a. circum flexae  fem oris in te rn a e , отдаетъ 
на заднюю поверхность бедра д в е  прободаюнря ветви , изъ которнхъ верх
няя прободаетъ сухожшйе m . adducto ris  long i, а ниж няя— конечная ветвь 
a. profundae fem oris прободаетъ сухожил1е m . adducto ris m agni. Обе про
боданная артер1И разветвляю тся въ мускулахъ, егиб^ющихъ голень.

И, наконецъ, у оранга (Рис. 14) ны находимъ изолированно выходя
щую изъ бедренной артерш , вблизи Пупартовой связки, a . c ircum flexa  fe
m oris in terna , которая, проникнувъ въ щель м еж ду .m , ileo-psoas e t  т .  
adductor brevis, разделяется на восходящую ветвь для  Мускуловъ, повора 
чивающихъ бедро наружу, и нисходящую для мусйуловъ^ сгибающихъ го
лень, и a. profunda fem oris, которая, кроне a. c ircum flexae fem oris e x te r 
nae, образуетъ д ве  аа. p e r f o r a te s .  A. c ircum flexa fentoris ex te rn a , тотчасъ 
после своего отделеш я, распадается на пять ветвей, изъ которнхъ одна, 
самая тонкая, поднимается совершенно поверхностно вверхъ къ m. iliacus 
in ternus, вторая идетъ также вверхъ, но глубоко между ш. iliacus in te rn u s  e t 
m. rectus cruris, и разветвляется въ обоихъ эти х ъ . мускулахъ; третья идетъ 
подъ in. rectus cru ris наружу и распадается на несколько восходящихъ и 
нисходящихъ веточекъ для mm. rec tu s  cru ris , vastus e x te rn u s  e t  tensor 
fasciae la tae  и, наконецъ, д в е  последш я направляются съ ветвями n .c ru ra l is  
внизъ къ т .  rec tu s c ru ris  e t  т .  v astu s m te rn u s . Прободакнщя ветви, аа. 
p e r fo ra te s ,  проходятъ сквозь сухожил1я m. adducto ris  longi e t  т .  ad d u c
to ris m agni и оканчиваются въ мускулахъ, сгибающихъ голень. К роме того, 
отъ a. profunda femoris отходятъ еще д в е  мышечныя ветви, изъ которнхъ 
одна разветвляется въ m. adductor longus e t  ш. adducto r m agnus, а д р у 
га я — въ m. g rac ilis .

У гориллы, по изследоватям ъ Eisler’a*), a. c ircum flexa  fem oris in te rn a  
выходитъ.изъ бедренной артерш  изолированно, между темъ какъ a. c ircum 
flexa femoris ex te rna  составляетъ ветвь a. p ro fundae fem oris; последняя, 
кроме того, посылаетъ на заднюю поверхность бедра прободающую ветвь.

*) Eisler, Das Getass-und peripliere Nervensystem des Gorilla. 1890, S. 13.
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Чтобы у человека отсутствовала a. p ro funda fem oris, а также и яро* 
бодающая ветвь (a. perforaus, переходящая на заднюю поверхность бедра), 
подобно тому, какъ  это им'Ьетъ некто у низшихъ обезьянъ, о такой анома* 
л!и литературный данныя ничего не говорить. Н апротивь того, изолирован* 
ное нроисхож дете a. c ircum flexae fem oris ex te rn ae  изъ бедренной артерш , 
при чемъ a. p rofunda fem oris отдаетъ a. c ircum flexa  fem oris in te rn a  и д ве  
прободавшая, какъ  это им’Ьетъ Micro у узконосыхъ, либо изолированное 
происхождеше a. c ircum flexae fem oris in te rn ae , при чемъ отъ a. p ro funda 
femoris отходить a . c ircum flexa fem oris ex te rn a  e t aa. p e r f o r a te s ,  как ъ  
это имеетъ место у антропоидовъ,— подобныя аномалш у человека встре
чаются довольно часто *).

3. Сл'Ьдукнщя в'Ьтви, оставлявш ая бедренную артерш , мышечный— rautf 
m usculares. Число вхъ непостоянно— отъ трехъ до пяти; он4 нитаютъ, главнымъ 
образомъ, при водя щ!е мускулы (adductores, g rac ilis), отчасти ш. sa rto riu s .

i. За ними изъ наружной нериферш бедренной артерш , обыкновенно, 
тотчась надъ подколенною ветвью (у оранга иодъ a. p o p litea ), происхо
дить a. superficialis genu. Она иредставляеть тонкую, длинную ветвь, 
направляющуюся подъ ш. sa rto riu s  въ желобке между m. v astu s  in te rn u s  
e t т .  adductor lm iguus къ внутренней стороне колена, где  она принима«1тЪ 
учаспе въ образовали коленной сети (re te  articular®  genu). У всйхъ безъ 
исключешя обезьянъ она сопровождается тоненькою нервною веточкою, иду
щею отъ п. saplienus major къ колену. И здесь нервъ какъ  бы указываетъ 
путь артерш. Въ тЬхъ случаяхъ, когда a. superfic ia lis  genu является двой
ною.— все равно, выходить ли она однимъ стволомъ, распадающимся вскоре 
на две в'Ьтви, какъ  это имеетъ Micro у N yctip itliecus vocfferans, или же 
обЬ в’Ьтви происходить изолированно, какъ  это имеетъ место у C ercopithe- 
cus и у оранга,— верхняя проходить, въ сопровождена нервной в'Ьточки 
отъ п. saplienus m ajor, но желобку между ш. vastus in te rn u s  e t rn. adducto r 
inagmis, а ниж няя— по нижнему краю последняго мускула.

И, наконецъ, посл’Ьднею ветвью, выходящею изъ бедренной артерш , 
является ч. p o p lite a *  У всЬхъ обезьянъ. за исключешемъ н Ькоторыхъ узко- 
носыхъ и антропоидовъ, она представляется слабою, тонкою в'Ьтвью бедрен
ной артерш. Она черезъ canalis fem oro-popliteus нереходитъ въ подколен
ную ямку**)* отдаегь зд'Ьсь еуставныя ap’repiH и загЬмъ, на уровне верх

*) Henlo, Handbucli der Gefasslehre des Menschen. 1868. S. 302—304.
**) У Lemur macaco a. poplitea, составляя непосредственное нродолжеше бедренной 

артерш и будучи значительнее, нежели a. saphena, свободно переходить въ подколенную 
ямку, не прободая ni. adductor magnus. ПослЪднИг мускулъ у полуобезьянъ слабее развитъ, 
нежели у обезьянъ, и оканчивается уже на границе между среднею и инжнею третью 
бедра, между тЬмь какъ у большинства обезьянъ онъ прикрепляется не только ко всей 
ни утренне-задней поверхности бедра, но даже и къ верхней части большого берца, подъ 
мТ.ггонъ прик|)Ьнле1пя m. sartorii. Въ редукцш т .  adductoris magni у полуобезьянъ нужно 
искать причину свободнаго перехода бедренной артерш въ подколенную ямку.
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няго угла межкостнаго промежутка голени, разделяется на дв'Ь тонкля мы
шечный в'Ьтви, a. tib ia lis  an tica  e t a. tib ia lis  postica, которыя оканчива
ются въ мускулахъ голени, не достигая стоны. Топографическое OTHOUienie 
подколенной артерш къ одноимянной 
вене и нервамъ у обезьянъ такое же, 
какъ и у человека.

Что касается суставныхъ артерш , 
то он е, въ отношенш числа и спо
соба происхождешя, представляютъ 
массу индивидуальных^» особенностей, 
вследспбе чего нодвести ихъ у обезьянъ 
нодъ обш,1й тинъ pacпoлoжeнiя пред
ставляется въ высшей степени затру- 
днительнымъ. Такъ, у H ap ale  jaccbus,
Cebus bypoleucos .(Рис. 1 5 ) , Cercopi- 
th ecu s e n te llu s , C ercopitliecus sabaeus,
M acacus cynom olgus и C ynocephalus  
n iger существуютъ всего dm  сустав
ный apTepin: наружная и внутрен
няя— a. articu laris genu  ex tern a  et a. 
articu laris genu  in terna, изъ которыхъ 
каждая разделяется на верхнюю и 
нижнюю. A . articu la tion is genu  media 
отходитъ различно: то отъ наружной 
нижней суставной артерш , какъ это 
имеетъ место у H apale jaccb us и у 
Cebus hypoleucos, то отъ наружной 
верхней, какъ это имеетъ место у Сег- 
copithecus en te llu s  и у C ercopitliecus 
sabaeus, то, наконецъ, самостоятельно 
изъ подколенной api-epin, какъ это 
имеетъ место у M acacus cynom olgus и 
у C ynocephalus n iger. Повидимому, 
это —  наиболее примитивное состоите  
суставныхъ артерш. У H apale rosalia  
изъ подколенной артерш выходятъ 
также detb суставный apTepin, изъ ко
торыхъ одна, нижняя, разделяется на 
a. articu la tion is genu m edia, a. a r ticu la r is  inferior in tern a et a. ar ticu la 
r is inferior ex tern a , а другая, верхняя, образуетъ лишь a. a r ticu la r is  supo-

Р и с . 15-й.
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rio r e x te rn a ; a. a rticn la ris  superio r in te rn a  отсутетвуетъ. У H ap a le  peni- 
c illa ta  также существуютъ двгь еуставпыя артерш , верхняя и нижняя; изъ пихъ 
первая разделяется на наружную и внутреннюю, а вторая— на внутреннюю и 
среднюю. У N yctip ithecus vociferans наружная суставная артер|'я выходитъ 
изъ a. su ra lis  и разделяется на верхнюю и нижнюю; внутренняя же суставная 
aprepifl происходить изъ подколенной и разделяется на верхнюю, нижнюю и 
среднюю. У A teles a te r  являются уже три суставныя артерш : д в е  наруж
ный — верхняя и нижняя и одна внутренняя, разделяю щаяся на верхнюю, ниж
нюю и среднюю. У Cercopithecus m elanogenys— также три суставныя артерш , 
но две внутреншя, изъ которыхъ нижняя отдаетъ среднюю, и одна наружная, 
разделяю щ аяся на верхнюю и нижнюю. У Cynocephalus sp h in x —четыре 
суставныя артерш : две  верхшл и две  нижшя; средняя выходитъ изъ верх
ней наружной. И, наконець, у оранга и гориллы (Eisler) *), подобно тому, 
какъ  и у человека,— пять. Нужно заметить, что суставныя артерш  распо
ложены непосредственно на мыщелкахъ бедра и вместе съ a. superfic ia lis  
genu  e t a. recurrens tib ialis, ветвью a. saphenae, образуютъ re te  a r tic u la te  
genu; a. a rtic iila tion is  genu  media прободаегь ligam entum  popliteum  и про
ходить внутрь колена.

Кроме суставныхъ, изъ подколенной артерш выходить также ram i iiniscu- 
la res e t  a. suralis. Первыя, въ различномъ числе, снабжаютъ мускулы, сги- 
баюп^е голень, и обе головки m. gastrocnem ii. Вторая —a . suralis, наибо
лее значительная ветвь подколенной артерш , въ особенности у низшихъ 
обезьянъ, спускается вместе съ n. su ra lis  между обеими головками m. g a s tro 
cnem ii и достигаетъ у мармозетовъ и у N yctip ithecus vociferans до наруж
ной лодыжки, где образуетъ a. m alleo laris posterior ex te rn a ; у плосконо- 
сыхъ и у узконосыхъ она оканчивается въ области средней трети голени, 
у антроноидовъ — еще выше. Н а своемъ нуги она отдаетъ многочисленный 
ветви къ mm. gastrocnem ius, soleus, отчасти peroneus.

у^ртерш голени.

У все.чъ обезьянъ, за исключетемъ антропоидом»**), бедренная ap'repin 
непосредственно продолжается въ a. saphena, которая спускается совершенно 
поверхностно внизъ по внутренней стороне колена и голени, въ сонровож- 
дс 1ми и. sapheni m ajoris и двухъ венъ. У мармозетовъ (H ap a le  jacchus, 
H apale rosalia, H apale pen ic illa ta ) a. saphena уже въ области верхней 
четверти голени, на уровне нижняго края in. g rac ilis , распадается на д ве

*)  Eisler, Das Gefass-nnd peripbere Nervensystem des Gorilla. 1830, S. 14— 15.
**) У аптропоидов-ь иеиосредетвеннымъ нродолжешемъ бедренной артерш нужно пршшать 

a. poplitea, a a. saphena рассматривать, какъ вГ.твь ея.
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в'Ьтви, переднюю и заднюю (Р ис. 1 2 ). У  влосконосыхъ (N y c tip ith e cu s , Со- 
bus) м^сто дЬ летя ея находится на границ!} меж ду верхнею и среднею 
третью голени, у узконос,ыхъ (C ercopithectis e n te llu s , M aeacus cyiioniolgus. 
C ynocephalus sp h iu x  —  лишь на цравой сторов'Ь)—  въ средней трети 
голени.

П ередняя в'Ьтвь a. saphenae, приблизительно въ средин!} голени, въ 
свою очередь распадается на поверхностную и глубокую в'Ьтви. Поверхностная 
в'Ьтвь спускается во иереднеЁ сторон!} ш. tib ia lis  a n tic i, въ сопровождено! 
ц. sap heu i, на стону, отдаетъ a. n ia lleo laris an terior  in tern a  и, но большей 
части, снабжаетъ своими в'Ьтвями большой валецъ и внутреннюю сторону 
второго. Глубокая в'Ьтвь переходить нодъ сухожил1ями in. tib ia lis  an tic i ot. 
ш. e x ten so ris  d igitorum  eoninum is lo n g i на переднюю поверхность голени 
и загЬм'ь направляется, въ сопровожден^ u. peronei profundi, на стону, 
гд *  образуете a. dorsalis pedis. П оследняя отдаетъ a. n ia lleo lar is anterior  
ex tern a , a. tarsea e t  a. m etatarsea и, снабдивъ своими вЬтвями остальные 
пальцы, проникаете черезъ первый или второй межкостный нромежутокъ 
на подошву.

И зъ этого ясно, что передняя в'Ьтвь a. saphenae зам ещ аете собою у 
обезьянъ на тыЛ'Ь стоиы a. tib ia lis  au tica .

Что касается задней в'Ьтви a. sap henae, то она переходить на заднюю 
поверхность голени и, достигнут» n. t ib ia lis , спускается вмЬстЬ съ нимъ 
ннизъ, между in. tib ia lis posticus e t in. so leu s, располагаясь съ внутренней 
стороны нерва; загЬмъ, позади внутренпей лодыжки, между сухож тш м и  
in. f lex o r is  d igitorim i com niiinis lo n g i e t  in. flexor is h a llu c is lo n g i, она 
и дете на подошву, гдЬ разделяется на a. p lan tar is in tern a  et a. plantaris 
e x tern a . 11а уровнЬ внутренней лодыжки, она отдаетъ a. n ia lleo laris poste
rior in tern a , аа. ealranei и др.

И зъ этого сл'Ьдуеть, что задняя в'Ьтвь a. sap h en ae , по своему ходу и 
разв’Ьтнленьямъ, замЬщаетъ собою у вышепоименованных'!, обезьянь ннолн’Ь 
на нодошв'Ь a. tib ia lis postica. •

Что касается собственно ap'repiii голени, именно, a. tib ia lis anticae et 
a. tib ia lis  postieae, то o u t  представляют1!» собою лишь слабыя мышечный 
В'Ьтви п од к оси н ой  артер1и. Выше было уже сказано, чго иодко.гЬнная арте- 
р!я, на уровн'Ь верхняго угла межкостнаго промежутка голени, разделяется  
на дв'Ь токi;in В'Ьиш, переднюю и заднюю.

П ередняя в'Ьтвь, и. tibi.nl is initial, проходить сквозь spatim n interos- 
senin на ■переднюю поверхность голени и располагается между in. tib ia lis  
an ticu s e t ш. ex ten sor  d igiioriun eoninum is lon gu s, кнутри оть n. penunuis 
profundus. Она распадается на н'Ьсколы.о в'Ьточекъ, снабжающих'!, мускулы 
передней области голени; стоны же она не достигаетъ.
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Задняя ветвь, a. tibialis postica, составляя непосредственное продолже- 
nie подколенной артерш , спускается на некоторомъ нротяженш внизъ, въ 
сонровождешн n. tib ia lis , по задней стороне in. tib ia lis postici, между нимъ; 
и ш. soleus, и распадается на нисколько в'Ьточекъ, оканчивающихся Ьъ 
мускулахъ задней области голени; подошвы она не достигаете А. регопей 
совершенно отсутствует!.. 1

И зъ  только что нрсдставленнаго описан/я ясно, что a. tib ia lis an tie a  
e t a. tib ia lis  postica нрсдставляютъ собою не что иное, какъ  лишь слабый 
мышечныя ветви подколенной артерии.

У другихъ нриматовъ мы встр'Ьчаемъ признаки д ал ь н ей ш ая  р азв и та . 
У пихъ появляется какъ  бы переходное къ окончательному состоите; Т акъ , 
хотя у Cebus a. saphena представляется еще более развитою, нежели а. 
p o p litea , и въ дальнМ ш емъ теченш замещаетъ собою вполне на тыле 
стопы и на подошве a. tib ia lis  an tiea  e t a, tib ia lis  postica, но между зад
нею ветвью a. saphenae, идущею по задней поверхности голени на подошву 
и примитивною a. tib ia lis  postica , ветвью a. popliteae, появляется значи
тельный анастомозъ, лежаний по ходу n. tib ialis, съ внутренней его сторо
ны (Рис. 15). Этотъ анастомозъ нрюбрЬтаетъ для насъ чрезвычайно важное 
морфологическое значеш е. Развитчомъ его объясняется появлеше у Нысшихъ 
обезьянъ и у человека типической a. tib ialis posticae.

Тоже самое относится и къ a. tib ialis an tiea . У A te les a te r  появляется 
анастомозъ между примитивною a. tib ia lis  an tiea , ветвью a. popliteae, и а. 
dorsalis pedis, составляющей нродолжеше передней ветви (глубокой) a. sa 
phenae. Этотъ анастомозъ расположен!, также но ходу нерва, n. peronei 
p ro fund i, съ внутренней его стороны (Рис. 16). Черезъ р а з в и т  этого ана
стомоза и образуется' у человека типическая a. tib ia lis  an tiea  (у антропои
дов’!. она еще не вполне дифференцирована).

Необходимо при зтомъ заметить, что, при дифференцировке apTepifi го
лени, могутъ прокладываться у обезьянъ, въ виде нопытокъ, и друпе но
вые пути, но которые, какъ  нецелесообразные, при дальнейш его р а з в и т ,  
подвергаются рсдукцш и уступаютъ свое место другимъ, более отвечаю- 
щимъ функцтнальнымъ задачамъ, лежащимъ въ основаши дифференцировки 
apTepia.'iьпой системы. Т акъ , у C ereopitliecus m elanogenys появляется ан а
стомозъ между примитивною a. tib ia lis an tiea , ветвью a. popliteae, и а. 
dorsalis pedis — иродолжешемъ a. saphenae (ея глубокой ветви), но этотъ 
анастомозъ расноложснъ по ходу n. peronei supcrficialis, между ш. рего- 
neus e t  ш. ex ten so r dig’itornm  com m unis longus, непосредственно впереди 
малоберцовой кости, впереди наружной лодыжки. Или у L em ur шасаео 
развивается анастомозъ между a. tib ia lis  postica и заднею ветвью a. saphe
nae, ио этотъ анастомозъ лежитъ поверхностно по ходу n. su ralis. В ъ не-
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целесообразности анатомическаго иоложешя этихъ анастомозоиъ, находящ а- 
гося въ нротивор"Ьчiи съ основнымъ планомъ расноложен1я главныхъ артс- 
р1альныхъ стволовъ на конечностяхъ въ животномъ царстве, и нужно искать 
причину редукцш ихъ, при даль
нейш ей дифференцировке арте- 
р1альной системы голени. Но са
мый фактъ попытокъ къ прокла- 
ды ванш  новыхъ артер1альныхъ 
путей, въ виде аяастомозовъ, ле- 
жащ ихъ по ходу предобразован- 
пыхъ уже раньше нервовъ, но- 
лучаетъ, съ бшлогической точки 
зреш и, значеше первостепенной 
важности. Н е указываегъ ли онъ 
во-оч1н), что периф еричесш  нер
вы являются при этомъ первич- 
нымъ факторомъ, вызывающимъ 
дифференцировку артер!й, при 
филогонетическомъ развитии ихъ, 
въ известномъ товографическомъ 
направленш, въ зависимости огь 
располож ена самихъ нервовъ1?

Вообще, изучено филогене
тической иеторш развития арте- 
р1альной системы нижней конеч
ности въ отраде приматовъ но- 
казываетъ, что съ самаго начала 
дифференцируется изъ вышеуно- 
мянутаго анастомоза a. tib ia lis  
p o stic a ,—  эю  имеетъ место у 
некоторыхъ узконосыхъ (Сегсо- 
p ithecus m elan ogen ys, Сегсо- 
])ithecns sabaeus, Cercocebus,
C ynocephalus niger, Cynocepha- 
lus sp h in x * ) и у антропоидовъ 
(C liim panse, Orang, G orilla ), a 
также у A te le s  ater. У нихъ a. 
tib ia lis  p ostica  представляется 
уже характерною ветвью а. ро

*) У Cynocephalus sphinx па одной лишь лЬвон сторонЬ.

Р ис. 16-й .
A T E L E S  А Т Е  Е.
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p liteae , идущею на подошву вместе съ n. tib ia lis , кнутри отъ него, 
по задней стороне m. tib ia lis  postici, между нимъ и m. soleus, и далее—- 
позади внутренней лодыжки, между сухожил!ями m. flexoris d ig ito rum  com
m unis long i e t m . flexoris ha lln c is  longi.

Рядомъ или всл4дъ за дифференцировкою a. tib ia lis posticao идетъ по
степенное pasBHTie а. регопеае. Т акъ , въ то время какъ  у мармозетовъ и 
у низшихъ плосконосыхъ (N yctip ithecus, Cebus) она еще совершенно не 
дифференцирована, у некоторыхъ узконосыхъ (M aeacns cynom olgus, Cyflo- 
cephalns sp h in x ) являются первые намеки на развило ея: у нихъ поя
вляется тонкая мышечная ветвь, ветвь a. tib ia lis  posticae, располагающаяся 
между in. tib ia lis  posticus e t т .  flex o r ha lluc is lorigus и оканчивающаяся 
въ средин4 голени; она разветвляется въ только что ноименованнЫхъ муску- 
лахъ, а такж е въ m. peroneus. У другихъ узконосыхъ (C ereopithecns, Су- 
nocephalus n ig e r) она представляется уже значительною ветвью a. tib ia lis  
posticae, достигающею до нижней трети голени, и, наконецъ, у антропои- 
довъ она прю бр4таетъ уже вполне законченный характеръ. У  нихъ она 
делится надъ наружною лодыжкою на д ве  ветви, переднюю и заднюю, изъ 
которыхъ первая прободаете межкостную связку и принимаете ynactie  въ 
образовали re tis  nialleo'laris ex te rn i, а задняя оканчивается подъ видомъ 
a. m alleo laris posterior ex te rn a . Рядомъ съ развнпемъ у узконосыхъ и у 
антропоидовъ а. регопеае, происходите редукщ я a. su ralis, которая, какъ  
мы видели, достигаете у низшнхъ обезьянъ значительная р азви и я, оканчи
ваясь у наружной лодыжки въ ви де a. m alleo laris posterior ex te rn a .

Позже всего дифференцируется a. tib ia lis  an tica , достигая своего окон
ч ател ьн ая  р азви ля  лишь у человека.

Ч то касается причины вышеуказанной дифференцировки гяавныхъ арте- 
piit нижней конечности, то относительно этого вопроса я могу представить 
следующее объяснеше. По м4р4 прю бретеш я человекоподобными вертикаль
н а я  нолож етя т4ла, должно происходить выпрямлеше нижней конечности. 
Вследств1е постоянныхъ попытокъ къ вы прям лент нижней конечности, а. 
saphena должна чисто механически растягиваться, и въ результате должна 
наступить атроф1я ея. Д ля ноддержашя кровообращешя, анастомозъ между 
a. tib ia lis postica и заднею ветвью a. saphenae, такъ хорошо выраженный 
у Cebus, точно также какъ  анастомозъ между a. tib ia lis  an tica  и переднею 
ветвью a. saphenae, resp. a. dorsalis pedis, ясно выраженный у A te les, 
должны, естественно, компенсаторно развиваться и дать место развитш  ти- 
пическихъ a. tib ia lis  postica e t a. tib ia lis  an tica , ветвей a. popliteae.

Съ т4мъ же фактомъ— фактомъ постепенная п ртб ретеш я  верти кальн ая  
положешл т4ла, въ зависимости отъ к о то р а я  находится бол4е сильное раз- 
вине икряныхъ и ягодичныхъ мускуловъ, можно поставить въ связь и по-
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сл'Ьдовательное развипе a. peroneae e t a. g lu taeae  in ferioris (у обезьявъ 
всего одна a. g lu taea  superio r),— артерш , необ.кодимыхъ для питашя раз
вивающихся (гипертрофирующихся) мускуловъ.

B e t изслЬдователи, занимавпиеся артер!альной системой у обезьянъ, счита- 
ютъ нaибoлte зaиtчaтeльнoю вЬтвью ея на нижней конечности— a. saphena. 
Т акъ , впервые Thcile*) находитъ ее у вc tx ъ  пав1ановъ и, вслЬ дсш с того, 
что она идетъ на тылъ стопы, даетъ ей назваше „А . dorsalis p ed is1. За- 
T tm , Barkow**) находитъ ее у Cynocepbalus porcarius и H a lm atu ru s gi- 
g an teu s  и называетъ ее „к. tib ia lis  postica superficial is въ ow anie отъ 
a. tib ia lis  postica profunda, BtTBH a. popliteae (a. tib ia lis  an tica  отсут- 
ствуетъ). ПослЬ нихъ Chapman ***) описываетъ ее у гориллы, какъ  значи
тельный сосудъ, отдЪляющшся отъ средины бедренной артерш ; по причинЬ 
отношен1я его къ u. saphenus, онъ даетъ еиу назваше „ lo n g  saphenous 
artery® . Hartmann-\) считаетъ эту артерш  постоянною принадлежностью 
Bctxb безъ исключешя антропоидовъ. Gratiolet e t АНх^*) описываютъ ее у 
шимпанзе, какъ вЬтвь бедренной артер!и, продолжающуюся на стопу и обра
зующую 3Atcb a. dorsalis pedis; по причинЬ поверхностнаго ея положешя, 
они даю тъей назваше „A rte re  tib iale  superficielle® и видятъ, въ ней сосудъ, 
аналогичный a. rad ialis superficialis на верхней конечности. Denicker ■'(**) 
находитъ ее у всЬхъ антропоидовъ и даетъ ей назваше „A rte re  tibiale 
interne® . И , наконецъ, въ новМшее время Eisler f***) описываетъ се у го
риллы, въ вид'Ь сильнаго ствола, отходящаго отъ бедренной артерш  и спу- 
скающагося на стопу вмЬстЬ съ n. saphenus.

У другихъ, ниже стоящихъ, млекопитающихъ животныхъ a. saphena 
является также непосредственнымъ продолжешемъ бедренной артерш на го
лень. Это имЬетъ мЪсто у кролика, по изслЬдовашямъ Krause^\), у собаки, 
но изслЬдовашямъ Ellenberger’a и Baum'a ff* ) , у траволдныхъ и хищныхъ 
(Л г я я с Д ;) ||* * )  и у кошки и выдры, по моимъ собственнымъ изслЬдовашнмъ.

У двухъ, изслЬдованлыхъ мною, человЬческихъ зародышей (5-ти и 6-ти 
мЬсяцевъ) я нашелъ остатокъ a. saphenae, въ видЬ тоненькой вЬточки, 
идущей вмЬсгЬ съ n. saphenus m ajor и оканчивающейся приблизительно

*) Theile, Ueber das Arteriensystem von Simia Jnnus. Miiller’s Archiv. 1842. S. 443.
**) Barkow, Comparative Morpliologie. 1862.
*’ *) Chapman, On the structure of the Gorilla. 1878. 
t )  Hartmann, Die Menschenahnlichen Affen. 1883. ,
t*) Gratiolet et Alix, Recherches sur l’anatomie du troglodytes aubryi. Nouv. Arch. Mas. 

d’hist. nat. 1866, vol. 2.
t**) Denicker, These de Paris. 1886, pag. 198—200.
t***} Eisler, Das Gcfass-und periphere Nervensystem des Gorilla. S. 16—17. 
f t )  Krause, Die Anatomie des Kaninchens. 1868, 8. 199. 
ft*) Ellenberger und Baum, Anatomie des Hundes. 1891, S. 421. 
tt**) Franck, Anatomie der Ilausthiere. 1882.
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въ среди li t  голени. Конечно, на основаши этихъ двухъ случаевъ нельзя д е 
лать общаго вывода о постоянномъ присутствш a. saphenae у зародыша. 
Но они наводятъ на нредиоложеше, что, быть можетъ, будунуя более много- 
численныя изсл'Ьдова1ия въ этомъ направленш откроютъ a. sap h en a , какъ 
ностоянную принадлежность челов’Вчеснаго зародыша, по крайней м ере, въ 
иервые месяцы его жизни. А если бы это осуществилось, то въ нашихъ 
рукахъ находилась бы руководящая нить для объяснена встречающейся 
иногда у взрослаго человека аномалш — присутств1е a. saphenae. Тогда бы 
и на нижней конечности человека, подобно тому, какъ  и на верхней, могъ бы 
быть такимъ же блестящимъ образомъ доказанъ законъ эволюцшннаго раз
витая, по которому различный стадш  индивидуальнаго р а з в и т  какого ни- 
будь органа воспроизводят собою различные фазисы филогенетическаго р аз
в и т  его, т. е., въ данномъ случае, ncropia онтогенетическаго развитая 
артер1альной системы нижней конечности составляла бы краткое и упрощен
ное повтореше р а з в и т  различныхъ стадш филогенетическаго р а з в и т  ея, 
вследств1е чего самая незначительная остановка въ онтогенетическомъ раз
в и т  артер1альной системы нижней конечности могла бы легко воспроизво
дить одинъ изъ фазисовъ филогенетическаго развитая ея. Такое, именно, 
значеше имела бы чрезвычайно интересная аномал!я у человека— a. saphena.

A . saphena была впервые описана у человека въ 1809 году Zagor
sky’ имъ*}. В ъ его случае a. saphena magma спускалась совершенно поверх
ностно но внутренней стороне колена и голени, по ходу n. saphen i m agni, 
и оканчивалась у внутренней лодыжки. Затем ъ, мы всгречаемъ описашс 
этой аномалш у B r o c a * * ) .  Въ его случае a. saphena magma проходила 
сначала между m. adductor m agnus et m. vastus in terim s, затемъ, сделав
шись подкожною, оканчивалась пониже колена,-при чемъ отдавала отъ себя 
a. a r tjcu la ris  genu  superior in te rn a . Въ случае Вид’a***) a. saphena также 
вначале проходила между ш. adductor m agnus e t ш. vastus in te rim s, за 
темъ нодъ коленомъ прободала фасцпо и, сделавшись подкожною, достига
ла до внутренней лодыжки. Hyrtl f )  нашелъ, что a. saphena не только 
оканчивалась у внутренней лодыжки, но и анастомозировата своими конеч
ными ветвями съ a. peronea e t a. dorsalis pedis. Наконецъ, въ моемъ 
случае, онисанномъ въ прошломъ году въ A natom ischer A nneiger f* ) , a. sa- 
])hena представлялась значительною ветвью бедренной артерш , лишь нсмно- 
гнмъ тоньше a. popliteae, которая сначала проходила въ бороздке между 
in. adductor m agnus e t m. vastus in te rim s, затемъ, на уровне коленнаго

*) Zagorsky, Mom. de 1’Acad. des sciences de st. I’etersbourg 1809, I, 326.
**) Broca, Bulletins do la Soc. anat. Paris. 1819, pag. 59.
*<">) ling, Wurzlmrger medio. Zoitsolirift. 1863, S. 345, Tat'. VII, Fig 2.
t) Hyrtl, Schlagadern des Unterselienkels. 1804, Taf. IV, Fig. 2. ■
t*) I. Popowsky, Uoborbloibsel de^Arteria saphena boim Menscben. Anat. An;: 1893, № 17.
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сустава, прободала фасщю и, сделавшись поверхностной, спускалась вместе 
съ п. saphenus внизъ по внутренней стороне голени. В ъ разстоянЫ 1 ст. 
надъ коленнымъ суставомъ, она отдавала a. superficialis genu , которая нис
ходила подъ наружнымъ краеиъ ш. sarto rii къ внутреннему мыщелку бедра. 
Н а границе верхней и средней трети голени a. saphena разделялась на две  
ветви , переднюю и заднюю. П ередняя ветвь спускалась совершенно поверх
ностно, въ сопровожден^ n. sapheni и двухъ венъ, къ внутренней лодыжке. 
Здесь она разделялась на две  ветви, изъ которыхъ внутренняя, поверх
ностная, отдавъ a. m alleolaris an te rio r in te rn a , оканчивалась на внутренней 
стороне большого пальца, а наружная, глубокая направлялась подъ сухожи
лЫми in. tib ia lis  an tic i e t га. ex tensoris hallucis longi на тылъ стопы, где 
анастомозировала съ a. dorsalis pedis. Изъ только что указаннаго отноше
нЫ вытекаетъ, что въ данномъ случае передняя ветвь a. saphenae со 
своими разветвлешями вполне гомологична передней ветви a. saphenae при- 
матовъ. Что касается задней ветви a. saphenae, то она направлялась подъ 
rain, gastrocnem ius e t soleus на заднюю поверхность голени, шла на неко- 
торомъ нротяженЫ по га. tib ialis posticus параллельно съ a. tib ia lis  postica 
и, наконецъ, въ средине голени анастомозировала носредствомъ значитель- 
наго анастомоза съ a. tib ia lis  postica. Следовательно, она представляетъ 
гомолопю съ заднею ветвыо a. saphenae приматовъ.

Дртерш стопы.

П ри разборе артерш голени, было уже замечено, что a. saphena у мар- 
мозстовъ (H apale  jacclm s, H apale  rosalia, H apale pen ic illa ta ), илосконосыхъ 
(N yctip ithecus vociferans, Cebus hypoleucos) и у некоторыхъ узконосыхъ 
(C ercopithecus en te llus, Macacns cynomolgus, Cynocephalus sp h in x ) разде
ляется на две ветви, переднюю и заднюю; что передняя ветвь, переходя 
на стопу, замещастъ собою на тыле ея a. tib ia lis  an tica , а задняя, пере
ходя на подошву, замещаеть собою здесь a. tib ia lis postica. Сначала раз- 
смотримъ разветвлены  артерш  на тыле стопы, а затемъ на подошве.

П ередняя ветвь a. saphenae, приблизительно въ средине голени или 
немного ниже, въ свою очередь, распадается на поверхностную и глубо
кую ветви.

Поверхностная ветвь спускается внизъ по передней стороне га. tib ialis 
an tic i, въ сопровождены n. sapheni, отдаетъ a. m alleo laris an te rio r in terna, 
анастомозирующую съ соответственною заднею ap'repiefi, и у большинства 
обезьянъ образуете a. interossea dorsalis I , которая идетъ по первому 
межкостному промежутку и разделяется на три ветви для обЬихъ сторонъ 
большого пальца и для внутренней стороны ̂ второго. Это имЬетъ место у
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H ap a le  rosalia, H apale  p en ic illa ta , N yctip ithecus vociferans (Р и с . 18), 
Cebus hypoleucos, C ercopithecus m elanogenys, C ercopithecus sabaens.

Глубокая ветвь у этихъ обезьянъ переходитъ подъ сухожил1яии ш. t i 
b ialis an tic i e t in. ex tensoris  d ig ito rum  com m unis longi (у нйкоторыхъ ви- 
довъ нодъ m. ex tenso r hallucis longus) на переднюю поверхность голени и 
затЪмъ направляется, въ сопровож ден^ n. peronei profundi, на стопу, гд е  
образуетъ «. dorsalis pedis. П оследняя располагается непосредственно на 
костяхъ предплюсны, между сухожил!ями m. ex tensoris ha lluc is loug i e t  ш. 
ex tenso ris  d ig ito ru in  communis longi, имея n. peroneus p ro fu n d u s  съ на
ружной стороны. '

A . dorsalis pedis отдаетъ на своемъ пути следуюпря в1ггви:
1. A. malleolar is anterior externa, которая идетъ подъ m. ex ten so r 

d ig ito ru in  communis longus наружу и анастомозируетъ съ соимянною зад 
нею артер!ей.

2 . A. tarsea, которая подъ m. ex ten so r d ig itoru in  com m unis brevis 
направляется къ наружному краю стопы и анастомозируетъ съ следующею 
артер1ею.

3. A. metatarsea направляется такж е наружу подъ m. ex ten so r d ig i- 
to rum  communis brevis, по тыльной стороне основанш трехъ наружныхъ 
нлюсневыхъ костей.

И зъ соединешя посл’Ьднихъ двухъ артер1й образуется тыльная дуга, 
arcus pedis dorsalis, изъ которой выходятъ либо три, либо две межкостныя 
артерш , аа. interosseae dorsales ( I I ,  I I I ,  IV ), которыя проходятъ по соот- 
ветственннмъ межкостнымъ иромежуткамъ и ва уровн’Ь межиальцевыхъ 
складокъ делятся на собственный артерш  пальценъ, аа. digitaies propriae 
dorsales. Въ 1'омъ случай, когда arcus pedis do rsa lis  отдаетъ всего д ве  
нар, жныя межкостныя артерш , вторая межкостная apTepia выходитъ непо- 
сродственно изъ a. do rsalis pedis (N y c tip ith ecu s vociferans).

Отдавъ вытепоименованныя артерш  и истощившись до самой незначи
тельной веточки, a. dorsalis pedis проникаетъ у большинства обезьянъ че- 
резъ второй межкостный промежутокъ на подошву, для образовашя съ а. 
p la n ta r is  ex terna  глубокой подошвенной дуги.

У нЬкоторыхъ другихъ обезьянъ развйтвлешя a. saphenae на тыле 
стопы не нодходятъ подъ только что представленный тишь и являются въ 
высшей степени своеобразными. Эта своеобразность должна, несомненно, ука
зывать на то, что прежде, чймъ развилось окончательное состояше, съ ко- 
торымъ мы встречаемся у человека, были попытки къ прокладыванш  раз- 
личныхъ артер!альныхъ путей. Т акъ , у H apale  jacchus (Р яс . 12) поверх
ностная ветвь a. saphenae распадается на тыле стопы на д ве  ветви, изъ 
которыхъ внутренняя образуетъ a. in terossea  dorsalis I , снабжающую обе
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стороны большого нальца и внутреннюю сторону второго, а наружная снаб- 
жастъ остальные пальцы, образуя три аа. d ig ita le s  dorsales conunimes, изъ 
которыхъ каж дая разделяется на уровне межнальцевыхъ складокъ на две 
аа. d ig ita le s  propriae dorsales. Глубокая ветвь a. saphenae, resp . a. dorsa
lis pedis, отдавъ a. m alleo laris an terio r ex te rn a , a. ta rsea  e t  a. m etatarsea, 
разделяется на д ве  ветви, образующ1я аа. in terosseae dorsales I I  e t I I I ,  
который оканчиваются въ тыльныхъ межкостныхъ мускулахъ, не достигая 
пальцевъ. И зъ тыльной же дуги, arcus pedis dorsalis, образованной посред- 
ствомъ a. ta rsea  e t a. m eta ta rsea, выходить a. in terossea  dorsalis IV , ко
торая, кроме соответственнаго тыльнаго межкостнаго мускула, снабжастъ 
еще отдельною веточкою наружную сторону мизинца. A. in terossea dorsalis I I  
посылаегь, кроме того, на подошву прободающую веточку, которую можно 
разсматривать, какъ непосредственное продолж ете a. dorsalis pedis, такт, 
какъ  она принимаетъ учаспе въ образовали глубокой подошвенной дуги. 
И зъ только что представленнаго описашя ясно, что наиболее замечатель
ною чертою расположешя aprepia.ibHoft сети на тыле стоны у На pale jacchus 
является двойная система сосудовъ: поверхностныхъ— пальцевыхъ, образо- 
нанныхъ изъ поверхностной ветви a. saphenae , и глубокихъ— межкостныхъ, 
образованныхъ изъ глубокой ветви ея. Не можегь ли это служить указа- 
шемъ на то, что, быть можегь, у ниже стоящихъ животныхъ существуете 
нормально на тыле стопы, подобно тому, какъ  и на тыле кисти, двойная 
система сосудовъ? А если бы это было такъ , то H apale  jacchus предста
вляла бы, по сравнешю съ другими обезьянами, возвратъ къ первобытному 
состоятю , resp. аномалдо атавистическаго характера. В ъ пользу этого 
взгляда можегь отчасти говорить состоите артер1альной системы на тыле 
стопы у полуобезьянъ (L em ur m acaco— самка). У нея a. tib ia lis  an tica , 
ветвь a. popliteae, переходить на тылъ стоны и образуетъ a. dorsalis j)e- 
dis. П оследняя отдаетъ a. ta rsea , a. m eta ta rsea , образующая глубокую 
тыльную дугу — arcus pedis dorsalis profundus, и д ве  межкоетныя арте- 
pin — аа. interosseae dorsales I I  e t I I I ,  который оканчиваются въ межкост- 
ныхъ мускулахъ, не достигая пальцевъ; a. in terossea dorsalis IV  выходить 
изъ arcus pedis dorsalis profundus. Кроме того, вторая межкостная ap'repia 
(a. in terossea dorsalis I I )  посылаетъ прободающую ветвь, которая нрони- 
кастъ на подошву черезъ второй межкостный промежутокъ и образуетъ съ 
a. p la n ta ris  ex te rn a  глубокую подошвенную дугу. ЗагЬмъ, a. peronea antica 
superfic ia lis, ветвь a. tib ia lis  anticae, спускается поверхностно вместе съ 
п. peroneus superficialis на стопу и здесь, анастомозируя съ a. dorsalis pedis, 
образуетъ поверхностную тыльную дугу— arcus pedis dorsalis superficialis. 
изъ которой выходятъ четыре аа. d ig ita le s  com m unes dorsales для обра- 
щенныхъ другъ къ  другу сторонъ всехъ  пальцевъ (аа. d ig ita les  propriae
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dorsales). Внутренняя сторона большого пальца снабжается посредством! 
a . saphena, которая представляется значительно редуцированной, а наруж
ная сторона мизинца— веточкою, выходящею изъ arcus pedis dorsalis p ro 
fundus. Такимъ образомъ, у L em ur macaco существуетъ на ты ле стопы 
характерная двойная система сосудовъ: поверхностных!— пальцевых!» и глу
боких!— межкостныхъ,—  состояше, с !  которым! мы встретились также на 
ТЫЛ'Ь кисти.

У H apale  penicilla ta  поверхностная ветвь a. saphenae также образует! 
a. in terossea dorsalis I , снабжающую обе стороны большого и внутреннюю 
сторону второго пальца, но, кроме того, она посылает! наружу своеобраэ- , 
ную ветвь, которая направляется подъ сухожи.шми ш. tib ia lis  an tic i e t m. 
ex tensoris ha lluc is longi, перекрещ ивает! нри этом! сверху a. dorsalis pe
dis (глубокую ветвь a. saphenae) и затем !, присоединившись к !  нервной 
веточке о т !  n. peroneus superfic ia lis , и дет! вместе С! нею къ обращен
ным! друг! к !  другу сторонам! четвертаго и пятаго нальцевъ; следова
тельно, она представляет! не что иное, к а к !  a. d ig ita lis  com m unis dorsa
lis IV , разделяющуюся на две аа. d ig ita le s  propriae dorsales. Глубокая 
ветвь a. saphenae, a. dorsalis pedis, отдает! a. ta rsea  e t a. m e ta ta rsea  и 
разделяется на три аа. interosseae dorsales для второго, третьяго и четвер
т а я  межкостных! промежутков!; но в !  то время к а к !  вторая и третья 
межкостныя артерш  разделяю тся на собственный артерш  нальцевъ, снаб- 
ж аю пщ  обращенныя другъ к !  другу стороны второго, третьяго и четвер
таго пальцев!, последняя (IV ) межкостная ap'repia пальцев! не достигает!, 
а оканчивается вь соответственном! межкостномъ мускуле. И зъ тыльной 
дуги, arcus pedis dorsalis, образованной a. ta rsea  e t a. m eta ta rsea , выхо
дить веточка для наружной стороны мизинца. Кроме того, нужно заметить, 
что a. in terossea dorsalis I носылаегь прободающую ветвь, которая, прони
кнув! на подошву через! первый межкостный промежуток!, образует! съ 
a. p lan ta ris  e x te rn a  глубокую подошвенную дугу. Говоря вообще, H apale  
pen ic illa ta  представляет! ту замечательную особенность, что у него изъ 
поверхностной системы сосудовъ, столь хорошо развитой у H ap ale  jacchus, 
уцЬлела всего лишь одна ветвь— a. d ig ita lis  communis dorsalis IV .

У A teles a te r  поверхностная ветвь a. saphenae, образовав! аа. in te ro s
seae dorsales I  e t I I ,  которым снабжают! обе стороны большого, второго и 
внутреннюю сторону третьяго нальцевъ, переходить на подошву через! первый 
межкостный промежуток!. Глубокая ветвь a. saphenae, resp . a. dorsalis pe
dis, отдаетъ a. m alleolaris an terio r ex te rn a , которая анасгомозируетъ съ 
ветвью a. tib ia lis  anticae, спускающеюся внизъ къ  наружной лодыж ке, за 
т е м !— а. tarsea e t a. m etatarsea, соединяющаяся между собою въ дугу, и, 
наконец!, две наружный аа. in terosseae dorsales; кроме того, изъ a. dor-



142 Иввъсия ймператорсклго  Томскаго Университета.

salis pedis выходитъ тоненькая веточка, идущая но второму межкостному 
промежутку и анастомозирующая съ a. in terossea d o rsa lis ' I I ;  наружная 
сторона мизинца снабжается отдельною веточкою, выходящею изъ arcus 
pedis dorsalis.

У оранга (Рис. 14) a . saphena переходитъ на стопу совершенно поверх
ностно, надъ сухожил!ями га. tib ia lis an tic i e t га. ex tensoris hallncis longi, 
отдаетъ на уровнЬ голеностоинаго сустава a. m alleo laris a n te rio r in te rn a  
e t  a. m alleo laris an te rio r ex te rn a , которыя анастомозируютъ съ соимяннымн 
задними apTepiann, и распадается на двЬ вЬтви, внутреннюю и наружную 
fa . tib ia lis  an tica  оканчивается въ мускулахъ голени, не достигая стопы). 
Внутренняя вЬтвь отдаетъ a. in terossea dorsalis I ,  которая снабжаегь обЬ 
стороны большого и внутреннюю сторону второго пальца, а сама проникаетъ 
черезъ первый межкостный промежутокъ на подошву, для образовали глубо
кой подошвенной дуги. Наружная вЬтвь, отдавъ a. ta rsea  e t a. m eta tarsea, 
образуетъ двЬ аа. in terosseae dorsales I I  e t I I I ;  a. in terossea dorsalis IV , 
точно также, какъ и веточка для наружной стороны мизинца, выходитъ 
изъ тыльной дуги, arcus pedis dorsalis, образованной посредствомъ a. ta rsea  
e t  a. m eta tarsea.

У гориллы, но изсл’Ьдованишъ Eisler'a * ) ,  a. saphena на лЬвой сторон!; 
со своими двумя в'Ьтвями, поверхностной и глубокой, замЬщаетъ собою вполнЬ 
на тылЬ стопы a. tib ia lis an tica , которая оканчивается въ мускулахъ голе
ни, не достигая стопы; поверхностная вЬтвь переходитъ на подошву черезъ 
первый межкостный промежутокъ. Н а  правой сторонЬ a. saphena лишь 
отчасти заи'Ьщаетъ собою на стопЬ a. tib ia lis an tica , снабжая своими вет
вями большой и второй пальцы; остальные же пальцы васкуляризируются 
ветвями a. tib ia lis  an ticae, переходящей на стопу подъ видомъ a. dorsalis 
pedis. A. saphena черезъ первый межкостный промежутокъ переходитъ на 
подошву, для образовала подошвенной дуги.

И зъ только что представленнаго распределены! артерий ясно, что тылъ 
стопы снабжается у обезьянъ исключительно вЬтвями a. saphenae. ВслЬд- 
CTBie этого, съ морфологической точки зрЬш я, a. saphena является арте- 
piefi, вполнЬ гомологичной лучевой артерш на верхней конечности. Eisler**) 
совершенно не правъ, видя въ локтевой артерш гомолога для a. saphena. 
Напротивъ, гомологомъ локтевой артерш  является на нижней конечности 
a. poplitea съ a. tibialis postica, точно также какъ  вЬтви ея— a. tibialis 
antica представляется гомологичной a. interossea externa, а а. регопеа—а. 
interossea interna.

*) Eisler, Das Gefass-und periphore Nrrveiisystem des Gorilla. 1800. S. 16 — 17. 
*•) Op. cit. S. 18.
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Выше было уже замечено, что у мармозетовъ (H apale  jacehus, H apale  
rosa lia , Hapalfe p en ic illa ta ), плосконосыхъ (N yctip ithecus vociferans, Cebus 
bypoleucos) и у нЁкоторыхъ узконосыхъ (C ercopithecus en te llu s , M acacns 
cynouiolgus, C ynocephalus sph inx ) задняя в ё т в ь  a. saphenae переходить на 
подошву позади внутренней лодыжки, между сухожил!ями ш. flexo ris  digi- 
toruni com m unis longi e t m. flexoris ha lluc is longi, и замЁщаетъ собою 
здёсь  a. tib ia lis  postica. П оследняя же, составляя в ё т в ь  подколённой арте- 
pin, представляется редуцированной; она оканчивается въ мускулахъ задней 
области голени, не достигая подошвы. У другихъ же узконосыхъ (Cercopi- 
thecus m elanogenys, C ercopithecus sabaeus, Cercocebus, Cynocephalus n ig er) 
и у антропоидовъ (Chim pause, O rang, G orilla) a. tib ia lis  postica предста
вляется уже типическою, хорошо развитою вётвы о  a. popliteae, идущею на 
подошву. Наоборотъ, задняя в ё т в ь  a. saphenae является у зтихъ обезьянъ 
редуцированной.

Но, какъ  бы то ни было, будутъ ли им ёть  мёсто на нодош вё развЁтвле- 
н!я a. saphenae, или a. tib ia lis  posticae, расположено сосудовъ на нодошвё 
у всЬхъ обезьянь представляется, въ 
главнЁйшихъ чертахъ, одинаковымъ.

У нихъ a. saphena или a. tibialis 
postica на нодош вё проходить между 
ш. adductor hallucis e t ш. flexor 
d ig itorum  com m unis brevis и раздЁ- 
ляется на болЁе сильную— a. plantaris 
interna и болЁе слабую— a. plantaris 
externa, который, направляясь впе- 
редъ по ходу одноимяпныхъ нервовъ, 
анастомозируютъ другъ съ другомъ 
вблизи наружнаго края стопы и обра
зуют^, такимъ образомъ, поверхност
ную подошвенную дугу, arcus plan- 
turis superficialis (Рис. 17). Дуга 
эта расположена, подобно тому, какъ 
и на ладони, поверхностно —  между 
нодошвеннымъ апоневрозомъ и поверх
ностными сгибателемъ пальцевъ. Изъ 
вынуклой стороны дуги выходятъ че
тыре аа. digitales communes planta- 
rcs, который направляются впереди, 
въ сопровожден^ нервныхъ вЁточекъ п. p lan ta ris  in te rn i e t n. p la n ta ris  
ex te rn i, проходя между сухожшплми сгибателей пальцевъ, и, достигнувъ

Рис. 17-й.
H A P A L E  J A C C H U S .



144 Извне™ И м а в р а  т о р с к а  г о Товскаго Университета.

кожныхъ межнальцевыхъ складокъ, делятся каж дая на две  аа. digitahs 
propriae plardares, назначенный для обращенныхъ другъ къ" другу сторонъ 
всЬхъ иальцевъ*). Что же касается внутренней стороны большого пальца, 
то она васкуляризируется саиостоятельною веточкою, выходящею но большей 
части изъ a. p lan ta ris  in te rn a  и разветвляющеюся также въ мускулахъ 
возвы ш етя большого пальца. Точно также наружная сторона мизинца васку- 
ляризуется веточкою, выходящею въ большинстве случаевъ изъ поверхностной 
дуги, иногда изъ a. p lan ta ris  ex te rn a , какъ это имеетъ место у Сегсо- 
p ithecus m elanogenys, а иногда даже изъ глубокой подошвенной дуги, какъ 
это бываетъ у C ercopithecus en te llu s.

Достигнувъ основан|'я пятой плюсневой кости, a. p lan ta ris  ex te rn a  вн е
дряется въ нромежутокъ между m. flexor brevis d ig iti minimi e t саго qua- 
d ra ta  Sylvii и вместе съ глубокою нервною веточкою n. p lan ta ris  ex te rn i 
дугообразно изгибается внутрь и съ a. dorsalis pedis, проникающей на по
дошву черезъ первый или второй межкостный промежутокъ, образуетъ глубо
кую подошвенную дугу, arcus plantaris profundus **). П оследняя развита 
значительно слабее поверхностной дуги. Она расположена на основашяхъ 
плюсневыхъ костей, приблизительно на 1 ст. кзади отъ поверхностной дуги. 
И зъ выпуклой стороны ея выходягь три наружный аа. interosseae planta- 
res, который идутъ по соответственнымъ межкостяымъ промежуткамъ и раз
ветвляются не только въ межкостныхъ, но и въ глубокихъ подошвенныхъ 
мускулахъ.

Такимъ образомъ, наиболее выдающеюся чертою расположена артер1аль- 
пой сети на подошве является у обезьянъ двойная система сосудовъ: но- 
верхностныхъ— нальцевыхъ, выходящихъ изъ поверхностной дуги, и глубо
кихъ— межкостныхъ, выходящихъ изъ глубокой дуги.

У антроиоидовъ, подобно тому, какъ  и у человека, поверхностная по
дошвенная дуга, а вместе съ нею и поверхностные пальцевые сосуды под
вергаются редукцш. Наоборотъ, глубокая подошвенная дуга выигриваетъ въ 
своемъ р а з в и т .

Така., у обоихъ. изсл'Ьдованныхъ мною, оранговъ, a. tib ialis postica. 
тотчасъ но выходе изъ нодъ ligam cntum  lacin iatnm . делится на две свои 
копечиыя ветви— a. p lan ta ris  in te rn a  e t a. p la n ta ris  ex te rn a . Слабо р аз
витая a. p la n ta ris  in te rn a  проходить вместе съ n. p lan ta ris  interim s, 
между ш. adductor ha lluc is e t in. flexor d ig itorum  com m unis brevis, и 
распадается на д в е  ветви, снабжающая обращенный другъ къ  другу стороны

*) У Ilapale pcnieillata и у Nyctipitheeus vociferans ияъ дуги выходятъ всего три аа. 
digit-ales communes plantares, но у Ilapale- третья, а у Nyctipitheeus—вторая и:гь ннхъ 
ncKopli распадается на двД, артерш.

**) У Ateles ater (еамеиъ) въ оорааованш глубокой подошвенной дуги нринимаогь учаг/по 
не a. plantaris externa, a a. plantaris interna.
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перваго и второго пальцевъ. A . p la n ta r is  ex te rn a , значительно толще пре
дыдущей, направляется вместе съ n .'p la n ta r is  ex te rnus наружу, проникаетъ 
въ пронежутокъ между га. flexor d ig ito rum  com m unis brevis и саго q u a- 
d ra ta  Sylvii и, изгибаясь подъ cyxoжилiями m. flexoris d ig ito rum  com m unis 
longi, анастоиозируетъ съ a. dorsalis pedis. Всл,Ьдств1е этого образуется 
глубокая дуга, arcus p lan ta ris  p ro fundus, изъ которой выходятъ три наруж
ный аа. interosseae p lan ta res , изъ которыхъ каж дая разделяется на д ве  
аа. d ig ita les p lan ta res  для обращенныхъ другъ къ другу сторонъ второго, 
третьяго, четвертаго и пятаго пальцевъ. Внутренняя сторона большого пальца 
снабжается веточкою, выходящею изъ a. saphena, а наружная сторона ми
зинца—веточкою, выходящею непосредственно изъ a. p la n ta ris  ex te rn a .

Очевидно, что въ пргабретенш вертикальнаго положешя тел а  и изме- 
ненш, вследств1е этого, статики стопы нужно искать причину атрофш у 
антропоидовъ и у человека поверхностной подошвенной дуги, как ъ  нецеле
сообразной, и более сильнаго разви й я  глубокой подошвенной дуги.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

„’’E m  yap to тёра? пара tptiatv xt, тсар* tpdstv 
S’ oo Tcaaav, аХХа t tjo  to? sir: t o  tcoXo. Пара yap rjjv 
as: xat ttjv г- avayx*]?, odosv yivexat те ара <pdacv, 
aXXa sv тоТ? <!>? ёте: то теоХо psv odxto y£vopivot?, 
svSe ôpivoi? 8s xat aXXoj?“.

’А р ю т о т ё Х т )? , Пёр' Ctitov yevsaSu)?. IV, 4 .
„Quod crebro vidit, non roiratur, etiamsi cur fiat, nescit. Quod ante 

non Vidit, id hi evenerit, ostentum esse censet“. C iceV o, De divinatioue. 
Lib. II, cap. XXII.

„Quidquid oritur, qualecuraqne eat, causara habeat a natura necesse est: 
ut, etiamsi praetor consuetudinem existent, praeter naturam tamen non possit 
exist-ere... Nihil fieri sine causa potest. Noc, si id factuhi est, quod possit 
fieri, portentum debet videri* Nulla ig itu r portenta suntu.

C ic e ro , De divinatione. Lib. II, cap. XXVIII.

Рассматривая артер1альную систему приматовъ и сравнивая ее съ тако
вою х е  человека, мы вид'Ьли, а) что встречаемый въ располож ен^ aprepifi 
у обезьянъ измЬнемя связаны между собою довольно постепенными перехо
дами, в с л Ь д с т е  чего почти всзд* можно было нарисовать приблизительную 
картину филогенстическаго р а з в и т  артер1альной системы въ отряди при
матовъ, Ь) что сравнен1е уклонетй , которымъ подвергается артериальная 
система у различвыхъ родовъ обезьянъ, приводитъ насъ къ заклю чен!», 
что анатом ичеш я различ 1я , въ  этомъ отяошошя, между антропоидами и че- 
лов'Ькомъ не такъ  значительны, какъ  р а з л и т  между антропоидами и низ
шими обезьянами. Словомъ, въ отяошенш артериальной системы мы прихо- 
димъ къ  такому же выводу, къ  какому пришли раньше д р у п е  изсл^дова- 
тели касательно другихъ систеиъ тЬда. •

Мы видели, что наиболышя различ1я между артер1альной системой че>- 
лов'Ька и обезьянъ находятся на головЪ, лиц’Ь, верхней и нижней конеч
ности. Это обстоятельство станетъ для насъ совершенно понятнымъ, если мы 
нрШмемъ во вниман1е, что сосуды представляются органами подчиненными, 
что р а з в и т  и дифференцировка сосудовъ идетъ въ зависимости и по сл'Ьдамъ 
за развипемъ и дифференцировкой другихъ органовъ. Т акъ , рядомъ съ бо- 
.тЬе сильнымъ развит!емъ лобной и темянной области черепа, а также съ 
умоныпешемъ прогнатизма лица, въ зависимости отъ увеличеш я объема пе-
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редняго мозга, происходитъ у человека и спещальная дифференцировка 
артер1альной системы въ этихъ областяхъ. Параллельно съ измЪнешемъ по
лож ена предплечШ и вращешемъ плеча, въ зависимости отъ р а з в и т  про- 
нацш и супинацш, происходитъ и спещальная дифференцировка артер!й на 
верхней копечности. Точно такж е, параллельно съ изменешемъ статики 
нижней конечности, въ зависимости отъ пршбр’Ьтешя вертикальнаго поло- 
жеш я туловища, происходитъ у человека и спещальная дифференцировка 
артер1альной системы на нижней конечности.

Д алее , мы видели, что различный, характерйыя для гЬхъ или иныхъ 
обезьянъ, расположейя apTepift повторяются почти всегда у человека въ 
виде аномалШ.

Артериальный аномалШ у человека уже издавна останавливали на себе 
внимаше анатомовъ. Но лишь въ самое недавнее время найдена руководя
щ ая нить для объяснетя различныхъ аномалШ. Понятно, что физшлогическал 
точка зр еш я, которая еще до недавняго господствовала въ АнатомШ, не 
могла служить для подобной цели. Анатомы смотрели слишкомъ узко на 
свой предметъ: они исходили изъ медицины и преследовали чисто медицин- 
ш я — практичесюя цели. Вотъ почему изучеше аномалШ, вообще, и арте- 
р1альныхъ, въ особенности, ограничивалось лишь описашемъ отдельныхъ 
случаевъ и ихъ статистикой. Оно служило единственно практическимъ целямъ, 
такъ  какъ , несомненно, знаше артер1альныхъ аномалШ имеетъ очень важное 
значвн1е для хирургШ, въ смысле ор1ентнровки при операщ яхъ. В ъ это то 
время и создалось учеше объ аномал1яхъ, какъ  о случайныхъ образованШхъ, 
о „сяучайностяхъ“, „странностяхъ“ въ природе, о „куръезахъ“, объ 
„игргь случая“ и т. п .,— учеше, представляющее собою, въ сущности, повто
р и те  воззренШ древнихъ на аномалШ и уродства („ZsoC rat'C si"— говорилъ 
Гераклите*); „L udibria sibi, m iracula  nobis ingeniosa fec it n a tn r a “ — гово
рилъ ПлинШ**). Улрекъ, который можно сделать современной казуистической 
литературе аномалШ артер5альной системы, заключается, главнымъ образомъ, 
въ томъ, что до сихъ поръ, при описанш apтepiaльныxъ аномалШ, не обра
щали должнаго внимашя ни на точныя топографо-анатом ичеш я отнош етя, 
ни на генезисъ аномалШ. П ри той тесной связи, какая существуете между 
артерШми и другими органами, не можете быть, чтобы артер1альныя аномалШ 
не влекли за собою некоторыхъ отклоненШ и въ другихъ органахъ (муску- 
лахъ, нервахъ и т. д .). П равда, практическая точка зр еш я, которая при 
этомъ исключительно до сихъ поръ имелась въ виду, оправдывала подобный 
взглядъ. Этимъ лишь можно объяснить, почему громадная казуистическая 
литература аномалШ артер1альной системы,— плодъ столетнихъ наблюдений,—

*) Lassalle, Die Philosophie Heraklit’s. 1858, 2 Bd.
**)TPlinius, Nat. hist. Lib. VII, cap. 2.
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цредставляетъ собою скорее складъ отдельныхъ, разрозненныхъ между со
бою фактовъ, чемъ тщательно разработанные, выводы.

Другой интересъ аномалш— чисто теоретическШ, Онъ состоитъ въ поз- 
нанш и объясненш отдельныхъ аномалш, нахожденш связи, причинной за
висимости между отдельными фактами, въ лодведенш ихъ, по возможности, 
подъ общле принципы и т. п. Съ этою целью нужно было обратиться къ  
другой точке зр еш я. Эта новая точка зреш я определилась общими успе
хами естествознащя: новые изумительные результаты такихъ наукъ, какъ  
эмбр1‘олопя, сравнительная анатош'я и палеонтолоия, въ ихъ совокупности, 
создали новую точку зр еш я— морфологическую, т. е*, такую, которая раз- 
сматриваетъ Строеве человеческаго организма не только въ совершенно за 
конченной его форме и безотносительно, но выясняетъ взаимную зависимость 
анатомическихъ фактовъ пугенъ исторш р а з в и м  организма и путемъ срав
н е н а  его съ другими организмами. Словомъ, факты анатом!и человека осве
щаются онтогенезомъ и филогенезомъ. Проведен!е морфологической точки 
зреш я въ изучеше аномалш можетъ принести еще неоцененные плоды: 
только при помощи ея, можно будетъ изъять иногочисленныя аномалш изъ 
анатомическаго ранга „курьёзовъ", „игры природы®, „игры случая", только 
ею можно будетъ связать отдельныя аномалш въ одно разумное целое и 
темъ самымъ доказать, что и отклонешя отъ нормы, подобно другимъ явле- 
шямъ природы, подчинены известной законности.

И, въ самомъ д ел е , съ точки зреш я эволющонной теор1и, каж дый 
организмъ, при развитии своемъ, бол Ье или менее полно и последовательно, 
въ короткш промежутокъ времени, проходить тотъ путь, какимъ въ т еч ете  
вековъ шло развит1е систематической группы, къ которой онъ принадлежитъ. 
Понятно, что этотъ принципъ должснъ быть приложииъ ко всемъ системамъ, 
а следовательно, и къ артер!альной. Если такъ ,— если истор1я онтогенети- 
ческаго развит!я артер1альной системы человека составляетъ краткое и упро
щенное повтореше развиНя различныхъ стадШ филогенетическаго развиНя ея, 
то понятно, что, всл едсш е самой незначительной неправильности или оста
новки въ ходе эмбршнальнаго развития артер!альной системы, можетъ легко 
воспроизвестись одинъ изъ фазисовъ филогенетическаго развийя ея. Такое, 
именно, значеше имеетъ большая часть артер1альныхъ аномалтй у человека*).

*) Мысль о толь, что аномалш (и уродства) у человЬка происходят-!., всл-Ьдств1е оста
новки или замедлешя въ ход-Ь эмбршнальнаго развипн впервые внолн-Ь определенно выска
зал-!, н развиль О. Sain t-H ilaire  въ своей известной книг!:: „Histoire des anomalies cliex 
l'homme et les auimaux. Paris, 1832, T. I., pag. 17—20; 1836, T. III., pag. 405—412“. Хотя, 
нужно зам-Ьтигь, намёки на эту мысль мы встрЬчаемъ уже у Harvey'я, H aller’s, и 6 . W olf's. 
Нъ новейшее время Dareste (Kcclierches sur la production artificielle des monstruosites. 
Paris, 1891) нашель снособъ искусственно вызывать у животныхъ различный уродства. Отъ 
прим-Ьнешя этого метода кь изу-чстю аномалШ у животныхъ можно ожидать въ будутецъ 
весьма важныхъ результаговъ. .
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Воспроизводя Собою ту или иную с т а д т  филогенетическаго развитья 
артер1альной системы прйматовъ, подобный аномалш у человека представ
ляю сь возврате къ  первобытному, примитивному состоян т, а, следователь
но, и м ей те  значен}е регрессивное* атавистическое. Мы уже видели, что 
артер1альная система верхней конечносСи можетъ служить наилучшимъ объек- 
томъ, где  наиболее блестящимъ образомъ можетъ быть доказать  завонъ 
эволюцшнйаго р а з в и т ,  по которому различный стадiи индивидуальнаго раз- 
вит5я какого нибудь органа воспроизводить собою различные фазисы фило- 
генетическаго р а з в и т  его. Мы уже видели, что индивидуальное развитие 
apcepiS плеча у человеческаго зародыша, въ р а н т е  нермды жизни его, 
воспроизводить собою ту с т а д т  филогенетическая р а з в и т  ихъ, съ какою 
мы встречаемся у самыхъ низшихъ обезьянь, мармозстовъ; что р а з в и т  ар- 
терЯ  плеча у человеческаго зародыша, въ более поздше нершды жизни 
его, воспроизводить собою дальнейшую с т а д т  филогенетическаго р а з в и т  
ихъ, съ какою мы встречаемся у плосконосыхъ и т. д. Д алее , на шее ми 
встретились съ намёками на повтореше того же эвэлюцмннаго закона. И , 
въ самомъ деле: вн хож дете , въ виде аиомалш, изъ передней периферш 
наружной сонной артерш  всего одной ветви (a. m ax illa ris  e x te rn a e ) вос
производить у человека ту с т а д т  филогенетическаго развитая артерш  шеи, 
которая характерна для низшихъ обезьянь; вы хож дете, въ виде аиомалш, 
изъ передней периферш наружной сонной артерш  двухъ ветвей (a. thy reo i- 
deae superioris e t a. m axillaris ex te rn ae ) воспроизводить собою у человека 
ту с т а д т  развития, которая характерна дли высшихъ обозьянъ. Зптемъ, и 
на нижней конечности можетъ являться у человека аномалш (a. saphena), 
воспроизводящая собою состоите, типическое для всехъ обезьянь.

Конечно, отчасти однимъ лишь недоетаткомъ нашихъ сведен! й но и сто pi и 
р а з в и т  артер1альной системы у человеческаго зародыша можно объяснить, 
что мы въ настоящее время каждой изъ найденныхъ филогенетическихъ 
стадтИ р а з в и т  артер1альной системы не въ состояли представить въ онто- 
генетическомъ ея р а з в и т  параллельныхъ стадш, отчасти же, быть можетъ, 
ото зависитъ отъ сказы ваю щ аяся у человека в .ш т я  приснособлетя, ко
торое ведетъ, вообще, къ у корочен т и упрощ ент общаго хода р а з в и т  
артер!аЛьной системы сокращ етемъ числа различныхъ носледовательныхъ 
стадш, соередоточетемъ ихъ въ зародышевомъ иер!одгЬ на счетъ вне-заро- 
дышеваго, и возможно более скорымъ и прямымъ развипемъ отдеаьныхъ 
частей ея, вследстше чего сохраняющаяся въ индивидуальной ucropin разви
тая артер1альной системы человека обшдя у к а з а т я  на ея филогенезисъ мо- 
гутъ более или менее значительно сглаживаться и затемняться.

Но если мы, такимъ образомъ, большую часть аномалш артер!альной 
системы у человека можемъ объяснить, на основанш даиныхъ онтогенеза и
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филогенеза, сводя ихъ на явлешя возврата къ  со сто я н т  первобытному, 
примитивному, то, съ другой стороны, остается еще не малое количество 
аномалш, которым никоимъ образомъ не могутъ быть подведены подъ эту 
категорш . Напротивъ, какъ  съ морфологической, такъ  и съ ф изш огической 
точки зр4н1я, эти аномалш нредставляютъ дальнейший ш агъ вп ер ед и  на 
пути развит1я артер1альной системы. Сюда принадлежать т е  случаи, когда, 
въ  противоположность пучкообразному способу выхождыйя ветвей изъ  глав
наго ствола,— способу, несомненно, примитивному, какъ съ морфологической, 
такъ  и съ физшлогической точки зрйш я, способу, столь характерному для 
многихъ областей артер1альвой системы обезьянъ— , замечается неудержимое 
етремлеше отд'Ьльныхъ артер1альдыхъ ветвей самостоятельно начинаться изъ 
главнаго ствола. Т акъ , если мы на шей случаи редукцш переднихъ ветвей 
наружной сонной артерш  до двухъ или до одной относямъ у человека въ  
явленш  примитивному, регрессивному, то, наоборотъ, совершенно противо
положные случаи— случаи аномальнаго увеличения числа переднихъ ветвей 
наружной сонной артерш  до четырехъ (a . thyreoidea superior, a. la ryngea , 
a . lin g u a lis  e t  a. u iax illa ris  ex te rn a ) мы должны, ео ipso, отнести к ъ  явле- 
н ш  прогрессивному. Если мы на верхней конечности случаи нучкообразнаго 
выхода ветвей, вазначенныхъ для лопатки и нлеча, относимъ къ явленш  
примитивному, то, наоборотъ, случаи вполне саиостоятельнаго выхождешя 
тй хъ  же ветвей (a. tho racica  supreiua, a. acrom ialis, a. subscapularis, а. 
c ircn u iflex a  hum eri posterior, a. circum l'lexa hum eri an te rio r, a. p ro funda 
brachii, a . co lla te ra lis  u ln a ris  superior e t a. c o l l a t e r a l  u lnaris  in ferio r) мы 
должны отнести въ  явленш  прогрессивному. Тоже .самое и въ брюшной во
лости: если мы случаи редукцш артер1альныхъ ветвей— ветвей аорты у че
ловека относимъ къ состояние регрессивному, то, съ другой стороны, случаи 
увеличешя числа apтepiaльныxъ ветвей, выходящихъ изъ верхияго отдела 
брюшной аорты, мы должны отнести къ явлешю прогрессивному. Сюда при
н а д л е ж а в  те  случаи, когда изъ аорты выходягь вполне самостоятельно: 
a. coronaria veu tricu li superior sin istra , a. hepatica , a. sp len ica e t а . ше- 
sen te rica  superio r. To же самое въ нолости таза, на нижней конечности и т. д. 
Если аномалш перваго рода, т. е., аномалш, воспроизводящая собою у чело
века  cocToaflie, типическое для тех ъ  или ииыхъ обезьянъ, составляю т ка- 
тегорш  аномалш регрессивныосъ, атавистическихъ, то anoMajin второго рода 
должны составить совершенно противоположную категорш — аномалi i  про
грессивны хъ.

Ч еловекъ, въ этомъ отношенш, не стоить въ природе изолированно. И  
у обезьянъ попадаются также отклонетя отъ спедифическаго типа— анома

лш , изъ которыхъ одне нредставляютъ возвратъ къ примитивному состоя- 
н ш  полуобезьянъ или даже еще более низшихъ отрядовъ млекопитающихъ
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животныхъ—-аномалш регрессивныя, атавистичесмя (напр., двойная система 
соеудовъ на тыл* кисти и на тыл* стопы: поверхностныхъ— пальцевыхъ и 
глубокихъ— межкостныхъ), и друия, которыя являются переходомъ къ со- 
стоянш , характерному для человека— аномалш прогрессивный (напр., пе
р ед н я  ветви наружной сонной артерш  на левой стороне шеи у оранга, 
ветви брюшной аорты у оранга и гориллы, a. g lu taea  in ferio r у гориллы и др.).

Д алее , мы видели, что наибольшая частота и разнообраз1е аномалifi 
артер!альной системы встречается у человека въ гЬхъ органахъ, которые 
подвержены более другихъ индивидуальнымъ колебашямъ. Здесь на первомъ 
плане стоить верхняя конечность и на ней, по преимуществу, дистальный 
отделъ е я — кисть. Это обстоятельство находится, безъ всякаго сомнешя, въ 
тесной связи съ чрезвычайно различнымъ индивидуальнымъ развийемъ той 
или иной мышечной группы, въ зависимости отъ образа жизни, рода заня- 
тШ и т. п. моментовъ. Подобно тому, какъ  не можетъ быть сходства, въ 
этомъ отношеши, между рукою какого нибудь знаменитаго скрипача— вир
туоза или талантливаго художника и рукою какого нибудь дикаря, негра 
или чернорабочаго, точно также не можетъ быть здесь и полнаго соответ- 
CTBia въ детальномъ распределен^ соеудовъ. Еще более, нежели рука, под
вер женъ у человека ивдивидуальнымъ колебашямъ большой мозгъ и, въ 
особенности, извилины его. Подобно тому, какъ  не можетъ быть сходства, 
въ этомъ отношенш, между мозгомъ интеллигентнаго, образованного человека 
и мовгомъ дикаря, точно также, можно уже a priori скавать, не можетъ 
быть здесь и полнаго соответств]я въ детальномъ расположеши соеудовъ. 
Н о, само собою понятно, что, при настоящемъ состоянш нашихъ знашй, было 
бы совершенно безплодною попыткою строить каш я бы то ни было предполо- 
ж еш я относительно связи между болыпинъ или меныпимъ развишемъ тон 
или иной группы извилинъ большого мозга и болыпимъ или меныпимъ раз- 
витчемъ того или иного отдела сосудистой системы мозга. Это— задача бу- 
дущ аго. То же самое относится и къ  верхней конечности.

М не не хотелось бы окончить этого труда, чтобы не обратить внимашл 
на значеше изеледовашя артер1альной системы у различныхъ расъ, стоящихъ 
низко въ антропологическомъ отношенш. Уже a p rio ri можно сказать, что 
у нихъ аномалш и, именно, регрессивныя, характера атавистическаго, должны 
встречаться гораздо чаще, нежели у белыхъ расъ. Будушде изеледователи 

артер1альной системы у низшихъ расъ подтвердятъ, по всей вероятности, 
это предположеше.



Холерная эпидемш въ Томей л^томъ 1892 года.

В ъ течеше л'Ьта 1892  года Томскъ, на ряду со многими другими горо
дами и селешями Европейской и Аз1атской России, пережилъ сильную 
холерную эпидемш. которая, благодаря некоторымъ местнымъ услов1ямъ 
г. Томска, въ этш огическомъ отношенш нредставляетъ несомненно суще
ственный интересъ.

Материалы для cocтaвлeнiя описашя холерной эпидемш въ
г. Томск fe.

Томскъ, какъ  и масса другихъ русскихъ городовъ, кроме метрическихъ 
записей, никакихъ учрежденш для правильной санитарной отчетности неимеетъ, 
темъ не менее, однакожъ, благодаря некоторымъ чисто случайнымъ обстоя- 
тельствамъ, какъ относительно начала нроявлешя холерной эпидемш, ея 
течешя, такъ и некоторыхъ другихъ особенностей этой эпидемш, мне удалось 
собрать значительное количество данныхъ, на основанш которыхъ и оказалось 
возможнымъ составить затемъ приблизительно точную картину развившейся 
въ Томске въ течеше л ета  минувшаго 1892  года холерной эпидемш.

Главнейпйя изъ этихъ послуживгаихъ для описашя Томской холерной 
эпидемш данныхъ были собраны мною частш , благодаря любезному содей- 
ствш  начальника губерн!и Г. А. Тобизенъ, частчю, благодаря организован
ной Г. А. Тобизенъ при местномъ городскомъ управлении па время холер
ной эпидемш санитарной комиссш и въ особенности председателя последней, 
городскаго головы П . В. Михайлова.

Участвуя въ этой комиссш въ качестве ея члена, я могъ обращаться 
къ гг. представителямъ общественнаго управлешя за тЬми или другими дан
ными и въ конце концовъ относительно холерной эпидемш я могъ собрать 
следующш статистичеекш матер1алъ:

1. Санитарныя карточки работавшихъ во время эпидемш врачей и 
студентовъ Императорскаго Томскаго Университета.

Карточки эти, заведенный местнымъ Обществомъ Естествоиспытателей и 
Врачей еще въ 1891 году, для регистрами забо.гЬвающихъ различнаго рода
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инфекцшнными болезнями, съ самаго начала энидемш, ежедневно, ио утрамъ 
конными городовыми были отбираемы отъ всйхъ ирактикующихъ въ ropoAt 
врачей и студентовъ и немедленно были доставляемы мн!>, и загймъ, на осно- 
ванш этихъ карточекъ, мною былъ составляемъ ежедневный отчетъ о коли- 
честв^ суточныхъ забол'Ьванш холерою, и холериною*), который, загЬмъ, 
къ 11 часамъ утра ежедневно, во все время холерной энидемш, и быль 
доставляемъ мною начальнику губернш.

Карточки эти, какъ статистичеш й матер!алъ, ии'Ьли въ себ* сл’Ьдующ1е 
существенные недостатки:

а) Заключавнпяся въ нихъ записи относились только къ тймъ больнымъ, 
которые обращались за медицинскою номощпо къ врачу или студенту. Отно
сительно же значительной массы больныхъ, пользовавшихся у фельдшеровъ 
и другихъ низшихъ представителей медицины, или вовсе не обращавшихся 
къ  медицинской помощи, такого рода санитарныхъ карточекъ, конечно, не 
могло быть доставлено.

б) Относительно многихъ больныхъ, обращавшихся за помощью къ н'Ь- 
сколькимъ лицамъ, санитарныя карточки были доставляемы въ двухъ, трехъ 
и бол-Ье экземплярахъ.

в) Во многихъ случаяхъ отметки врачей въ карточкахъ отличались 
крайней неполнотой и, что всего важнее, весьма нередко отсутств!емъ за
писи м^ста жительства больного.

г) И, наконецъ, самымь существеннымъ недостаткомъ этихъ карточекъ 
представлялось почти полное отсутсш е обозначен1я въ нихъ исхода болезни.

По приблизительному расчету санитарныхъ карточекъ было доставлено 
приблизительно на 6 5 % — 7 0 %  общаго количества всЬхъ бывшихъ въ Томск'!: 
забол'Ьванш холерою. Форма доставляемой врачами и студентами санитарной 
карточки им'Ьла сл'ЬдующШ видъ.

г. Томскъ 18— 9 №

Имя, отчество н фамил1я 
Семейвое состояше: вд., ж., х., з., д.,
OowoBie: кр., мЬщ., двор., чив., поч. гр., дух., 
воев., куп.
Занятое зан. отца или матери**)
Грамотн., неграм. Возрастъ:

мЬс.***) год.
Нащои. ВЬроисп.
Уроженецъ Сибири, npieeacifl. ссыльный, родился 
отъ ссыльныхъ, слЬдовалъ за ссыльнымъ

*) Врачами и студентами отмЬчалиеь въ 
холера, холерина и холерный ионосъ.

**) Для мио; Отнахъ.
***) Для больныхъ менАе года.

Вероятный источникъ заражешя 
Местожительство: часть 
улица
Д. № *
Время пребыв, въ ТомскЬ 
Время забол.
Д1агпозъ
Осложн.
Исходъ
Подпись врача

карточкахъ слЬдуюнид формы холеры: a3iaTcitut
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2) Вторая группа статистическаго матер1ала. на основанш к о то р ая  при
ходилось делать заключеше о размерахъ эпидемш, заключалась въ такъ 
называемыхъ санитарныхъ карточкахъ объ умершихъ.

Эти санитарныя карточки введены были по моему предложенш въ нер- 
вомъ же заседанш  имевшей место въ городской думе санитарной комиссии, 
при чемъ форма этой карточки въ томъ же заседаш и предложена была чле- 
яомъ санитарной комиссш врачемъ А. И . Макушинымъ. Карточки эти, заклю- 
чавппя въ себе: имя, фамилш, местожительство и возрастъ умершихъ отъ 
холеры, доставлялись въ санитарнувсГ комиссш, а оттуда мне, представите
лями духовенства всехъ вероиш оведаш й томскаго населешя, и на основанш 
этихъ карточекъ я, затемъ, составлялъ для начальника губерн!и ежедневный 
сведен ia о количестве носледовавшихъ въ теченш сутокъ смертей отъ холе
ры. В ъ моемъ распоряженш имеются карточки, доставленный мне отъ пред
ставителей вероисповедашй: православного, католи ческая , магометанснаго и 
1удейскаго. Относительно умершихъ протестантовъ, за неимешемъ въ Томске 
представителя этого вероисповедаш я, карточекъ доставлено не было. Точно 
также не было доставлено карточекъ относительно некоторыхъ изъ умершихъ 
въ городе Томске раскольниковъ. Всего было доставлено, но приблизитель
ному расчету, карточекъ на 8 1 %  о б щ ая  количества всехъ умершихъ въ г. 
Томске отъ холеры. Санитарныя карточки объ умершихъ представляли со
бою более солидный статистически матер1алъ, нежели вышеприведенный 
санитарныя карточки врачей, но во многихъ случаяхъ и эти карточки отли
чались тёми же недостатками, какъ и вышеуказанным. В ъ санитарныхъ кар
точкахъ объ умершихъ весьма нередко не доставало сведеш й о местожи
тельстве умершихъ и, затемъ, какъ уже выше было сказано, мнопе изъ за- 
болевшихъ холерою не обращались къ  медицинской помощи, то, само собой 
разумеется, записанным въ санитарныхъ карточкахъ объ умершихъ лица, во 
многихъ случаяхъ не могли быть розысканы между заболевшими, означен
ными въ санитарныхъ карточкахъ врачей и потому сведеш я объ нихъ, и то 
не всегда, могли быть получены только изъ ниж еследую щ ая статистическаго 
матер1ала.

Санитарныя карточки объ умершихъ имели следующую форму.

Томскъ, 189 года дня. •
1) Зваш е, имя, фамшыя умерш ая
2) Возрастъ: 3) Место жительства: часть улица

№ дома или фамшпм владельца
4) Назваше болезии
5) Церковь ’

Подпись:
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3) Весьма солиднымъ основашемъ для описашя бывшей въ Томска холерной 
эпидемш и изследовамя наиболее существенныхъ этюлогическихъ особенностей 
этой эпидемш, послужили произведенные студентами Императорскаго Томскаго 
Университета, по составленному заранее плану, осмотры т'Ьхъ домовъ, где  были 
холерныя забол’Ьвашя и- составленный на основанш этихъ осмотровъ описашя.

По окончанш эпидемш въ Томске, я обратился къ  санитарной комиссш 
съ предложенieM'b, не найдетъ ли возможнымъ городская управа поручить 
работавшимъ во время холерной эпидемш студентамъ произвести осмотръ 
всЬхъ домовъ, где  были холерныя забол’Ьвамя; наследовать главнейнпя 
услов1я жизни обитателей этихъ домовъ, и собранный такимъ образомъ дан
ный записать въ проэвтированную въ санитарной комиссш карточку. При 
такого рода осмотрахъ домовъ выяснилось, что некоторые изъ умершихъ 
отъ холеры въ Томске не были зарегистрованы ни въ санитарныхъ кар- 
точкахъ объ умершихъ, ни, тЬмъ более, въ санитарныхъ карточкахъ врачей 
и, кроме того, имелась значительная масса больныхъ, выздоров’Ьвшихъ отъ 
холеры точно также нигде не зарегистрованныхъ.

Т акъ  какъ ироизведенныя при означенныхъ осмотрахъ записи касались 
выяснешя главнкйшихъ условш жизни заболгЬвшихъ холерою, именно: условш 
ихъ пом’Ьщешя, особенностей почвы, на которой расположены дома этихъ 
забол4вшихъ, условШ водоснабжешя значительнаго количества больныхъ и, 
наконецъ, главнМ ш ихъ условш, при которыхъ последовало заболкваш е,— 
то эти собранный студентами св'кд'Ьтя даютъ возможность составить себе 
представлен!е не только о более точныхъ разм ерахъ бывшей въ Томске хо
лерной эпидемш но и, что всего важнее, о наиболее существенныхъ эт!о- 
логическихъ моментахъ этой эпидемш, и, между прочимъ, выяснить на раз
витее эпидемш вл1ян1е водоснабжешя, значем е дезинфекцш, а равно также 
и некоторыхъ другихъ существенной важности вопросовъ. При составленш 
такого рода описашй изследовавпйе студенты наносили на карточку при
близительный, конечно, нланъ расположена домовъ, въ которыхъ наблюдались 
холерныя заболевашя и затемъ изъ этихъ частныхъ отдельныхъ плановъ 
составляли общШ планъ р а з в и т  холеры въ изследованномъ участке.

Карточка, по которой собирались студентами эти сведеш я и какъ  эти 
ев-ЬдЪшя записывались, представляется въ следующемъ виде (см. прилож. J\“ 1).

4) К ъ четвертой категорш матер1ала, служившаго основашемъ для ониса- 
П я холерной эпидем1и въ Томске, относятся составленные городскими сани
тарными попечителями отчеты о количестве городскаго населешя въ заве- 
дуемыхъ попечителями городскихъ санитарныхъ участкахъ.

Съ самаго начала деятельности санитарной комиссш, кроме меръ, отно
сящихся до регистрами заболеванш холерою, были приняты также меры для 
организацш надзора за  первыми ироявлея1еми этой болезни въ городе.
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Съ этой ц 4 л т  городъ былъ разделенъ на определенное количество са- 
нитарныхъ участковъ, около 4 5 , и каждый участокъ былъ порученъ надзору 
одного или несколькихъ санитарныхъ попечителей.

Такъ какъ  о количестве народонаселешя въ г. Томске имелись и имеются, 
сравнительно неясный и неполный нредставлешя, то я просилъ председателя 
санитарной комиссш П . В . М ихайлова обратиться къ гг. санитарнымъ по- 
иечителямъ съ просьбою, не могугь-ли они, по предложенной имъ программе, 
произвести подомную перепись народонаселешя заведуемыхъ ими участковъ. 
21  санитарный попечитель выразили любезную готовность исполнить мое 
нредложеше и доставили съ надлежащей полнотой и обстоятельное™  тре- 
буемыя сведеш я. Эти сведеш я и послужили мне основашемъ для прибли- 
зительныхъ заключенш о количестве населешл въ г. Томске и объ интен
сивности проявлешя эпидемш по отдельнымъ частлнъ города и по отдель
н ы е  улицамъ; при чемъ относительно количества народонаселешя участковъ 
и улицъ, санитары которыхъ не доставили никакихъ свйдешй, то относи
тельно такого рода участковъ, на основанш приблизительныхъ вычиелешй, 
именно, руководясь, въ этомъ отношеши, количествомъ имеющихся въ улице 
ДУе застроенныхъ местъ или, что тоже, отдельных!» JeJ'S домовъ, и сред
ними количествами обитателей въ этихъ домахъ, вычисленными изъ данныхъ 
санитаровъ, я уже самъ составлялъ приблизительный, конечно, сведеш я о ко
личестве народонаселешя въ такого рода участкахъ. Въ об!цемъ итоге са
нитары доставили сведеш я о количестве более, чймъ 22 тыс. городскихъ 
жителей и при томъ относител!»но некоторых'!» частей города, какъ напр. 
относительно Болота, Кирпичей, Новой деревни, Заисточья и Уржатки, эти 
сведеш я даюгь полное представлеше о количестве народонаселешя этихъ 
частей.

Кроме того некоторые изъ учаетковыхъ попечителей къ этимъ дапнымъ 
о народонаселеши города присоединили также сведеш я, хотя въ большин
стве случаевъ, однако лее, давольно неполныя, и о количестве бывшихъ въ 
заведуемыхъ ими участкахъ заболеванш  холерою и смертныхъ случаевъ 
отъ нея.

Форма карточки, въ которую вносились санитарными попечителями све
деш я о количестве народонаселешя см. прилож. № 2.

5) Наконецъ, къ  пятой и, нритомь, последней категорш данныхъ, кото
рый до известной степени могли служить основашемъ для составлешя опи- 
сашя холерной эпидемш въ Томске, должны быть отнесены собранные ко- 
мишею по оздоровленш города Томска матер1алы по осмотру наиболее 
пораженныхъ холерою частей города.

По окончапш эпидемш, именно въ октябре минушпаго года, г. ТомскШ 
губернаторъ обратился ко мне съ просьбою, не найду ли я возможнымъ взять
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на себя трудъ, въ качестве председателя организованной для этой дели 
комиссш, гроизвеети осмотръ тех ъ  местъ, въ которыхъ холерная зараза 
проявилась съ наибольшей интензивностш, и на основаши такого осмотра 
нроэктировать рядъ м'Ьръ, который могли бы быть применены для устранешя 
или ослаблешя холерной заразы въ случае вторичнаго ея появлеюя.

Произведенныя съ этою целш  изследовашя некоторых'!, частей города, 
имевпйя въ виду главнымъ образомъ содействовать осуш ент города, дали 
возможность начать рядъ работъ по нивеллировке города и проэктировашя 
бол’Ье или менее правильной сети водосгочныхъ канавъ, и къ вы селент 
жителей изъ местъ сырыхъ и низмепныхъ въ места более cyxifl и воз- 
вышенныя.

Топография и цочвенныя услов1я г. Томска.

Городъ Томскъ расположен'!, вдоль праваго берега реки Томи и по 
обоимъ берегамъ впадающей въ Томь речки  У тайки, при чемъ главная масса 
города расположена именно въ долине этой последней.

В ъ общей картине планъ города напоминаете собою несколько букву Т, 
у которой верхняя черта— нротяжеше по берегу реки Томи, значительно 
длиннее нижней. Въ полицейскомъ отношенш городъ разделяется на 3 части: 
Сенную, Воскресенскую и Юрточную, при чемъ дв'Ь первыя части расположены 
на правомъ берегу р. Ушайки, а последняя, или Ю рточная ч. на левомъ 
берегу. По этому же берегу р ’Ьки тянется и небольшой участокъ Воскресен
ской части, именно такъ называемая Уржатка.

Высокш правый берегъ реки Томи, ноднимаюнцйся местами до 20 и бол Ье 
саженъ надъ уровнемъ реки , какъ разъ выше города, въ томъ именно пункте, 
где находится такъ пазыв. верхнш неревозъ. начинаетъ отступать отъ ложа 
р еки , оставляя между собою и рекою плоское, поднимающееся надъ уровнем! 
воды не болте 3 — 5 саж. и въ весеннее время нередко затопляемое про
странство. Н а этой узкой, тянущейся вдоль Томи наносной полосе земли, 
ширина которой колеблется въ городе отъ 200  до 300  саженъ, располо
жены следующая части города (см. приложенный къ настоящей статье илант 
губернекаго гор. Томека): Ваиеточье (на плане X I I ) , У рж атка (Y II)  и ни
же впаденп! речки Уш айки— Пески ( T i l l )  (наиболее населенная и богатая 
часть города) и Заозерье (IX ).

B u c o K ifi нагорный берегъ Томи, отграничивающей отъ последней эту низ
менную затопляемую часть города, по всей своей длине изр'Ьзанъ массою раз 
личной глубины овраговъ. Съ левой стороны реки Ушайки этотъ берегъ ш 
направлешю къ последней спускается тремя террасами: верхняя, менее дру 
гихъ застроенная терасса и на значительномъ пространстве покрытая бере
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новыми рощами, носитъ назваше Верхней Елани (X I); средняя терраса, на 
которой расположена главная масса домовъ и улицъ, находящихся на л’Ьвомъ 
берегу речки У тайки  и, между прочимъ, здесь же находятся: Император- 
сшй Томскш Университетъ, apxiepeficinfi домъ, домъ губернатора и проч., 
носитъ назваше Юрточной Горы (X ). Наконецъ, нижняя, тянущаяся вдоль 
лЪваго берега речки У тайки , терраса носитъ назваше Уржатки. Эта часть 
города находится на одномъ и томъ же уровне съ Заисточьемъ. отделяясь 
отъ него неболыпимъ ручейкомъ — Истокомъ.

У рж атка въ летнее время возвышается надъ уровнемъ р еки  на 4 — 5 
саженъ; Ю рточная Г ора— на 10— 12 сажеиъ и Верхняя Е лан ь— на 2 0  и 
более саженъ. На плане эти террасы резко  выраженными штрихами отде
лены одна отъ другой, причемъ, какъ  видно на плане, Ю рточная Гора по 
нанравленш  къ верхнему течешю р. Ушайки постепенно суживается; въ своей 
же средине она прорезывается тремя ручьями, называемыми Игуновками 
(1 -я , 2 -я  и 8-я Игуновки). Въ томъ направлен^, въ которомъ протекаютъ 
названные ручьи, вся Ю рточная Гора представляется въ значительной степени 
углубленной при чемъ въ этомъ углублеши каждый изъ названыхъ ручьевъ и 
прорылъ свое ложе. 1-я и 2-я Игуновки начинаются въ самомъ городе, въ томъ 
болотистомъ районе Юрточной Горы, который тянется вдоль Верхней Елани.

Верхняя Елань и Ю рточная Гора, вследств1е значительна™ количества 
ключей, просачивающихся въ почве по н ап равлен а къ р. Томи изъ подъ 
названныхъ возвышенностей и застаивашю водъ этихъ ключей, благодаря сла

бому стоку, отделяются отъ Заисточья длинпымъ болотомъ, которое местами 
довольно глубоко, какъ, нанримеръ, нротивъ университета, где это болото 
носитъ назваше Университетскаго Озера. Все это болото вместе, называемое 
Источнымъ Озеромъ, сообщается съ рекою Томью двумя маленькими ручей
ками—  „Истоками “ , почему находящаяся здесь часть города и называется 
Заисточьемъ. При этомъ следуетъ заметить, что это Неточное Озеро но ли
ши Московскаго тракта засыпано, для образовала такъ называема™ „на- 
земнаго моста", —и такъ какъ черезъ этотъ мостъ не сделано отвермчя для 
прохода воды, то, само собою разумеется, такого рода, мостъ представляя 
собою серьезное препятств1е для стока Источнаго Озера, содействуетъ, конечно 
заболочивашю почвы Заисточья.

Н а  правой стороне р. У тайки  правый нагорный берегъ реки Томи спу
скается къ названной речк е  только двумя террасами: главную часть нижней 
террасы занимастъ часть города, называемая Болотомъ-, и верхняя терраса, 
круто возвышающаяся надъ первой, носить назваше Воскресенской Горы. 
Болото (I)  представляет!, собою четырехъ угольное, произведенное речкой 
У тайкой  и резко ограниченное съ евоихъ западной и северной сторонъ 
Воскресенской Горой углублеше въ правомъ нагорномъ береге реки  Томи.
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Въ этомъ углублен!и съ течешемъ времени, благодаря частш  естествениымъ 
наноеамъ, частш  искусственному ноднятш  почвы, всл,Ьдств1е сваливаш я на
воза и другихъ отброеовъ, образовалась зыбкая подстилка, на которой въ 
настоящее время, и раскинуто шесть улицъ съ населешемъ, доетигающимъ 
трехъ тысячъ человйкъ. Грунтъ почвы этой части, при пробахъ почвы, вы
нимавшихся изъ глубины, превышавшей три аршина, на всемъ пространств!; 
Болота оказывался состоящимъ изъ остатковъ навоза, прутьевъ и частей 
дерева, при чемъ местами вся эта почвенная смйсь напоминала собою торфъ. 
Почвенная вода на Болотй местами рйзко выстунаетъ на поверхности почвы 
и въ сйверо-восточномъ углу, а также и въ средний разсматриваемой части 
города, скоплеше почвенной воды образуетъ собою довольно глубока болота, 
въ настоящее время усердно засыпаемый навозомъ и другими отбросами.

П ереходъ Болота на Воскресенскую гору на восточной сторонй Болота 
не отличается такой резкостью, какъ  въ сйверной и западной сторонахъ. 
В слй дсш е чего, съ этой именно стороны и расположены подъемы на Во
скресенскую гору. Переходная часть между Болотомъ и Воскресенской го
рой, раздйллемая двумя широкими оврагами, носить назваше Кирпичей и 
Новой деревни ( I I  и I I I ) .

Собственно Воскресенская гора, представляющая собою изрйзанный ов
рагами остатокъ берега рйки Томи, есть ровное плато съ углублешемъ въ 
серединй, въ центрй котораго расположено такъ  называемое Бйлое Озеро,— 
небольшой прудъ, въ которомъ застаиваются стекаюшдя въ него нри весен- 
немъ таянш  воды.

Н а Воскресенской горй по такъ называемому Иркутскому Тракту, внй 
городской черты, расположена пересыльная тюрьма — обширное учреждеше 
съ нассле1пемъ, въ лйтнее время превышающимъ тысячу человйкъ; при чемъ 
между этой тюрьмой и городской чертой находится городское кладбище нейхъ 
вйроиспоийдашй. Площадь кладбища, граничащ ая къ югу Иркутскимъ трак- 
томъ, въ ейверной своей сторонй отделяется глубокимъ рвомъ (такъ назы- 
ваемомъ я Страшнымъ Рвомъ “ ), черезъ который стремительно текущая при 
весеннемъ таянш  воды иесутъ съ собою въ городъ массы песку и ила, 
вслйдс'пие чего отдйляющш Заозерную Часть отъ Песковъ ручей, называе
мый Озеромъ, въ виду того, что когда то это былъ дййствительно глубокш бас- 
сейнъ, въ настоящее время постепенно затягивается, и уже превратился въ 
широкое зароешее травой болото.

Воскресенская гора рйзко отграничиваетъ собою часть города, называе
мую Песками (V I I I ) .  Эта тянущ аяся, съ одной стороны вдоль Воскресенской 
Горы и съ другой ,— между Томью и ручьемъ, называемымъ Озеро, часть го
рода нредставляетъ собою плотно застроенную узкую полосу земли, пони
жающуюся постепенно по направленш  къ ейверу, вслйдств!е чего весенн!е
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разливы обыкновенно и затопляютъ части улицъ и переулковъ, расположен* 
ныхъ на северной и западной сторонахъ названной части города. Но при 
сильныхъ разливахъ, подобныхъ тому, какой наблюдался въ 1890  году, и 
вся эта часть затопляется весенней водой. (Л иш я, обозначенная на плане 
нунктиромъ, иоказываетъ границу среднихъ весеннихъ разливовъ, какъ въ 
этой части, такъ  равно и въ другихъ частяхъ города Томска).

Ручей, называемый Озеромъ, отделяетъ собою отъ П есковъ часть 
города, называемую Заозерьемъ. П оследняя, расположенная, съ одной сторо
ны, между Озеромъ, и съ другой стороны— рекою  Томью, представляетъ 
собою низменный, ежегодно затопляемый, треугольнику им’Ьющш, однако жъ, 
достаточно твердую наносную почву, съ углублешемъ въ середине, черезъ 
которое по направленш  къ  р. Томи когда то протекалъ ручей называемый 
Картасомъ (откуда Картасный переулокъ). Углублеше это тоже почти повсюду 
засыпано навозомъ и потому паправлеше течешя К артаса сказывается только 
рядомъ никогда не просыхающихъ лужъ и мелкихъ бологь.

Ниже Заозерья правый нагорный берегъ Томи постепенно все далее и далее 
отступаетъ отъ ложа реки , вследствие чего пространство, затопляемое разливами 
р. Томи, все более и более увеличивается. Н а этой полосЬ, изрезанной продолгова
тыми озерами— остатками весеннихъ водъ, и превращающимися въ летнее время 
въ сплошным болота, версты три ниже города, въ местности называемой Черемош- 
никами находится открываемый въ этомъ пункте, по спаде весеннихъ водъ, 
рядъ пароходныхъ пристаней, такъ  какъ  при низкомъ уровне воды р. Томи 
пароходы до Томска обыкновенно не доходятъ и должны останавливаться 
въ Черемошникахъ, где , ради этой цели и находится рядъ  принадлежащихъ 
различнымъ комнашлмъ и фирмамъ иароходныхъ пристаней, пакгаузовъ и 
другихъ строешй. Въ летнее время Черемошники иредставляютъ собою 
довольно оживленный в и д у  благодаря, между прочимъ, и тому обстоятельству, 
что здесь, какъ на конечномъ пункте пароходныхъ сообщенш, высаживается 
главная масса пробирающихся въ Сибирь переселенцевъ изъ Россш.

Между городомъ и Черомошниками находится 2-й городской неревозъ 
черезъ реку Томь, такъ назыв. Нижнш  Перевозъ.

Основная почва г. Томска есть смесь глины съ мельчайшими частицами 
песка, в с л е д с т е  чего эта почва въ дождливое время легко превращ ается 
въ жидкую грязь, въ сухое же время года даетъ массу пыли. В ъ техъ  
местахъ, где почву приходилось искусственно поднимать, какъ  напр. 
на Болоте, въ Заисточье, Урж атке и проч.,— это искусственное п о д н я т  
почвы достигалось исключительно съ номощш наваливаш я навоза, щебня и 
другихъ отбросовъ, въ такихъ местахъ почва, конечно, содержитъ въ себе массу 
органическихъ впществъ. Т акъ  какъ земледел!е въ окрестностяхъ Томска 
почти совсемъ не развито и, такъ  какъ съ другой стороны, обработка почвы въ
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первые, по крайней м ере, годы ея культуры, невидимому, не требуетъ удобрешя, 
то жители Томска не зная, куда даваться съ накопляющимся навозомъ, что 
въ особенности ст4сняетъ т4хъ, которые держать коровъ и лошадей,— а въ 
Томске почти въ каждомъ дворе имеются названный животныя,— обыкновенно 
сваливаютъ его, или по крайней м ере сваливали, во все места, какъ  въ 
черте  города, такъ и вне последней, если только для такого рода имнро- 
визированныхъ свалокъ нечистотъ, по мн4нш жителей, оказывались удобный 
места. В ъ виду этого последняго обстоятельства всевозможный углублен!я 
почвы, а равно также и многочисленные рвы, находящееся въ черте города 
или уже давно засыпаны, или засыпаются навозомъ; изъ последняго сделано 
между нрочимъ значительное количество такъ называемыхъ „наземныхъ мос
товъ*, благодаря чему естественные стоки почти повсюду превратились и 
превращаются въ гшюния болота, главнымъ образомъ всл'йдичпе того что, 
въ этихъ яназемныхъ* мостахъ обыкновенно не делается проходовъ для стока 
воды. Чтобы судить о томъ, калия количества навоза, а равно также и другихъ 
отбросовъ идутъ на постройку нодобнаго рода мостопъ, приведу здесь сообра- 
ж е т я , которыя мне пришлось слышать отъ одного изъ местныхъ архитекто- 
ровъ. По приблизительному вычисленш этого архитектора на возведете еще 
далеко не конченнаго „наземнаго моста* потрачено, вероятно, не менее 2 0 0 0 0 0  
возовъ навоза, а между гЬмъ этотъ мостъ далеко, однако жъ, не принадле- 
житъ къ  самымъ крупнымъ сооружен1ямъ этого рода. Т аки хъ  наземныхъ 
мостовъ, по моему счету, въ городе имеется 8, не считая массы мелкихъ 
мостовъ, выведенныхъ изъ того-же матср!ала. Кроме выравиивашя почвы, 
заваливания рвовъ и т. п. навозъ, по м н е н т  жителей Томска, служить 
лучшимъ матер1аломъ для укр 1 и1лешя береговъ, и поэтому охотно сваливается 
вдоль берега реки Томи, въ особенности въ той части города, которая 
называется Заозерьемъ.

Нужно сказать вообще, что въ Томск!; обращеше съ естественными водо
стоками представляется крайне варварскимъ. Уже посл1> окончашя холерной 
энидемш KOMMHcin, иодъ моимъ предсЬдательствомъ, осматривавшая отдельный 
части города, констатировала, нан р.— па ручье Игуновк1>, существоваше 
значительнаго количества отхожихЪ месть, нечистоты изъ которых ;, непосред
ственно стекали или прямо даже падали въ названный ручей. П осле про- 
изведеннаго коммислею осмотра, эти отхож1я места, но распоряжешю члена 
KOMMHciH, бывшаго полищймейстера г. Ушакова, были снесены, но, разумеется, 
нельзя ожидать, чтобы эта несомненно энергичная мера всетаки много гаран
тировала отъ спуска нечистотъ въ Игуновку, такъ  какъ изъ расположенныхъ 
на самомъ берегу названного ручья домовъ нечистотамъ деваться некуда и 
оне неизбежно будутъ стекать или покрайней м ере просачиваться въ 1-ю 
Игуновку. По берегамъ 2-й и 3-й Игуновокъ меньшее количество домовъ
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спускаетъ свои нечистоты непосредственно въ названные ручьи, но всетаки 
и здесь комишей найдено много отхожихъ местъ, устроеныхъ непосред
ственно надъ Игуновками.

Характеръ болезненности въ Томскомъ населенш въ перюдъ, 
предшествовавшш холерной эпидемш.

Н а основами с в е д е т б , доставленныхъ томскими церковно-служителями 
всЬхъ в’Ьроисио1гЬдан1 й, въ форме такъ называемыхъ санитарныхъ карточекъ 
объ умершихъ, оказывается, что съ 1-го ш ля 1892 года, именно въ бли
ж ай ш е предшествовавний развитш  холерной эпидемш перюдъ, въ то м 
скомъ городскомъ населенш наблюдалась, сравнительно, весьма высокая 
смертность главнымъ образомъ отъ поносовъ и притомъ почти исключи
тельно между детьми раннлго возраста.

Такъ, судя U0 этииъ карточкамъ, ~
у м Е Р 1  0:

Всего. Отъ Отъ прочнхъ
поносовъ. болезней.

1-го т л я  . . . . . . .  27 20 7
2 Я • . . . . . .  21 12 9
3 Я . . . . . . .  26 16 10
4 я  . . . . . . .  13 10 3
5 я . • • . . . .  20 12 8

6 Я . . . . . . .  9 8 1
7 Г) . . . . . . .  12 7 5
8 я . . . . . . .  19 12 7
9 я . . . . . . .  19 7 12

10 я • • . . . .  23 12 И
11 я . . . . . . .  8 4 4
12 ' я . . . . . . .  17 9 8

Начиная съ 10 числа поля, количество умершихъ отъ поносовъ детей 
заметно уменьшилось и въ общемъ итоге, въ теч ете  ш л я  месяца, не превы
шало 7— S человекъ въ сутки; но въ тоже время и не проходило ни одного 
дня, чтобы не было сообщено с в е д е т й  объ умершихъ въ теч ете  сутокъ 
отъ поносовъ, какъ взрослыхъ, такъ въ особенности детей.

Эта смертность отъ поносовъ, взятая за недельные сроки, представляется 
въ такомъ виде, начиная съ 1-го ш ля.

1- я  неделя . . . .  85 человекъ въ томъ числе детей 62
2- я „ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 „ „ „ „ „ 4 6
3- я „ . . . . . 46 „ „ » я я 41
4- я _ ..................... 43 „ „ „ я я 39
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(Суточное движ ете смертности въ г. Томске, въ зависимости отъ отдель- 
ныхъ болезней, за ш ль, пвгустъ и сентябрь 1892  г., смотри въ конце, прило- 
xeHie № 8). Въ этой таблице показаны также движ ете смертности въ пересыльной 
тюрьма и переселенческихъ баракахъ и суточный ходъ смертности отъ холеры,

Между отметками священниковъ въ групп* умершихъ отъ поноса до 11 
ш л я  встречается только одна карточка, именно 4 ноля, въ которой отме
чена похороненною дочь крестьянина изъ ссыльныхъ, Ишимской волости, 
М атрона Домосицкая, съ дiaгнoзoмъ: „отъ поноса и р в о т ы Д п 1Гнозы всехъ 
остальныхъ умерпшхъ отъ поноса обозначены просто: „отъ поноса",— безъ 
всякихъ добавлены.

Говоря о существовали въ Томске техъ  или другихъ болезпенныхъ 
формъ въ перюдъ, предшествовавпйй холерной эиидемш, нельзя не отметить 
здесь такж е и следующаго факта: студенты, осматривавппе помещешя, въ 
которыхъ были холерныя заболевашя отметили въ своихъ записяхъ следующее 
два случая: 1) 8 ш ин по Малой Кирпичной улице, въ доме Лаперова, JV; 
15 , хворалъ рвотой, поносомъ и судорогами крестьянинъ Михаилъ Гущинъ, 
новыздоровелъ. Д алее , около того-же времени по Уржатскому переулку, въ 
доме № 18, былъ отмеченъ такой же случай болезни.

Наконецъ г.г. врачи Ф. Ф. Оржешко и I . I . Бсрезницкш  указываютъ 
на существоваше въ своей практике подобнаго рода случаевъ болезней меж
ду взрослыми около 10-го ш ля , именно; первый въ Заозерье и второй по 
Мухинской улице. В се эти случаи, однако жъ, кончились выздоровлетемъ. 
Такимъ образомъ въ першдъ, предгаествовавшШ развитою холерной энидемш 
въ среде томскаго городскаго населены! наблюдалась весьма высокая смерт
ность отъ детскихъ ноносовъ и кроме того отмечено было несколько слу
чаевъ холеровидныхъ заболевашй, хотя и не окончившихся смертью; такт» 
что были ли это случаи действительной азиатском холеры, или cholera nostras, 
сказать, конечно, ничего невозможно.

П е р в ы е  с л у ч а и  з а б о л * в а н ш  а з к т с к о ю  х о л е р о й  в ъ  Т о м с к 'Ь .

Первые несомненные случаи заболеваш я аз1атской холерой въ Томске 
были констатированы на арестантской барж е, прибывшей изъ г. Тюмени въ 
Томскъ съ пароходомъ Галкинъ-Врасскш , (восьмымъ нароходомъ съ открытой 
навигацш ) 11-го ш ля  1892 года и остановившейся на пароходной пристани 
въ Черемошникахъ. Здесь, на пристани изъ пасажировъ арестантской баржи 
заболело холерою три человека: 1) добровольно следовавшая за своимъ 
ссыльнымъ мужемъ Александра Богатырева, 24-хъ  .гЬтъ; 2) сынъ Богатыревой 
И ванъ, 2 -х ъ  летъ  и 8) ссыльная административнымъ порядкомъ Д арья П ермя
кова. В се трое померли на барж е 12 ш ля.
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Александра Богатырева во время пути отъ г. Перми, откуда она вы
ехала  около 15 гюня, была совершенно здорова, и только 10  т л я  при 
приближенш уже къ г. Томску поел* того, какъ  она, по ея словамъ, *ла  
сырую рыбу, пила холодный квасъ и молоко, почувствовала боль въ 
живот*, боль нодъ ложечкой, тошноту и ознобъ. Эти болезненные симптомы 
продолжались у Богатыревой и во весь день 11 ш ля , къ вечеру ж е  11 т л я  
открылись припадки сильной рвоты, поноса и судороп. Больная умерла 
12 т л я ,  въ 2 часа по полудни. Синь умершей, 2 -х ъ -л * тт й  мальчикъ 
Иванъ Б огаты реву  во время сл*довашя на пароход* былъ боленъ желу- 
дочно-кишечнымъ разстройствомъ, и умеръ въ Томск* тоже съ признаками 
холеры.

Д арья Пермякова во все время пути пользовалась хорошимъ здоровьемъ; 
заболгьла холерой съ 11 т л я  на 12-е, по прибытии въ г. Томскъ на 
Черемошинской Пристани, при чемъ 12 утромъ у ней были вс* признаки 
развитой аз1атской холеры; умерла 12 т л я  около 5 часовъ вечера. К ъ 
2-мъ чаеамъ но-полудни, 12 т л я  вс* арестанты съ пришедшей 11 т л я  
баржи были переведены въ Томскую центральную пересыльную тюрьму.

Холерная эгшделия въ Томской пересыльной тюрьмТ*).
I

Томская пересыльная тюрьма, какъ видно на план*, расположена въ с*- 
веро-восточной части города, приблизительно въ 3 0 0 — 4 0 0  саженяхъ отъ 
городской черты; представляла изъ себя въ теч ете  мянувшаго л*та рядъ 
деревянныхъ ностроекъ— тюремныхъ казармъ, обнесенныхъ бревенчатой ог
радой (налами), состоящей изъ 2-хъ  частей: старой ограды, внутри которой 
расположены: казармы для пом*щен1я всевозможныхъ пересыльныхъ арестан- 
товъ, бараки для пользовашя больныхъ арестантовъ, часовня и н*которыя 
друг!я службы, и новой ограды. Въ этой посл*дней расположены вновь 
строющдяся казармы пересыльной тюрьмы. Постройкой этихъ казармъ въ 
течете  минувшаго л*та занималось значительное количество рабочихъ: плот- 
никовъ, каменыциковъ и др., проживавшихъ въ город* и только въ теч ете  
дня приходившихъ въ пересыльную тюрьму на работу. Рядомъ съ этой вновь 
строющейся частью пересыльной тюрьмы, но вн* ограды, по н ап р авл ен т  къ 
городу находился деревянный баракъ, нич*мъ не отгороженный отъ окру
ж аю щ ая  поля. Баракъ этотъ служилъ пом*щешемъ для добровольно сл*ду- 
ющихъ за арестантами женъ и д*тей, при чемъ находивппяся въ означен- 
номъ барак* лица, до холерной эпидем1и, им*ли безпрепятственное сношен1е 
съ городомъ.

*) Данная о холерныхъ заболЪвашнхъ въ пересыльной тюрьмЬ доставлены мнЬ стар- 
шимъ врачемъ пересыльной тюрьмы Ф. Ф. Оржешко и состоявшимъ въ этой тюрьм'Ь во время 
эпидсмш въ качествЬ врача студенгомь П. В. Бутягннымъ.
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13 т л я ,  вечеромъ д1агнозъ холеры былъ поставленъ у В-хъ переведен- 
ныхъ въ пересыльную тюрьму арестантовъ, прийывшихъ въ Томскъ съ паро- 
ходимь Галкинъ-ВрасскЫ , именно: у добровольно-сл4довавшей за мужемъ 
М арш  Вагиной, 25 л4тъ; у поселенца Андрея Баханцева— 32 л'Ьтъ и у 
Лейбы Гурфинера, каторжнаго, 37 л’Ьтъ.

M apia Вагина, урожденная нижегородской губернш, изъ нижегородской 
тюрьмы отправлена была 11 мая въ Пермь, гдЬ она была больна тифомъ; изъ 
Тюмени выЬхала совершенно здоровою и, какъ добровольно слЬдовавшая за 
мужемъ, въ Томской пересыльной тюрьмЬ была помЬщена внЬ ограды пересыль
ной тюрьмы, въ баракЬ, нредназначенномъ для лицъ, слЬдующихъ за арестован
ными; до 13 ш ля  вечера была совершенно здоровой; въ течеше дня 13 ш ля 
была на Томскомъ городскомъ базарЬ, покупала здЬсь будто бы огурцы, Ьла ихъ 
и ночью съ 13 на 14-е т л я  заболпли рвотой, поносомъ и судорогими. Въ 
тюремную больницу поступила 14 (юля и умерла 15 ш ля , въ 6 часовъ утра.

Въ т о т ъ  ж е  вечерь съ 13-го на 14-е т л я ,  заболЬли, какъ выше было 
сказано, помещенные въ баракахъ для арестантовъ, т. е. уже въ самомъ 
зданш  пересыльной тюрьмы, Андрей Баханцевъ и Лейба Гурфинеръ; нри 
чемъ Андрей Баханцевъ умеръ 15 (юля, а Лейба Гурфинеръ, нрохворавъ 
до ВО (юля, выздоровЬлъ.

Т акъ -какъ  часть арестантовъ, прибывшихъ съ па^оходомъ Галкинъ-Врас- 
ск(й, предположено было отправить этапнымъ норядкомъ далЬе, по направ- 
лен(ю къ Восточной Сибири, то, въ виду появлешя холерныхъ заболЬвашй 
въ пересыльной тюрьме, начальникъ губерн(и обратился ко мнЬ съ прось
бой высказаться относительно того, насколько представлялось удобнымъ 
выполнить эту мЬру. ВслЬдсЫ е этого предложен(я начальника губернш, 
мною, вмЬстЬ съ нимъ, 14-го (юля былъ произвсденъ осмотръ парт(и аре
стантовъ, предназначенной для эвакуацш.

ПослЬдн(е, въ количестве около 3 0 0  человЬкъ, на одномъ изъ арестант- 
скихъ дворовъ были показаны иамъ, при чемъ выяснилось, ч то  многие изъ 
арестантовъ, несомтьнно, страдали поносомъ, такъ  какъ  отведенное, для 
означенныхъ арестантовъ отхожее мЬсто было залито массой жидкихъ испраж- 
неы1й, вслЬдств(е чего я тутъ-же просидъ г. начальника губернш приказать 
обмыть эти мЬста растворомъ соляной кислоты, а также и влить въ нихъ 
достаточное количество этой кислоты. Въ тотъ-же день 14 (юля было сдЬлано 
также расноряжеше объ обнесенш оградой барака для лицъ добровольно- 
слЬдующихъ за арестованными, запрещенш имъ посЬщать городъ и, кромЬ 
того, о носгановкЬ въ тюремной прачечной самой импровизированной простЬй- 
шей дезинфекц(онной камеры, назначенной исключительно для дезинфекцш 
арестантскаго белья. Предназначенные же къ эвакуацш  арестанты были 
задержаны на 5 дней въ пересыльной тюрьма.
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15-го ш ля , въ Ю лаоовъ вечера, иостуиилъ въ тюремную больницу прибыв- 
шгй на пароходы Га лк и т-В р а сскш  и заболЬвшш холерой воселенецъ 
Василш Катуковъ, 26 лЬтъ. И зъ  Тюмени Катуковъ отправленъ 2-го ш ля ; 
дорогой былъ боленъ незначительнымъ поносомъ, но прибылъ въ Томскъ 
совершенно здоровымъ. П ринадки холеры, именно рвота, появились 15 
т л я  около 6 часовъ вечера. Въ больницу постунилъ того-же числа, въ 10 
часовъ вечера, съ рЬзко выраженными припадками холеры, отъ которой и 
умеръ 16 ш л я , въ 2 часа дня.

П ослЬ Катукова изъ прибывшихъ съ пароходомъ Галкинъ-В расскт  
арестантовъ заболели холерой еше: Василш Чаловъ, забодЬлъ 17 ш ля , умеръ 
18 ш ля ; Леонтш Плотницкш, 24-хъ  л’Ьтъ, забол'Ьлъ сначала, именно 17 
ш ля , сыннымъ тифомъ и носл’Ь выздоровлешя отъ него, именно 12 августа, 
забол’Ьлъ холерой; затЬмъ, Броха Лея заболЬла 27 ш ля поносомъ и 80  ш ля  
заболЬла холерой; больная эта, однако жъ, къ 12 августа выздоровЬла. И зъ 
другихъ арестантовъ пересыльной тюрьмы, не прибыешихъ съ 8-й баржей 
въ этотъ перюдь р а з в и т  холерной эпидемш въ пересыльной тюрьмЬ, забо- 
лЬлъ только одинъ арестантъ, именно Евгенш  Байгуновъ, старикъ, 71 года, 
еще съ 8 поля, болЬвшш поносомъ отъ которого онъ и пользовался въ тю
ремной больницЬ до 27 ш ля; находясь въ этой больницЬ Байгуновъ забо- 
л’Ьлъ холерой и померъ 28  ш ля. Такимъ образомъ холерная эпидем!я въ 
Томской пересыльной тюрьмЬ, въ первый начальны# нцрходъ ея развития, не 
смотря на отсутсш е и невозможность примЬнешя какихъ-бы то ни было 
м’Ьръ и золя ц in и другихъ M’bpoupifl’rib противъ развития- и распространешя 
холерной заразы въ пересыльной тюрьмЬ, ограничилась исключительно аре
стантами 8-й баржи, если не считать 70  лЬтняго, истощеннаго предваритель- 
нымъ и, при томъ, продолжительнымъ поносомъ старика, Евгеш я Байгунова.

2-го августа въ Томскъ прибылъ 9-й арестантскш пароходъ и къ 2-мъ 
часамъ пополудни 8 августа всЬ арестанты этого парохода были переведены 
въ пересыльную тюрьму. На нароходЬ не было больныхъ холерой, но, но 
прибытии въ тюрьму партии, этой болЬзшю заболЬлъ 3 августа, въ 2 часа 
пополудни, поселенецъ Иванъ Укунскш, 2 0  лЬтъ и померъ— 4 августа. З а 
тЬмъ, 4 августа изъ то й -ж е  napmiu прибыешихъ на 9-мъ пароходы забо
лЬлъ Афанасш Кассенцовъ, поселенецъ 39  лЬтъ; умеръ 7 августа. Н аконецъ, 
изъ этой партии заболЬла холерой еще, но уже 10 августа, добровольно 
слЬдовавшая за своими, мужемъ, Анна Кассенцова, 40  лЬтъ; больная эта 
выздоровЬла къ 17 августа.

Начиная съ 4 августа, симптомы аз1атской холеры начали уже появляться не 
только среди прибывшихъ на двухъ послЬднихъ баржахъ, но и среди аре
стантовъ, иомЬщенныхъ въ пересыльную тюрьму ранЬе 12 ш ля и 2-го ав 
густа. Т акъ 4  августа заболЬли холерой больные арестанты Василш  Ко-
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зинъ, 47 лЬтъ и Николай Воиновъ; оба эти арестанта находились въ тю
ремной больницЬ, причемъ первый былъ боленъ скорбутом*, а  второй тубер- 
кулезоиъ, оба умерли: 1-й 6 августа и 2-й 7 августа.

ЗатЬмъ 6 августа заболЬлъ Александръ Зилевъ, каторжный, пользовавшшся 
въ  больницЬ пересыльной тюрьмы отъ сыпного тифа; этотъ больной выздоро- 
вЬлъ 25 августа. 7 августа забол'Ьлъ арестантъ АфанасШ Левченко 22 лЬтъ. 
тоже выздоравливавшей послЬ сыпного тифа. Д алЬе, 8  августа, заболЬли: 
Степанъ Майковъ, 34 лЬтъ* и Абутарымъ Мавликеевъ, нри чемъ 1-й поль
зовался въ больницЬ отъ поноса; Мавликеевъ ж е'бы лъ  боленъ чахоткой. 
М айковъ умеръ 13 августа, Мавликеевъ— 15-го.

Д алЬе, 12 августа заболЬлъ холерой ВасилШ Демановъ, арестантъ воз- 
вращавшШся изъ Иркутска, 55 лЬтъ; выздоровЬлъ 16 августа.

13 августа заболЬлъ холерой Максимъ Дисюкъ, поселенецъ 34  лЬтъ; былъ 
боленъ скорбутомъ, отъ котораго и пользовался въ больницЬ; умеръ 15 августа.

16 августа заболЬлъ ДмитрШ Ш еркуновъ, поселенецъ, пользовавпййся 
въ больницЬ отъ скорбута, и умеръ 18 августа. Наконецъ, 18 августа за- 
болЬла Мар1анна Колесницкан, дЬвочка 8  лЬтъ; предварительно, въ течете  
2 -х ъ  дней, была больна ноносомъ, отъ котораго и пользовалась въ больни
цЬ; 18 августа заболЬла холерой; выздоровЬла.

11 августа пришелъ 10-й арестантскгй пароходъ. Съ этого парохода 
арестанты были пврвведеа*4 въ  пересыльную тюрьму 12 августа. Изъ при- 
йывшихъ на этокъ йароходЬ 15-го августа заболЬлъ холерой Максимъ Рома- 
новичъ, бродйШ 65 лЬтъ и умерь* 16 августа въ Томскъ пришелъ 11-й 
арестан тш й  нВрОходъ; арестанты съ него были переведены въ  пересыльную 
тюрьму 17-го августа. 18 августа прибывшая на этомъ пароходЬ Авдотья 
ВЬчанова, каторжная 50 лЬтъ, заболЬла холерой, отъ которой она выздо
ровЬла 25 августа. Наконецъ, 20  августа холерой заболЬлъ Семенъ Боло- 
хонъ арестантъ, возвращавпййся изъ Иркутска; умеръ 23 .

БромЬ вышеозначенныхъ больныхъ, отъ холеры умерли еще, судя по кар- 
точкамъ священника, Д ом н и тя  Векшичъ 4 -хъ  и Егоръ Помектовъ— 6 лЬтъ.

Такимъ образомъ въ пересыльной тюрьмЬ послЬ 2 августа, т. е. послЬ 
прибыли 9, 10 и 11 арестантскихъ баржъ, заболЬло холерой 5 арестан-. 
tobv изъ прибывшихъ на. этихъ баржахъ и, если не считать Домниюю 
Векш ичъ и Егора Помектова, — 11 арестантовъ изъ тЬхъ, которые прибыли 
или ранЬе 12 ш л я , или поступили въ тюрьму не съ арестантскихъ баржъ. 
Но изъ всгьхъ этихъ заразившихся холерой въ тюръмп только двое до 
забоАЫангя холерой были совершенно здоровы и находились въ общихъ 
казармахъ, именно: ВасилШ Демановъ, и Семенъ Болохонъ; у остальныхъ 9 
ареетайтовъ холера развилась тогда, когда они находились въ больничныхъ 
палатахъ.
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В ъ общемъ итоге между арестантами пересыльной тюрьмы во все время 
развитая холерной эпидемш въ Томска, именно съ 12 ш л я  по 1 сентября, 
было 2 6  случаевъ холеры, изъ нихъ 17 съ смертельнымъ исходомъ и 9 окон
чились выздоровлешемъ.

Обращая внимаше на эту эпидемш, сл'Ьдуетъ отметить тотъ ф актъ, что 
холера въ пересыльной тюрьма съ наибольшей интензивностью проявилась 
въ начала августа, именно 4 августа, когда въ одннъ день отмечено было 
3 случая заб о л ев ал а  холерой. Я  не имею данныхъ. сколько прибыло аре- 
стованныхъ въ пересыльную тюрьму на арестантскихъ баржахъ 8 , 9 , 10  и 
11 , но судя по св'Ьд'Ьшямъ за предъидущ1е годы, можно предполагать, что 
на каждой барж е арестантовъ прибывало около 6 0 0 — 700  ч ел о в ек у  изъ 
нихъ около 4 0 0  мужч. 100  женщ. и около 150  детей до 15-ти-летняго 
возраста.

Холерная эпидеьпя среди Томскаго городскаго йаселешя.

Первый несомненный случай заболеваш я аз1атской холерой въ Томске 
и при томъ случай, окончивнпйся смертью, падаетъ на 15 ш л я , именно, 
вечеромъ 15 тля заболплъ рвотой и поносомъ креетьянинъ Александр!. 
Х аритонову 56  л4тъ, прибнвшш въ этогь день въ Томскъ, въ 8 часа 
дня, изъ деревни Малочкиной, по Иркутскому тракту, и остановивпийСя по 
Малой Кирпичной улице, въ доме № 1 4 . Въ городъ Харитоновъ прибйлъ 
совершенно здоровымъ; около 5-ти часовъ вечера въ незначительномъ ко
личестве пилъ водку; ночью открылись у него припадки холеры; въ 
т еч ете  16 ш ля эти припадки были незначительны; но въ ночь съ 16 на 
17 холерные припадки резко  обострились, такъ  что 17 числа, около 2 -хъ  
часовъ дня, этотъ больной былъ отправленъ въ городскую холерную боль
ницу, на такъ  называемую заимку Ж елтовскаго, где въ тотъ-же день, около 
5 часовъ вечера, Харитоновъ и умеръ. Это былъ первый больной, нользо- 
ванный въ названной больнице.

17 ш ля , около 6 часовъ вечера, я производилъ дезигфекцш  помещешя, 
где  жилъ Харитоновъ. Помещеше это, расположенное, какъ выше было 
сказано, въ доме но Малой Кирпичной улице, представляло изъ себя ма
ленькую избушку, находившуюся на задней части двора названаго дома, и 
состояло изъ двухъ частей: въ задней части жили сами хозяева, а въ 
передней съ землянымъ поломъ жилъ Харитоновъ (онъ былъ жильцомъ въ 
этомъ доме). Рвота и испраж нетя выбрасывались прямо на этотъ полъ й, 
но словамъ домохозяевъ, хотя и были собираемы, но не особенно чисто. Х о- 
зяинъ дома, на дворе котораго, кроме этой избушки, находился еще не
большой домъ, заявилъ мне, что, какъ  онъ сам у  такъ и его семейные, а
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равно и всЬ его жильцы страдаютъ значительныиъ гастрическимъ разстрой- 
ствомъ, выражающимся поносами и болями подъ ложечкою и что эти бо
лезненные симптомы развились у нихъ уже несколько дней тому назадъ, но 
никакъ не вследств1е испуга отъ болезни и смерти Х аритонова, которой 
они, повидимому, особаго значешя и не придавали.

16 ш ля заболелъ холерою мещанинъ М ихаилъ Х ацкелевичъ, проживав
ший цр Большой Подгорной улице на П ескахъ, въ доме Родоминскаго; 
больной выздоровелъ.

1S числа заболелъ мещанинъ Евститней А лексееву. проживавши! но 
В ойлочной Ваимке. Войлочная Заимка — маленькая часть города Томска, со
стоящая изъ 5 0 —6 0  неболыпихъ деревянныххъ домовъ, тянется по берегу 
Угаайки, какъ  разъ подъ темъ местол ъ , на которомъ находится городская 
больница. Евстигней А лексеевъ, какъ я узналъ при производстве дезин- 
фекцш въ его доме утромъ J9 т л я ,  въ день заболевам я 18 ш ля  былъ 
на базаре; домой пришелъ сильно выпивши, и вечеромъ у него появились 
ргъзкге припадки холеры, в сл ед сш е  чего ночью былъ помещенъ въ боль
ницу Ж елтовскаго, где  и умеръ.

Это былъ второй холерный пащентъ этой больницы.
В ъ  этотъ же день, 18 числа заболелъ холерой крестьянинъ Степанъ 

Голомидовъ, переселенецъ изъ Уфимской губернш, прибывшш на пароходе 
„Сараиулецъ". Ж илъ въ Томске три дня. 17 числа Голомидовъ выехалъ изъ 
города и по пороге, въ селе К алтае , заболелъ холерой, откуда и былъ 
доставленъ въ городскую больницу. Этотъ больной выздоровелъ.

Д ал ее , 18 же числа заболелъ на плотахъ, близь верхняго перевоза, кре
стьянинъ Лковъ Ш иелевъ; тоже выздоровелъ. Затем ъ въ тотъ-же день, 
18 числа, заболели еще крестьяне: Иванъ Бутаковъ, Василш Ивановъ и 
К арпъ Смодкинъ, работавппе въ пересыльной тюрьме. Все названный лица — 
плотники, по профеесш— умерли 19 числа, при чемъ Карпъ Смолкинъ иро- 
живалъ въ собственномъ доме, на Болоте, по Кондратьевской улице, за- 
болтьлъ съ 18-го на 19-е, умеръ ночью на 20-е ; Бутаковъ — по Войлочной 
заимке; умеръ 19, въ 9 часовъ утра. Василш  Ивановъ проживалъ по Ма
лой Кирпичной домъ № 22, умеръ тоже 19 числа.

Такимъ образомъ 18 числа въ городе были отмечено 6 случаевъ тяже- 
лаго заболеван1я холерой, изъ которыхъ 4  окончились смертш. В се эти 
случаи, какъ  видно изъ сказаннаго выше, развились въ совершенно различ- 
ныхъ часгяхъ города. Но изъ этихъ 6-ти случаевъ въ 8 -х ъ — заболе- 
ваш я, до известной степени, могутъ быть связаны съ пересыльной тюрьмой. 
Случал эти касаются Бутакова, Смолкина и И ванова. Бутаковъ и Ивановъ 
работали въ пересыльной тюрьме, оба получили расчетъ вечеромъ 16 ш ля, 
и оба, какъ выше было сказано, заболели 18 числа. Утверждать, что они
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заразились холерой именно въ пересыльной тюрьма, конечно, н етъ  никакихъ 
основашй, потому-что, какъ  объ этомъ тоже было сказано выше, вновь 
строюшдеся бараки пересыльной тюрьмы отделялись отъ тюрьмы заборомъ 
или оградой (палями) и рабоч!е въ этихъ баракахъ не имели никакихъ сооб- 
щешй съ арестантами, а въ особенности съ больничными бараками, гд е  
можно было предполагать существование гнезда холерной заразы.

В ъ виду того, что даже арестанты пересыльной тюрьмы, не смотря, 
казалось-бы, на легкую возможность заразиться имъ холерою отъ прибываю* 
щихъ изъ Тюмени на барж ахъ арестантовъ, тем ь не менее, однако же, вовсе 
не заболевали этой болезнью, то конечно, утверждать, что выше названные 
плотники заразились холерой именно въ пересыльной тюрьме, было бы во 
всякомъ случае крайней натяжкой, и, если я въ настоящемъ описанш упо
минаю о томъ, что эти плотники передъ заболевашемъ холерою работали 
въ пересыльной тюрьме, то делаю не ради того, чтобы отметить суще- 
ствоваше какой либо причинной связи между развитчемъ холерной эпидемш 
въ пересыльной тюрьме и носледующимъ ея развияем ъ въ городе, но упоми
наю единственно, какъ  о простомъ, и, можегь-быть, чисто случайномъ совпа- 
денш фактовъ.

19 числа было отмечено 6 новыхъ заболеваш й холерою, изъ которыхъ 
4 также окончились смертш  и при томъ все эти больные, какъ и больные 
18 числа, проживали не въ одномъ какомъ либо определенномъ пункте, но въ 
различныхъ и при томъ сравнительно отдаленныхъ одна отъ другой частяхъ 
города; именно: иервый больной былъ доставленъ въ больницу Ж елтовскаго 
съ Войлочной Заим ки— это была девочка 10 летъ , Анна Алексеева, дочь 
умершаго накануне Евстигнея Алексеева; затемъ второй больной былъ до
ставленъ ст Верхняго перевоза реки Томи, расположеннаго, какъ  видно на 
плане, около военнаго лагеря; третш — изъ Тецковскаго переулка; четвертый —  
съ Новокарповской улицы, пяты й— съ Тверской улицы, тестой— съ Якимов- 
ской улицы (Юрточной части). Испражнешя больнаго съ Тверской улицы 
Я на Сиганова, умершаго въ больнице П риказа, были наследованы въ за- 
ведуемой мною гипенической лабораторш. П ри микроскопическомъ изеледо- 
ванш оне дали картину запятовидныхъ’ бациллъ, почти безъ всякой примеси 
другихъ микроорганизмовъ; при культурахъ на пластинке и уколомь полу
чены были затемъ характерны я для холерныхъ бациллъ картины р азв и яя  
колошй.

20-го числа ш ля отмечено 10 новыхъ случаевъ заболевашй, изъ кото
рыхъ въ шести наблюдался смертельный исходъ. И зъ этихъ случаевъ за- 
болеваш я холерою следуетъ отметить, между прочимъ, случай, наблюдавпййся 
въ Макаровскомъ переулке, на Юрточной горе, въ доме № 10. В ъ этомъ 
доме, въ ночь на 21-е число, у прож ивавш ая здесь крестьянина Фрода
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П анова— плотника, работавшим рантье также въ пересыльной Мюръмть 
появились pt3Kie признаки холеры, такъ что около 12 часовъ 21 числа, когда 
я  прибыль въ доиъ, занимаемый больнымъ, для нроизводства дезинфекцш, 
то нашелъ больного на полу въ полу-безсознательномъ состоянш, и кругомъ 
его набросанный прямо на землю досчатый полъ былъ весь сырой отъ рвоты 
и испражнешй, при чемъ значительная масса последнихъ, по словамъ хозяина, 
уже собрана и выброшена въ отхожее место. Испражнешя этого больного были 
собраны мною и изследованы. Картина та же что и въ предыдущемъ случай.

Начинал съ 20-го  числа ш л я , холерная энидем1я резко увеличивалась, 
при чемъ заболеваш я наблюдались въ самыхъ различных'! частяхъ города, но 
главнымъ образомъ, однако же, на Болоте. Б ъ  23 числу случаи холеры от
мечены были уже во всехъ  частяхъ города, причемъ первоначальные слу
чаи несомненныхъ заболеванш  въ означенныхъ на плане городскихъ частяхъ,
цадаютъ на следую пое числа: 

М алая Кирпичная улица. 15 ш ля Ю рточная часть . . . 19 ш л я
П ески... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 „ Заозерье .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 20  ,
Болото ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 , Воскресенская гора . - 21 „
Войлочная Заимка. . . 18 „

Суточный ходъ развитая заболеваемости и смертности отъ холеры пред
ставляется въ следующемъ виде, при чемъ необходимо заметить, что въ ниже
приведенный таблицы суточнаго хода заболеваемости и смертности отъ холеры 
вошли далеко не все случаи общаго количества заболевавшихъ и умершиКъ 
въ Томске отъ этой болезни, такъ  какъ далеко не относительно всехъ забо- 
левш ихъ холерою имеются точныя с в е д е н а  о срокахъ начала заболеваш я и 
исхода болезни— въ смерть. Нижеприводимыя таблицы движешя суточной 
заболеваемости и смертности даютъ только приблизительное нредставлеше 
о ходе означенныхъ моментовъ; въ таблйцахъ отмечены именно т е  больные, 
сроки заболеваш я и смерти которыхъ были точно установлены, что состав- 
ляетъ около 83°/о всехъ заболевшихъ и умершихъ отъ холеры въ Томске.

Табл. 1. Общее движете заболеваемости и смертности отъ холеры въ Томске.

Холе
рой.

Холе
риной. Зсего. Умерло. Холе

рой.
Холе
риной. Всего. Умерло.

14 ш л я . . 3 — 3 — 19 ШЛЯ. . 6 — 6 4
15 » . 2 — 2 2 20 » . ■ 10 2 12 4
16 » . 2 — 2 1 — — — — —

17 » . . 1 — 1 1 21 » . . 16 3 19 6
18 . 6 — 6 1 22 > . 20 11 31 3
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Холе
рой.

Холе
риной. Всего. Умерло.

28 т л я  . 19 13 32 7
24 23 9 32 12
25 » 30 9 39 13
26 » , 41 23 64 13
27 » 67 13 80 19
28 37 20 57 32
29 « . 43 26 69 37
80 » 51 27 78 39
31 » 40 17 57 24

1 августа 45 19 64 27
2 » 53 22 75 21
3 » , 34 31 65 36
4 55 24 79 33
5 45 25 7 0 ' 33
6 » 44 15 59 26
7 « 43 27 70 29
8 > , 40 26 66 31
9 » . 44 19 63 28

10 41 25 66 34
11 » , 36 24 60 20
12 37 20 57 28
13 34 13 47 9(1)
14 » 30 14 44 25
15 » . 32 25 .57 20
16 > . 36 24 60 22
17 & 16 19 35 18
18 > , 19 20 39 22
19 > , 10 16 26 17
20 10 13 23 8
21 » 5 11 16 13
23 ) И 12 23 6
23 » 3 7 10 14
24 > , 4 10 14 3
25 э 6 9 15 5
26 » . 5 5 10 5
27 7 6 13 6
28 » , 4 5 9 6
29 2 4 6 2

Холе
рой.

Холе
риной. Всего. Умерло.

3 0  авгу ста .
31 » .

7
6

4
3

11
9

6
4

1 сентября
2 » .

6
1

2
5

8
6

2
1

3 » 4 1 5 4
4 » . 1 1 2 2
5 » 8 3 6 3
6 > 3 3 6 1
7 » 1 1 2 , —  .
8  л . 1 4 5 1
9 » • 1 3 4 —

10 » . 1 2 3 1
И  » . 1 1 2 —  .
12 > . 1 2 3 —
13 » — — — —
14 » . 1 — 1 1
15 » . 1 1 2 —

16 » 1 2 3 —

17 » . . 2 1 3 —

18 > .
19 . .
20  * .

— — — —

__ _ __ —

21 * . 1 ч 1 —

22  » . 2 — 2 —
23 * . — — — —

24 > . — ' — — —

25 » — — — . —

26 » .
27 » .
28 » .

1 1 2 —

_ — __ —

29 * . 1 1 2 —

3 0  » . — - — —

1 октября.
9 »

— — — —

а » • 
8 »
4 »

1 2 3 —

5 » ,— — __ —

6 » 1 1
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И зъ этихъ двухъ таблицъ суточнаго р а з в и т  холерной эпидемш въ отд'Ь.ть- 
ныхъ частяхъ города видно, что зараза довольно быстро охватила весь городъ, 
и почти во всбхъ частяхъ достигла своего m axim um ’a въ перюдъ около 1 — 6 
августа. ЗагЬмъ, начиная съ этого времени, довольно равномерно во всЬхъ 
частяхъ холера постепенно начала исчезать, и къ  началу сентября выражалась 
уже виде единичныхъ заболеваш й. Въ перюдъ niaxim inii'a р а з в и т  холеры, 
т. е. между 1 и 6 августа, заболеваш я холерой начали наблюдаться и въ такихъ 
местахъ, гд е  ранее такого рода забо.гЬва1пл во всякомъ случае не появлялись. 
К ъ такого рода нунктамъ нужно отнести Верхнюю Елань и нересыльную тюрьму 

Распространеше холеры по отдельнымъ улицамъ.
В ъ  ниже приведенной таблице собраны ть случаи холерныхъ заболп.- 

вамт, зарегистрованныхъ, какъ  въ карточкахъ врачей и священниковъ, такъ 
равно и найденныхъ студентами при произведенномъ ими изследованш  и ос
мотре домовъ, въ которыхъ наблюдались холерныя заболеваш я, и потому 
можно считать, что въ этой таблица показаны виъ случаи бывшихъ 
въ Томскп заболгъвангй холерою.

з б о л е о. У м с р л 0. ЧислоНАЗВАН1Е УЛИЦЪ.
МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. некто. жителей

Загорнал съ Глухимъ
переулконъ . . . 26 34 15 16 41 50 15 22 87 973

Болотный иереулокъ . 8 С 12 3 21 9 6 4 9 186
Новокариопскал. . . 6 7 — 2 5 9 6 О

О 9 64
Акиховская . . . . 21 18 18 29 39 47 11 11 22 631
Горшковъ..................... 32 22 19 14 51 36 19 10 29 407
Кондратьевская . . . 19 18 13 20 32 38 13 10 23 590
Обрубъ .......................... 1 1 — — I 1 1 1 2 —

Итого на БолотЪ . 113 Юй 78 84 191 189 70 61 131 2851

Большая Кирпичная . 10 15 10 15 26 28 6 10 16 595
Малая Кирпичная . 10 15 11 16 27 31 7 8 15 728
Средняя Кирпичная . 3 0 4 7 7 13 1 4 5 272

Итого на Кирпич.. 29 30 31 38 60 72 14 22 36 1595

Петровская съ Войлоч-
ной паймной . . . 25 27 12 24 37 51 15 14 29 967

Служапйе въ больншрЬ
Желтовскаго . . . е 1 7 О 13 3 5 1 6 189

Итого въ Нов. деревн Ь 31 •28 19 26 40 54 20 15 25 1156

Воскресенская гора.
Воскресенская . . . 12 10 9 14 21 23 6 6 12 595
БЪлая .......................... 3 11 6 9 9 20 2 4 6 307
Ефремовская . . . . 3 3 3 1 6 4 2 3 5 309
БФлозерсмй иереулокъ 11 6 4 5 15 11 9 2 11 384
Белозерская . . . . 4 4 — — 4 4 1 4 4 330
Иркутская..................... 12 7 2 2 14 9 10 5 15 660
К ривая.......................... 8 2 2 7 10 9 6 — 6 225
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о а 6 о П . 1 О . У м е р х 0 .

’ жителей.
М У Ж . акы. М У Ж . Ж Е Н . М У Ж . Ж Е Н . М У Ж . Ж Е Н . В С Е Г О .

Ачинская................... 4 в 6 3 10 9 2 4 6 1 5 0
Ново-Ачинская . . . 2 5 2 7 4 12 1 1 3 9 6
Соляная ................... 7 4 4 2 11 6 3 2 5 2 5 8
1-й  Кузнечный взвозъ . 3 3 2 4 5 7 2 2 4 1 00

2 -й  Кузнечный нзвозъ. 4 А — 7 3 11 2 2 5 10 0
Кузнечный рядъ . . 2 - - — — 2 — 2 — 2 10 0

Итого на Воекр. горЪ 74 05 40 60 114 125 49 3 4 8 3 3 6 0 5

Пересыльнан тюрьма . 
Воскресенская гора

20 5 — - 20 5 14 3 17 1000*)

(точный адресъ не
ивв'Ьстенъ) . . . . 10 2 — — 10 2 7 2 9 —

Уржатка.
Никольекш переулокь 10 9 д 10 14 19 9 7 16 2 8 5

Уржатсюй переулокъ . 4 6 3 2 7 8 2 4 6 17 4

Протопоновскш пер. . 2 2 3 2 5 4 2 2 4 15 0

Набережная Ушайки . 15 10 — — 15 10 10 10 20 3 7 8

Ямской........................ 4 3 1 1 5 5 4 2 6 2 8 6

Благовещенская. . . 1 4 — — 1 4 — 1 1 121

Аптекарекш переулокь - н — - — 3 — 3 о
О 5 5

Итого на УржаткЬ 

Итого вь Воскре-

36 37 11 16 47 О О 27 29 56 1 4 4 4

сенскоп части . 313 276 179 224 482 500 201 167 369 1 1 6 4 8

Сенная часть.
Духовская................... 12 и ' 7 — 19 17 9 8 17 9 1 8
Миллюнная . . . . 23 20 22 17 45 37 15 11 2 6 145 3
Магистратская . . . 20 14 14 10 34 24 14 9 23 163 8
Большая Подгорная . 18 6 11 11 29 17 10 5 15 135 3
Малая Подгорная . . 3 —  . 6 3 9 3 2 — 2 2 3 8

Прасоловскш нереул. . 8 5 5 2 13 7 6 4 10 1 50
Ключевской не])сулокъ 5 2 3 1 8 3 1 — 1 117
Карновскш > 1 1 — — 1 1 1 — 1 15 0
UpirorCKifi > — — 2 2 2 2 — — — 15 0
Серебренннковсктй 2 2 2 1 4 3 1 1 2 184
РусаковскМ переулокь — 3 — 1 — *4 — 2 2 15 0
Тецковсмй > 1 1 — — 1 1 — — — 5 4
ХомяковскПт • — 1 — — — 1 — 1 1 83
Б4 юзерскШ » — 3 2 2 2 О — 1 1 1 50

Итого на Иескахъ 

Заозерье.

93 69 ' 74 50 167 119 59 42 101 6 7 8 4

Береговая ................................................... 5 9 3 2 '8 11 1 7 8 65
Филевская ................................................... 36 37 18 23 5 4 60 28 25 53 7 6 7

Водяная ................................................... 16 14 5 6 21 1 . 10 9 19 4 07
Знаменская . . . . 19 19 в 14 25 23 12 ■ 8 2 0 7 5 4

") Приблизительно ПО СВ'Ьд'Ъш'яМ'Ь ПОЛИП.Ш.



26 Изв«ст1я И м п е р а т о р с к л г о  Тоискаго Университета.

3 а б о л % л о. Уме р Л О.
HA3BAHIE УЛИЦЪ Холерой. Холериной. Всего.

М У Ж . Ж Е Н . М У Ж . Ж Е Н . М У Ж . Ж Е Н . М У Ж . Ж Е Н В С Е Г О .

Картасовсмй переул. 5 4 1 — в 4 2 3 6 117
Акуловскш переулокъ б 3 1 1 в 4 5 1 6 —
Вильявовская . . . 5 -- 1 1 в 1 4 — 4 -
Ереневская улица . . 7 14 10 5 17 19 4 5 9 208
Бронниковсшй переул. 7 3 — -■ 7 3 1 — 1 —
Не извФстн. ва Озеронъ 9 4 1 2 10 6 7 1 8 —

Итого въ ЗаозерьЪ 114 106 46 54 160 160 74 59 133 2847

Итого въ Сонной
части: . . . . 208 175 120 104 328 279 133 101 234 . 9631

Юрточиая часть.
Монастырское Micro . 18 14 1 8 20 21 15 8 23 1091
Монастырская . . . 3 5 — 3 3 8 3 5 8 437
Спасская ..................... 3 3 1 1 4 4 3 2 5 338
Дворянская . . . . 7 3 — ■ 3 7 6 5 1 5 467
Б о л ь ш а я ..................... 2 2 — — 2 2 2 2 4 760
С а д о в а я ..................... 16 3 2 3 18 6 7 1 8 670
Нечаевская . . . . 7 4 3 9 10 13 4 3 7 700
Никитинская . . . . 6 7 2 9 8 16 4 2 6 670
Тверская ..................... 10 12 5 6 15 18 6 9 15 686
Мухинская . . . . 13 15 8 3 21 18 7 5 12 455
Жандармская , 14 14 3 9 17 23 9 8 17 897
Солдатская . . . . 10 9 9 9 19 17 4 1 5 924
Офицерская . . . . 2 2 4 3 6 5 1 2 3 578
Преображенская . . 3 1 — 1 3 2 . 1 1 2 195
Черепичная . . . . — 6 2 2 2 8 — 4 4 297
Ремесленная . . . . 1 1 — 1 1 2 — — —
Нечевсшй переулокъ . 2 4 2 — ■1 1 1 3 4 183
Бульварная . . . . 4 1 1 1 5 2 1 — 2 286
Еланская ..................... 3 — 1 1 4 1 1 — 1 383

(Бутк1ювская н
Садовая).

Александровская . . 2 1 1 2 3 3 1 — 1 338
Т орговал ..................... 1 3 - - — 1 3 — — — 390
Банный переулокъ . . 3 1 — — 3 1 2 1 3 135
ЗагЬевскш > . . 3 — » — 3 — 2 2 121
Ш е в с к а я ........................... 2 2 — — 3 2 — 1 1 —

Здаше университета съ
пансюномъ гииназш,
клиникой и дономъ сту-
денческаго общежития — — — 1 — 1 — — — 355
Губернская тюрьма ( 1 997 („о
Арестантсшя роты ) J переписи 1880 г

ЖенскШ монастырь — — 1 — 1 — — — 56 (ио
переписи 1880 г.)

Кирпичные сараи Са-
в и и о в а ........................... 5 1 — — 5 1 4 — 4 25

Кирп, сараи Пичугина *— — — — — — 1 — 1 —
Городскгя казармы

(Томская конвойная
команда .............. — — — — — — — . . . — 69
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3 а б о л i  л 0. У н е р г О .

НАЗВАШЕ У.ТИЦЪ. •
жителей.М У Ж . Ж Е Н . М У Ж . Ж Е Н . М У Х . Ж Е Н . М У Ж . Ж Е Н . В С Е Г О .

Команда м^стнаго ла
зарета ....................

Команда управлешя
— — — — — — — — — 22

13воинск. начальника. — - — — — — — — —

Лагерь (рез.баталюнъ) 3 — — — 3 — 1 — 1 958

Итого Юрт. гора 
и Верхняя Елань 144 113 46 76 190 189 86 59 169 13196

Акимовская (Юрт. часть) 14 17 6 15 20 32 15 8 34 429
Бочановская . . . . 9 12 1 1 10 14 6 5 - 650

Заисточье:

Н еточная.................... 7 3 3 2 10 5 4 2 5 254
Зансточная . . . . 6 2 — — 6 2 — — — —
Набережная . . . . 1 5 4 3 5 9 5 4 9 369
Королевская . . . . G 10 9 6 15 16 5 О 10 750
Макаровский нереул. . 1 1 — — 1 2 1 1 2 —
Татарская .................... 7 2 3 1 10 3 6 — С 596
МосковскШ тракгъ 3 2 1 1 4 3 1 — 1 592
Буяиовсмй нереулокъ) 
Глухой » 1 1 2 - - 1 2 - - — —

Татарскш » [
ЗавьядовскШ > J 
Заисточн. нредмбстье 1

— — — — — ~' — 653

Иг. въ ЗаисточьЬ 32 29 20 13 52 42 22 12 34 3214

Неизв'Ьстныхъ въ Юр-
точной части . . !) 1 - 9 1 3 1 4 —

Всего въ Юрточ-
ной части. . . 208 172 72 106 181 278 122 85 241 17489

Всего такимъ образоиъ въ отд'Ьльныхъ участкахъ города:

НАЗВАШЕ УЧАСТКОВ’],.
3

Холерин.
МУЖ. жкн.

а б о

Холер!
МУЖ.

л Ь л
ними.

ЖЕН.

0.

Цсего.
МУЖ. ЖЕН. МУЖ.

У м е р л

ЖЕН.

0.

В С Е Г О .

Чнсло
жителей.

Болото ..................... 113 105 78 84 191 189 79 6i 131 2861
Кирпичи .................... 29 36 31 38 60 12 14 22 36 1595
Новая деревня. . . 31 28 19 26 40 54 2 0 15 35 1156
Воскресенская гора . 74 65 40 69 114 127 49 24 84 3605
НеизвЬстныхъ Во- 

' скресенской части . 10 2 10 2 7 2 9 _
Уржатка ..................... 36 37 11 16 47 53 27 29 76 1444
Пересыльная тюрьма. 2 0 5 — — 20 5 14 3 17 1000
Пески .......................... 93 69 74 50 167 120 59 42 101 6784
Заозерье ..................... 114 106 46 54 160 160 47 59 133 2847
Юрточная гора сь 

Верхней Еланью . 144 и з 46 70 190 189 86 59 169 13195
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НАЗВАШЕ УЧАСТКОВЪ. Холерой.
3 а б о л Ъ л 

Холеринон,
0 .

Всего.
У м е р л 0 . Число

МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕП. МУЖ. жвк. МУЖ. жкв. ВСЕГО.

Акимовская и Боча-
новскан улицы . . 23 28 7 17 30 46 21 13 34 1079

Заисточье..................... 32 28 20 13 52 42 22 12 34 3214
НеизвДстныхь Юрточ-

ной части. . . . 9 1 _ — о 1 3 1 4 —

Всего . . . . 729 623 372 434 1106 1057 466 353 819 38768°)

Кроить указаннаго количества забол'Ьвшихъ и умершихъ отъ холеры въ 
Томска, судя по карточкамъ священниковъ и врачей, отъ этой бол'Ьзни 
еще умерло:

3  а 6 о Л •]> л 0 . У м е р  л 0 .
Холерой. Холериной. Всего.

МУЖ. жвн. МУЖ ЖЕН. МУЖ. ЖЕН* МУЖ ЖЕЦ. ВСЕГО.

Въ нереселенческихъ баракахъ 14 2 — — 14 2 14 2 16
Умерли въ Томск); прнбывнне

изъ блнжайшихъ деревень . 8 1 — — 8 1 8 1 9
Въ городской больниц);, црц

чемъ адресъ заболЬвшихь и
умершихъ не обозначенъ . . 39 25 — 4 39 29 16 8 24

Значатся по карточкамъ священ-
никовъ умершими, безъ обо-
значешя адресовъ . . . . 57 49 -- — 57 49 57 49 106

И т о г о ......................... 118 77 — 4 118 81 95 60 155

Такимъ образомъ за всю
эпидемш въ г. ТомскД. . 844 700 372 438 1216 1138 561 413 974

что на 3 8 7 6 8  челов. жителей, но расчету на 1000  челов’Ькъ составить 
смертность равную 25.1% о.

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что наиболее пострадавшими уча
стками города были: Болото, Заозерье и Урж атка; къ зтимъ часгямъ ну яс
но ирибавить еще Войлочную заим ку— маленькую часть города, расположен
ную на pl>4Kt Ушайк1), при встунлеши ев въ городъ. ЗагЬмъ мен^е по
страдали Воскресенская гора, Кирпичи и Н овая деревня. Наименьшую за
болеваемость и смертность представляютъ Пески, Ю рточная гора, Заисточье 
и въ особенности В ерхняя Елань.

*) Но св'Ьд'Ыпямъ полицш за текуирй годъ численность 
Тоискаго городскаго населен1я равнялась:

Воскресенская часть (съ пересыльною тюрьмой......................  12337 челов.
С'Ьнная „ „ „ „ . . . .  11892 „
Юрточная часть съ заисточнымъ участколъ . . . . . .  16496 „

40725 челов.
Следовательно разница между моимъ вычис.шпемъ коли

чества городскнхъ жителей и произведенной въ 1893 г. ■
переписью полиши р а в н я ет ся ....................................................1957 человйкъ

Но моему 
счнслешю.

11648 челов. 
9631 „

17489 „
38768 челов.
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Вычисленная на 10 0 0  приблизительная количества жителей смертности 
отъ холеры въ этихъ частяхъ представляется въ сл'Ьдующомъ вид*:

Умерло 
на 1000 ант.

Умерло 
на 1000-ант.

В ерхняя Елань.. . . . 5 ,2 Н овая деревня . . . . 2 4 ,6
З аи сточье.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7 Кирпичныя улицы . . . 25,
Ю рточная гора . . . . 12 ,8 У р ж а т к а . . . . . . 35,
П е с к и ........................ . 14 ,9 Болото . . . . . . 4 5 ,6
Воскресенская го р а . . . 23 , и Заозерье . . . . . 4 6 ,7

И зъ отдйльныхъ улицъ паибол'Ье пострадали отъ холеры ГоршковскШ, 
пер., Филевская улица, Войлочная заимка и НикольскШ переулокъ. Именно 
на 1000  жителей умерло:

В ъ Горшковскомъ . . . .  70 .9  Въ Никольскомъ переулк* . 5В .8
„ Филевской . . . . .  70 .0  „ Войлочной заим к*. . . 56 .1

Распред-Ьле^е смертности отъ холеры въ зависимости отъ высоты м е
стности.

Если вышеприведенныя числа умершихъ отъ холеры разнести не по 
отдельным'!, частямъ города, а но отдельнымъ террасамъ, на которыхъ рас- 
положенъ г. Томскъ, то смертность огь холеры въ зависимости отъ этого 
момента представится въ следующемъ виде. Считая Верхнюю Елань, Ю р- 
точную гору безъ улица.: Акимовской, Бочановской и Монастырскаго места, 
Воскресенскую гору безъ пересыльной тюрьмы, Кирпичи и Новую деревню 
безъ Войлочной заимки за верхнюю террасу, все-же остальныя части, имен
но: Войлочную заимку, Болото, Акимовскую и Бочановскую улицы, М она
стырское место, Уржатку, Заисточье, П ески и Заозерье — за нижнюю тер
расу, мы получимъ следующее распред'Ьлеше заболеваемости и смертности
отъ холеры1

Верхняя терраса:
У мерло Количество На 1000
всего. жителей. жителей.

Воскресенская г о р а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 3605 —
Кирпичи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Новая деревня безъ больницы Ж елтовскаго и

36 1595 —-

Войлочной заимки ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Юрточная гора съ Верхней Еланью безъ А ки-

16 707 —

мовской и Бочановской улицъ и Монастыр
скаго м ^ с т а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12105 — .

Итого на верхней террасЬ . . 2 4 4 1 8 012 13 ,5



30 ЙзвъСтм H m i i k p a t u p c k a i o  ToHCKAi'O УНИВЁРСИТЕТА.

Нижняя терраса:
Умерло • Количество На 1000
всего. жителей. жителей.

Войлочная заимка..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 2 6 0  —
' Б о л о т о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 2851 —

Акимовская и Бочановская улицы и Монастыр
ское м * с т о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 7 0  —

Уржатка . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1644  —
Заисточье... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 32 1 4  —
П еск и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 67 8 4  —
З а о з е р ь е .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    133 2847  —

Итого на нижней террас* . . . 523 1 9770  26 ,4

Д виж ете болезненности и смертности отъ холеры во времен
ной городской холерной больниц-fe на заимк^ Желтовскаго.

При первомъ изв*стш о появлеши холеры въ средней азш начальникъ 
губернш 20  ш ня, въ экетренномъ зас*данш губернская совета, происхо
д и в ш ая  ири участш представителей городская общественная управлешя 
и практикующихь въ город* врачей, указалъ на необходимость устройства 
въ Томск* временной снещальнои больницы для нользовашл холериыхъ 
больныхъ, въ виду того, что им*ющаяся въ Томск* больница приказа обще
ствен ная нризр*шя, всл*дств!е т*сноты пов*щен1я и массы иользуемыхъ 
въ ней больныхъ, для указанной ц*ли ни въ какомъ случа* приспособлена 
быть не могла. Всл*дстше этого соображвн1л, одному изъ членовъ городской 
управы было поручено найти въ город* соотв*тствующее ном*щен1е для уст
ройства нъ немъ холерной больницы. Иоручеше это, однакожъ, на практик* 
оказалось не легко исиолнимымъ. Порядочно устроенная ном*щешя ни одииъ 
изъ домовлад*льцевъ нодъ холерную больницу отдать не хогЬлъ. Поел* дол- 
гихъ иоисковъ названному члену управы удалось нанять но Иркутскому тракту 
на такъ называемой Плетненской Заимк*, противъ городская  кладбища, ма- 
леыьк!й двухъ-этажный и, притомъ, почти нолуразвалившшея домикъ въ обоихъ 
этажах к к о то р ая , самое большое могло быть пом*щено 7 — 8 кроватей. Когда 
меня просили осмотр*ть эту предполагаемую холерную больницу, то я, конечно, 
долженъ былъ указать на полную ея непригодность для ном*щешя въ ней 
больныхъ, всл*дств1е чего начальникъ губернш просилъ меня лично, вм*ст* 
съ городскимъ яловой  П . В. Михайловымъ заняться пршскашемъ бол*е или 
мен*е подходящ ая пом*щешя для городской холерной больницы. Сначала 
мы остановились на двухъ иом*щешяхъ: на яродскомъ училищ *,— но Во
скресенской улиц* — и зат*мъ на барак* при кирничномъ завод* II. В .
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Михайлова. Баракъ этотъ, иредставляя собою просторное, ев*тлое и сухое 
пом*щеше, легко могъ бы быть превращенъ вь холерную больницу на 15 —  
20 кроватей; къ сожал*нш только бараки этотъ находился какъ-разъ на 
нрбтивоноложномъ конц* города отъ т* хъ  пунктовъ носл*дняго, въ которыхъ 
можно было ожидать р а з в и т  холеры; баракъ находился вблизи женскаго 
монастыря. Въ виду этого соображемя, г. начальникъ губернш просилъ; меня 
осмотреть еще одно пом*щеше, именно заимку члена городской управы г. 
Желтовскаго, которую, если бы она оказалась удобной для пом*щетя въ 
ней холерной больницы г. Желтовскгё могъ бы уступить въ собственность 
городу. Заимка Желтовскаго находится въ восточной части города, на яра- 
вомъ берегу р. Ушайки, какъ-разъ при встунленш ея въ городъ; зд*сь на 
пространств’Ь приблизительно около одной десятины, въ молодой беревовой 
рощ*, находятся четыре иочти новыхъ, отдельно стоящихъ жилыхъ дома—  
изъ нихъ два двухъ-этажныхъ и дна одно-этажныхъ; четыре отдельно стоя
щихъ сарая (по томски завозни)— одинъ сарай сь амбаромъ,— баня, праченг- 
ная и сторожка. Такъ какъ два одно-этажныхъ дона легко могли быть пре
вращены въ бараки, загЬмъ одинъ изъ одно-этажныхъ домовъ, точно также 
могъ служить для пом*щешя въ немъ больныхъ, между т*мъ какъ другой 
могъ быть утилизирована для ном*ще1Йя въ немъ персонала и аптеки, дал*е 
одна изъ завозней могла быть превращена въ кухню, амбаръ же въ ном*- 
щеие хотя и весьма т*сное, для прислуги и, наконецъ, одна изъ наиболее 
солидно построенныхъ завозней могла быть превращена въ баракъ для пом*- 
щешя больныхъ; — то, взв*сивъ net эти соображешя, я горячо рекомендовалъ 
г. начальнику губерши и городскому голов*, нисколько не медля, восполь
зоваться заимкой Желтовскаго для устройства въ ней городской больницы,' 
т*мъ бол’Ье что и медлить было совершенно некогда. Осмотръ заимки Ж е л
товскаго, сколько номню, производился 11— 12 ш ля  и, сколько помню, въ 
тотъ же день П . В. Михайловъ нршбр*лъ заимку для города, всл*дств1е 
чего 14 ш ля изъ заимки были выселены нроживавнйе въ ней квартиранты, 
и загЬмъ немедленно было приступлено къ превращевш заимки въ больницу, 
т. е. къ сламыванш вс*хъ лишнихъ переборокъ, кь ободранш обоевъ къ 
б'Ьлешю стЬнъ и проч. Не смотря на всю сн*шноеть такого рода работа, 
первый холерный больной, именно упомянутый выше Александъ Харитоновъ 
былъ доставленъ въ больницу въ то время, когда работы но устройству 
больницы еще не были закончены.

Когда къ 18 ш ля вс* работы были закончены, то городъ на заимк* 
Желтовскаго располагал!, холерной больницей, въ которой им*лось:

1) Пом*щен1е для аптеки и служащаго при больниц* медицинскаго 
персонала.



32 Йзв-ьсш И м п е г а т о РСк а г о  '1'омскаго Университета.

2) Мужской баракъ на 15 кроватей съ 111 кв. метр, плошади и 307 куб. м.
3 ) Ж енскш  баракъ » 12 » » 86  » » » » 230  » »
4 )  Двухъ-этажный домъ 18 » »  130 » 1 > » » 358  » »

Итого . . 4 5  кроватей съ 3 2 7  кв. метр, площади и 895  к . м. *)

Такимъ образомъ, къ началу энидемш въ распоряжеши города имелась 
больница, самое большое на 4 5  кроватей, при чемъ на каждую кровать при
ходилось 7 ,3  квадр. метра квадратной площади и 19 куб. м. кубическаго 
пространства. Больница, конечно, тесная, если принять во внимаше, что для 
холерныхъ больныхъ, какъ больныхъ крайне портящихъ воздухъ, кубическаго 
пространства необходимо по меньшей м ере 3 0 — 35 куб. метровь на каждую 
кровать, т. е. 8 9 5  куб. метр, пространства можно считать достаточнымъ всего 
только для 2 5 — 3 0  кроватей, но ни как ъ  не для 4 5 . Но въ виду того, 
что больные находились въ больнице въ самое жаркое время года, когда и 
окна и двери можно держ ать отворенными въ течеНе всего дня и большей 
части ночи, то съ указаннымъ недостаткомъ временно, по крайней м ере въ 
ш л *  и начале августа, можно было еще помириться.

Т акъ  какъ  больницу на 4 5  кроватей для города съ 40-тысячнымъ на- 
селешемь нужно считать недостаточнымъ (по статистичеекимъ даннымъ 
для города съ такимъ населешемъ самое меньшее необходимо иметь оть 
2 — 3 кроватей на каждую 1 0 0 0  населешя), то, тотчасъ же поел* открытая 
больницы, я предложилъ немедленно приступить къ превращ енш  одного изъ 
наиболее пригодныхъ сараевъ въ барачное номещеПе, вследств!е чего въ 
одномъ изъ сараевъ быль настланъ новый нолъ, выбелены стены известью 

'и  поставлена утермарковская печь. B e t  эти работы были исполнены быстро 
и къ 26  ш л я  городская больница на заимке Ж елтовскаго увеличилась 
новымъ баракоиъ на 15 кроватей. Всего такимъ образомъ къ 26 т л я  боль
ница могла поместить до 6 0  больныхъ. Но, само самою разумеется этихъ 
м4стъ, судя по вышеириведеннымъ соображешямъ, а  равно также и по гЬмъ 
разм ераиъ, которые приняла эпидем1я кь  27 ш ли , ни въ какомъ случае 
нельзя было считать достаточнымъ, то, въ виду этого соображешя, я просилъ 
г. начальника губернш и городскаго голову распорядиться, чтобы тотчасъ- 
же было приступлено къ постройке новаго дощатого (изъ плахъ) барака на 
3 0  кроватей, каковой баракъ было предположено выстроить самое позднее 
въ 5 — 6 дней; следовательно, окончан ia постройки нодобнаго барака можно 
было ожидать около 2— 3-го августа.

К ъ  сож аленш  Только это предположено на ирактикЬ своевременно не 
было исполнено. Б ар ак ъ  несколько разъ начинали строить и несколько разъ,

*) Вычислеме развгЬровъ площади и куб. пространства произведено г. студентомъ Со- 
коловымъ.
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по чьему то расноряженш постройку его прерывали, всл4дств!е чего баракъ 
вм'Ьсто того, чтобы быть выстроеннымъ къ 2 — 3-му августа, оказался готовым’!, 
только къ 18-му августа, т. е. къ тому времени, когда надобность въ барак!. 
бол'Ье или мен!е уже миновала. Тъмъ не мен^е, однако-жъ, не могу зд!сь 
не прибавить, что отсутш не этого барака чрезвычайно чувствительно отра
зилось на ход! борьбы съ холерной эпидем1ей. Съ 26-го ш ля  и по 10-е 
августа количество больныхъ, ежедневно прибывавшихъ въ больницу, сред- 
нимъ числомъ, равнялось 20 челов’Ькамъ и, хотя за это время ежедневно и 
умирало среднимъ числомъ по 11 челов’Ькъ въ сутки, но всетаки къ 1-му 
августа въ больниц! на заимк! Желтовскаго находилось уже 59 челов’Ькъ 
больныхъ (съ 2-го по 6-е августа 62 человЬка) и больница оказалась 
настолько уже переполненной, что дальнЬйше поступлеше больныхъ въ нее 
сдЬлалось абсолютно невозможнымъ, всл!дств 1 в чего пришлось переводить выз- 
доравливающихъ больныхъ сначала на Архимандритскую заимку, а затЬмъ 
на Плетневскую. Н о все это сравнительно мало могло помочь дЬлу призрЬ- 
н)’я холерныхъ больныхъ. Н а Плетневской заимкЬ, какъ уже выше было 
сказано, могло быть помЬщено не болЬе 8 человЬкъ; Архимандритская же заим
ка, гдЬ, по распоряжент г. начальника губерши, былъ выстроенъ баракъ на 
30 кроватей и было открыто отдЬлеше городской больницы для номЬщешя, 
главнымъ образомъ, холерныхъ больныхъ, прибывающихъ на пароходахъ,—  
отстояла отъ города около 7 верстъ, (версты три ниже пристани на Чере- 
мошникахъ) и, что самое главное эта Архимандритская заимка была соеди
нена съ городомъ весьма плохой дорогой; эвакуированные на Архимандрит
скую заимку больные выздоравливающее нЬсколько разъ прибывали туда съ 
значигельнымъ ухудшешемъ своего болЬзненнаго состояшя. К ъ  7-му августа 
баракъ на Архимандритской заимкЬ тоже оказался нереподненнымъ боль
ными: въ барак! находился 31 больной. Чтобы помочь горю и не отказывать, 
но возможности, поступить въ городскую больницу твжелымъ холернымъ боль- 
нымъ, пришлось вынисывать изъ больницы всЬхъ тЬ хъ, которые болЬе или 
менЬе удобно могли пользоваться на дому. Нижеприводимый цифровыя дан
ный наглядно показывають какое значительное количество страдавшихъ 
легкими формами холеры было выписано въ течен1е нервыхъ 3-хъ дней по 
иоступленш ихъ въ больницу. Н о врачи въ санитарной комисш указывали 
на то, что такое несвоевременное удалеше изъ больницы не вполн! выздо- 
ров’Ьвшихъ больныхъ нередко сопровождалось р!зкимъ ухудшешемъ состоя
шя ихъ здоровья. Въ это тяжелое время городской санитарной коммисш 
пришлось обратиться къ помощи приходскихъ нопечительствъ съ просьбой 
не найдусь ли он! воэможнымъ позаботиться о питанш и надзор! за такого 
рода несвоевременно выписываемыми изъ больницы патентами, причемъ 
на расходы нопечительствъ, сколько мн! известно, въ это время П . В. Ми-
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хайловъ сдйлалъ весьма солидный денежный взносъ. Не смотря на вей эти 
мйры, къ 10-му августа ноложеше дйла призрйш я холерныхъ больнымъ все- 
таки оказалось настолько затруднительными что начальникъ губернш лро- 
силъ меня осмотреть вей помйщешя больницы П риказа, съ цй лш  можетъ 
быть, найти тамъ нйсколько свободныхъ угловъ для помйщешя въ нихъ хо
лерныхъ больныхъ; больница П риказа однакожъ была набита больными. Е ъ  
счастш , въ это именно время, эпидем1я замйтно пошла на убыль, и городъ 
и городская администращя могли такимъ образомъ вздохнуть свободно.

Персоналъ городской больницы.

Съ самаго начала дйятельности санитарной коммисш (съ 24  ш н я) глав
нейшей заботой было пршскаше достаточнаго количества медицинскаго пер
сонала, какъ для пользовашя холерныхъ больныхъ на дому, такъ  равно и 
въ городской больницй. Съ этою ц й лш  коим иш  полагала необходимымъ къ 
наличному числу практикующихъ въ городй врачей добавить еще 5 врачей 
для пользовашя больныхъ на дому и 5 врачей для лечешя больныхъ въ 
холерной больницй. Но такъ какъ въ Томскй 10 человйкъ врачей, назна- 
ченныхъ спец1ально для лечешя холерныхъ больныхъ найти, конечно, бы
ло невозможно, то коммишя постановила обратиться къ помощи студентовъ 
Томскаго Университета, вслйдсгае чего съ 15-го ш л я  были приглашены: 
4 студента для лечешя холерныхъ больныхъ на дому, именно г.г. студенты: 
Смородинцевъ, Земляницынъ, Михайловсвш и Любимовъ (послйдшй изъ К а- 
занскаго университета); затймъ, 5 студентовъ для лечешя больныхъ въ боль
ницй на заимкй Желтовскаго, именно: г.г. Бйляевъ, ПавекШ , П авлинсш й, 
Панаретовъ и Поспйловъ и, наконецъ, два студента, именно г.г. Силинъ и 
Миловидове для больницы на Архимандритской заимкй.

Сначала я полагалъ возможнымъ нйкоторыхъ изъ 5 студентовъ, прико- 
мандированныхъ къ больницй на заимкй Ж елтовскаго назначать также и для 
производства подъ моимъ руководствомъ дезинфекцш въ тйхъ домахъ, гдй 
были заболйвашя холерой; но первые два дня эпидемш показали невозмож
ность выполнешя такого рода плана, вслйдсш е чего 2 0  ш ля , въ заейданш 
городской санитарной коммисш были приглашены г.г. студенты: Богословсшй, 
Мееод1евъ, Сасыкинъ и Файнбергъ. Нйсколько позднйе, когда эпидем1я на
чала сильно прогрессировать, въ помощь, какъ  студентамъ, ухаживавшимъ за 
холерными больными, такъ въ  особенности тйнъ, на которыхъ было возложено 
производство дезинфекцш, были приглашены еще г.г. студенты: УспенскШ, 
Стуковъ, Кутузовъ, Соколовъ, Боннэръ и С лайчевш й, причемъ первые 5 
назначены были въ больницу на заимкй Ж елтовскаго, а послйдшй въ боль
ницу на Архимандритской заимкй— вей для подашя помощи больнымъ и
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загЬмъ г.г. студенты: Григорьевъ, О рлеанш й, Окиншевичъ, Ш у б ш й , Н и- 
колаевсш'й и Флеровъ— всЬ въ городскую больницу для выполнешя м4ръ 
дезинфекцш и, наконецъ, г. ст. Прасоловъ для л еч етя  больныхъ на дону.

Такимъ образомъ въ разгаръ эпидемш въ городской больницЬ на заим- 
кЪ Ж елтовскаго находились:

Д л я  лечеш'я б о л ь н ы х ъ .................................. 9 студентовъ *)
Д ля выполнена мЬръ дезинфекцш . . . .  10 „
Въ больниц'Ь на Архимандритской заимк4 для 

лечеш я б о л ь н ы х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В „
В ъ города для пользовамя больныхъ на дому 5 ,,

В ъ качеств^ руководителя г.г. студентовъ при уход’Ь за больными и 
леченш  ихъ въ городской больниц'Ь на заимк!, Желтовскаго санитарная 
коммимя предполагала пригласить проф. А. П . Коркунова, но почтенный 
профессоръ, посетивши нисколько разъ больницу, не нашелъ, однако-жъ, воз- 
можнымъ взять на себя этотъ трудъ, всл'Ьдсш е чего командированный на- 
чальниюомъ губерши въ городскую больницу, въ качеств^ ея старшаго вра
ча, Салаирсюй сельскШ врачъ 0 . И. Ястребовъ, явился, до известной сте
пени, и руководителемъ студентовъ въ д’Ьл'Ь лечешя холерныхъ больныхъ.

Съ 25-го августа 0 . И. Ястребовъ, вм^сгЬ съ г.г. студентами Успен- 
скимъ и Стуковымъ были командированы въ Б арн аульш й  округъ для борь
бы съ развившейся тамъ холерной эпидем1ей; зав^дываше же больницей на 
заимь'/Ь Ж елтовскаго было поручено женщина-врачу г. Боголюбовой, служив
шей до этого времени, тоже въ качеств^ старшаго врача въ городской боль- 
ниц’Ь на заимк’Ь Архимандритской.

Кром'Ь г.г. Ястребова и Боголюбовой въ больницу, на заимк’Ь Ж елтов
скаго былъ прикомандированъ еще одинъ врачь, именно докторъ медицины 
I’. Дамаскипъ, который, однако-жъ, noc.it, кратковременнаго пребыван1я въ 
больницЬ, долженъ быль отправиться въ друпе, пораженные холерою округа 
Томской губернш.

Кром'Ь названныхъ врачей и студентовъ въ больниц'Ь на заимк’Ь Ж елтов
скаго находился еще довольно, значительный персоналъ сестеръ-милосерд1я, 
служивших’!, зд^сь ч а с т т  за вознаграждеше, въ болыпинств'Ь же случаевъ 
безвозмездно; вс/Ьхъ сестеръ милосерд1я было 17; въ этомъ числ^ были 4 
монахини, ирибывнпя въ больницу изъ Томскаго женскаго монастыря.

“) Г. Студент!. ПаилинслОн нрослужнлъ пт, больниц! на нанмк! Желтоискаго только дн! 
нед!ли; по бо.тЬзни онъ принуждент. былт. оставить заш тя ы, больниц'!,. Вь городской боль
ниц!, кром! поименованным, с.тудентопт., занимались еще г.г. Пнтателевъ и Вороншгь (4 дня); 
они были командированы, натЪмь, ит, ce.ienie Семилужное: г. студенгь Кокшаровь и н!ко- 
торме друri«i студенты.
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Во время наиболее сильнаго р а з в и т  эпидемш, когда къ  больниц! для 
доставлешя въ нее больныхъ, были прикомандированы пять пароконныхъ 
фургоновъ *) общее количество всего персонала больницы, считая въ этомъ 
персонал! постоянно находившихся при больниц!— священника и полицей- 
скаго чиновника, зат!м ъ врачей, студентовъ, сестеръ милосерд1я, аптекаря 
съ 2-мя помощниками, фельдшеровъ, дезинфекторовъ, вахтера приказчика, 
больничныхъ служителей, фургонщиковъ, конюховъ, прачекъ, стряпокъ и 
ночныхъ сторожей— равнялось:

мужчинъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
женщинъ............................. 44

Итого . . . . 1 8 2

Считая же и ютившихся около больницы н!сколькихъ членовъ изъ осиро- 
т !вш и хъ  семействъ, а равно также и тотъ медицинский и слуйительскш пер- 
слналъ, который находился при больниц! только въ  течеше короткаго вре
мени— вся масса населешя больницы на заим к! Ж елтовскаго доходила до 
189  челов!къ .

Холерные больные въ городской больниц-! на заимк-fe
Желтовскаго.

Первый холерный больной, какъ  выше было сказано, поступилъ въ боль
ницу 17-го ш ля; начиная съ этого дня по 1-е октября—день закры йя 
больницы— въ городской больниц! на заи м к! Ж елтовскаго пользовалось 
5 6 4  челов!ка холерныхъ больныхъ, именно 3 4 5  мужчинъ и 219  женщинъ

И зъ  этого количества: мужчинъ. женщинъ Итого.

Умерло ................................... 2 0 9  . 126 335
Выздоров!ло . . . . . . . 1 3 6  . 93 . 229

Итого 3 4 5  . 219 . 564
И зъ выздоров!вшихъ:

переведено на заимку Плетнева . . « 4 • 16 . 5 21
* < Архимандритскую . . 31 . 30 61
* « въ гор. больн. П риказа 5 . 8 13

выписано изъ больницы домой . . . 84  . 53 . 137
Итого 136 . 96 . 232

*) Фургоны эти были изготовлены по моему 
фуръ.

предложешю по типу военныхъ лазаретныхъ
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И зъ пользовавшихся въ больнице женщинъ: 12В умерли въ больнице 
Ж елтовскаго, затЬмъ одна изъ переведенныхъ на Архимандритскую заимку, 
одна изъ переведенныхъ въ больницу П риказа и, наконецъ, одна изъ вы- 
писанныхъ домой, всл1>дств1е чего въ итогахъ последней таблицы и стоятъ 
числа: 96  и 23 2 , вместо 9 3  и 2 2 9 .

Известно, что сь клинической точки зрйш я холерный процессъ, как ъ  
по своему клиническому теченш , т а к г , равно, и по опасности для поражен- 
наго бол’Ьзшю организма, представляетъ собою комплексъ бол'Ьзненныхъ яв- 
ленШ, далеко не сходныхъ между собою, вследств1е чего клиницисты издав
на находили нужнымъ - общую картину холернаго процесса подразделять 
на несколько категорш . По наименее сложному описашю, холерный процессъ 
выражается въ трехъ следующихъ видахъ; въ виде азштской холеры, холе
рины и холернаго поноса. Но такого рода подразделеше далеко не обни- 
маетъ собою всехъ тех ъ  проявленШ холернаго процесса, съ которыми больные, 
поступаютъ въ холерныя больницы. Чтобы дать болЬе отчетливое предста- 
влеше объ этихъ проявлеш яхъ холернаго процесса, я рекомендовалъ зани
мавшимся въ больнице студентамъ ставить д1агнозы холеры по той схеме, 
которая была указана однимъ изъ П арижскихъ клиницистовъ (М енье). Судя 
ио больничной практике этого автора въ различныхъ парижскихъ госпиталяхъ, 
холерные больные были доставляемы въ госпитали съ следующими нрояв- 
лешями холернаго процесса.

Холерный ноносъ . . .
Пользовалось.

. 29
Выздоровело.

29
Умерло. °/о смертности

Л егкая холера . . . . . 49 42 7 1 5 .3 %
Неполная альгидная холера . 68 44 24 3 5 .3 %
Полная альгидн. холера . . 48 11 37 7 7 .0 %
Умиравшие . . • • . . 19 — 19 ю о .  %

В ъ пояснеше къ этимъ даннымъ, Менье прибавляетъ, что подъ назва- 
н1емъ холернаго эпидемического поноса онъ понимаетъ поносъ, характери- 
зующШся: частотою иепражненш, избыткомъ выделяющихся экскрементовъ, 
наклонностью ихъ делаться серозными и даже рисовидными. Поносъ мо- 
жетъ сопровождаться рвотою различнаго цвета. Затем ъ поносъ этотъ со
провождается общимъ недомогашемъ слабостью и головокружешемъ.

Легкая холера есть более выраженная картина предшествующаго стра- 
даш я. Главнымъ образомъ она характеризуется появлетемъ судорогъ. Ч а 
сто, однако-жъ, эта форма появляется вдругъ, при чемъ судороги, рвота и 
поносъ появляются или одновременно, или черезъ ко р о ш е  промежутки вре
мени; припадки эти следуютъ одинъ за другимъ съ наклонностью поражен •
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наго организма къ  охлаж дение.и легкому щ анозу. Въ это время у больна- 
го появляется тоскливость, лицо начинаетъ изменяться и нервныя функцш 
ослабеваютъ.

Неполная алътдная холера, кроме иризнаковъ предшествовавшей 
картины, главнымъ образомь характеризуется: синимъ окрагиивашемъ кожи, 
преимущественно на лице и на конечностяхъ. Пульсъ въ этомъ перюде 
очень слабъ, но нравиленъ и его можно сосчитать. Кожа но м ере ослабе
в а л а  пульса, теряетъ свою эластичность, такъ что складки, сделанныл 
пинцетомъ, расправляются медленно. Кроме этихъ признаковъ замечаются 
еще тоскливость, пожирающая жажда, хриплый голосъ, полное задержаше 
мочи. Кожа въ этомъ перю де не представляется еще липкой и сознаше не 
потеряно.

Полная алътдная холера выражается крайне холодной синей кожей 
Цданозъ распространяется на все гЬло. Исхудаше тела таково, что больной 
едва узнаваемъ. П ульсъ не прощупывается. Въ этомъ перюде не наблюдается 
ни поноса, ни рвоты, ни судороги. Исиражнешя вытекаютъ непроизвольно. 
Наблюдается сильная наклонность ко сну, но больной отвечаетъ на вопросы. 
Д ы хаю е медленно, больной имеетъ видъ трупа.

Наконецъ умирающие отъ холеры,— это холодные, безъ пульса и не 
отвечавш ее на вопросы больные.

Соответственно такому подразделешю клинической картины холернаго 
процесса г.г. студентами Беляевымъ и Поснеловымъ и были выставлены ;i.ia- 
гнозы холернаго процесса вс.емъ ностунавшимъ въ городскую холерную боль
ницу патентам !., съ выделсшсмъ кроме того въ особую рубрику картины 
холернаго процесса, осложненнаго тифознымъ сосгоямсмъ. Изъ доставлен- 
наго мне названными г.г. студентами списка больныхъ, нользоианныхъ в'ь 
городской больнице, видно, что въ эту больницу были доставлены больные 
съ следующими прояилсшлми холернаго процесса.

Муж. Изъ 1 Ш Х Ъ Женщ. Пзъ нихъ Всего Ум. “/осмерт.

Холерный поносъ . . . 12
умерло

1

умерло.
13 „

Л егкая холера . . . . 81 Г) п> — 126 5 •1 О"'
Неполная альгидн. х о л е р а . 119 SO 7С> 31 195 111 56 .8" о
Х олера и за нею тифозное 

состояше 21 IS 16 1В 37 31 83 .8° 0
Полная альгидная холера . 92 92 67 67 - 159 159  ̂оООо

У м и р а к н щ е .................... и U 12 12 26 26 100 .0° у
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КромЬ того доставлены въ 
больнцу:

Муж. Изънихъж
умерло.

Изъ нихъ 
умерло. Всего. УнеРл0' смерти.

В ъ состоян. сильн. опьянешя 2 —  1 — 3 — —
Съ атоюею ки ш ек ъ . . . 3 — — — 3 —  —
в дезинтер1ею . . . . — -  1 — 1 —  —
„ эпилепмей . . . . 1 —  — — 1 —  —

345 209  2 1 9 123 564 -  3 3 2  * )

%  смертности . . . — 6 0 . 5 % - 5 6 .1% > —  5 8 .8

Умираюит проживали въ больнид'Ь отъ нЬсколькихъ минутъ до нЬсколь- 
кихъ часовъ. Доставленные въ состоянш полной алыидтй холеры, к ак ъ  
видно изъ таблицы, тоже уперли всЬ, но проживъ, однако-жъ. въ больнид'Ь зна
чительно бол'Ъе долие сроки, иногда по нЬскольку сутокъ. Значительно 
долЬе оставались въ больнид'Ь. какъ  это, впрочеиъ, и следовало ожидать, 
постунавнйе въ нее съ болЬе легкими формами альгидной стадш  холернаго 
процесса.

Въ общемъ итогЬ исходы въ смерть у ум ертихъ въ больнид'Ь отъ холе
ры, въ среднемъ выводЬ, наступали въ слЬдуюшде сроки.

Полная Непол Холера Холер Въ 0 /о об-
Посл'Ь поступлешя въ Умн-

>акнц1в. алындц. ная аль- 
гидная

осложн.
ткфози.

Легкая
холера.

ный по- 
иосъ. Всего.

щаго коли
чества

больницу умерли: хо.юрз. холера. соет. умершихъ.

В ътеченш  1 -хъ сутокъ 26 60 21 — - — 101 3 0 .4 %
Я 2 я — 74 35 4 — 2 2 3 34.0о/0
я 3 я — 17 21 1 — - 39 П . 7 %

Я 4 я — 3 14 4 — — 21 9 .3 %
я 5 я — 3 7 9 — — 19 6 .0о /0
я 6 я — 1 7 4 — — 12 3 .6 %
я 7 я — — 1 7 1 — 12 3.6о/0
я 8 я — 1 — 3 — 4 1.2°/о
я 9 я — — 1 — — — 1
я 10 я — — — 2 — — 2 1 .5 %
я 11 я — — — — —
я 12 я — — 1 1 — — 2.

26 159 111 31 5 — 3 3 2 100

*) Безъ 3-хъ умершихъ жешцинь (одной на Архимандритской заимк-Ь, одной въ больвид'Ь 
Приказа и одной носл'Ь выписки се домой).
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Такимъ образомъ изъ общаго количества 564  человЬкъ холерныхъ боль
ныхъ, поступившихъ въ городскую больницу

101 ч ел о в .= 1 8 " /0 или, почти, Vs всего колич. умерли вътсч . первыхъ сутокъ, 
113  „ :^2 0 °/о  или точно Vs „ „ „ „ „ вторыхъ сутокъ,
118  „ _ х 2 0 %  илитож. поч .’/а „ „ „ „ и с.тЬдующихъ де
сяти сутокъ послЬ пребыван1я въ больницЬ, иричемъ однакожъ главная мас
са зтой последней категорш больпыхъ, именно 9 2 % , умерли между вто
рыми и восьмыми сутками отъ начала поетуплешя ихъ въ больницу.

Больные, выздоровление отъ холеры, какъ  выше было сказано въ коли- 
чествЬ, равномъ 2 2 9  чел. пользовались больничнымъ лечешемъ въ течете  
слЬдующихъ сроковъ. В ъ нижеприведеной таблица приведены данныя только 
относительно 175 выздоровЬвшихъ отъ холеры больныхъ; въ таблицу не 
внесены свЬдЬшя о больныхъ переведенныхъ на Плетневскую заимку и въ 
больницу приказа (всего 34  человека), затЬмъ, о быльныхъ не холерныхъ 
(8  челов'Ькъ) и наконецъ о 15 холерныхъ больныхъ, пользовавшихъ, частью 
въ городской больницЬ на заимкЬ Желтовскаго, ч а с т т  въ больницЬ на А р
химандритской заимкЬ, но относительно которыхъ не показаны точные сроки 
выписки ихъ изъ больницы. Означенные 175 чслов., выздоровЬвшихъ отъ 
холеры выписывались изъ больницы въ слЬдующ1е сроки:

н е п о л н а я
а л ы п д и а я

х о л е р а .

л о а с н . т и ф о - .  
и д а л м ш в г ь

OH'TOJIHH'M L

Л е г к а я

х о л е р а .

Х о л е р н ы й

п о н о с ъ .
В с е г о .

Въ течеши первыхъ сутокъ . — — 18 — 18
19 2 „  . .  4 — 15 — - 19
19 3 .. . . 4 — 15 — 19
11 4 „  . .  »> — 8 3 11
•J 5 „  • .  3 - -

О
♦") 1 7

•9 (5 ,  . .  1 - - 4 1 9
17 7 ., . . 5 2 — 7
V 8  ,  . о — 9 - - - 1 1
11 9 „  . .  4 1 2 — 7
11 ю  „  . .  (5 — 7 1 14
11 11 ,  .

• >
.  • ) 3 — (!

91 12 ., . 1 4 - S
11 13 „ . • ». • > 1 2 1 7
99 14 . 3 — 1 — 4
19 1 5  „ . — 1 2 — ♦ >

О

99 16 ,  . . 1 1 1 — о*)
79 17  ,  . . 1 1 1 — 3
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Неполная
альгндная
холера.

Холера, ос» 
ложа, тнфо- 
пдальнымъ 

состояыгемъ
Легкая
холера.

Холерный
Ионосъ. Всего.

точенш 18 • сутокъ . 3 — — — . 3
V 19 я  • . 3 — — — 3
Я 20 я . 1 — 1 1 в
я 21 7) . — — ' — — —
я 22 я  • . — — — — —

Я 23 я  • . 1 — — — 1
я 24 я  • . 2 — 1 — 3
я 26 я  • . — 1 — — 1
я 31 я  • — — 1 — 1
я 40 я  • . 1 — — 1

И того. . . 61 6 100 8 175

П ри разсмоТренш всЬхъ вышеприведенныхъ, доставленныхъ практи
кой холерной городской больницы статистическихъ данныхъ, прежде всего 
обращ аете на себя вниман1е отсутств1е смертныхъ исходовъ у больныхъ по- 
ступившихъ въ больницу съ лвлешями холернаго поноса и загЬмъ крайне 
незначительное количество исходовъ въ смерть у больныхъ, страдавш ихъ 
легкими формами холернаго процесса. Н е смотря на то, что всЬ больные, 
об’Ьихъ этихъ категорШ, т. е., какъ  страдавпие холерными поносами, такъ  и 
легкими формами холеры, лежали въ больнице въ однЪхъ и гЬхъ же пала- 
тахъ и, при тесноте больницы, они лежали, можно сказать, почти рядомъ, съ 
наиболее тяжело страдавшими холерными больными, тймъ не менее однако-жъ 
это нисколько не пов.ш ло на ухудшеше течеш я легкихъ холерныхъ формъ: 
страдавпие холерными поносами все выздоровели, страдаввпе же легкими 
формами холеры дали °/0 смертности не более того, какой дали этого рода 
больные при леченш ихъ на дому. Именно, изъ 5 7 5  случаевъ холеры 
нользованныхъ на дому и отм4ченныхъ врачами и студентами „холериной®, 
или что тоже легкой формы холеры, умерло 23  человека, что составляете 
4 % , т. е. какъ  разъ столько же, сколько умерло отъ легкой холеры въ 
больнице Желтовскаго, где, какъ  видно изъ вышеприведенной таблицы, изъ 
126 случаевъ легкой формой умерло 5 человекъ, или опять-таки 4 % . Сов
п ад ете  замечательное, позволяющее намъ высказать нредположеше, что 
степень нроявлешя холернаго процесса съ самыхъ первыхь моментовъ его 
наступлешя, указываете на степень действ1я на пораженный организмъ хо
лернаго яда, понимая подъ этимъ последнимъ, безразлично, патогенныхъ ли 
микроорганизмовъ, вызывающихъ холерный процессъ или, что более вероятно, 
выделяемые ими ядовитые продукты. Л егю я степени холернаго процесса
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указываютъ на слабое дМств1е холернаго яда, отчего бы это дМств1е не 
зависало— отъ слабыхъ ли дозъ самаго яда, или отъ способности организма 
противостоять вл1я н т  яда; тяжелые припадая, наоборотъ, указываютъ на 
сильный степени отравлешя. Д елая  такое предположеше, мы, вместе съ гЬмъ, 
очевидно, предполагаемъ, что холерный процессъ, по крайне® м ере , въ значи- 
тельномъ большинства случаевъ, съ самыхъ раннихъ стадш его проявлешя, 
есть процессъ сформированный окончательно, въ роде, напр. отравлешя алко- 
големъ, такъ что по интензивности проявлешя этого процесса съ самаго на
чала его р а з в и т  можно уже предвидеть его течеше и исходъ.

Развитее холеры среди персонала городской больницы на
заимк'Ь Желтовскаго.

Д о 29  т л я  случаевъ заболеваш я холерою между персоналомъ городской 
больницы не наблюдалось. Первыя заболевашя, но сравнительно весьма лег
кими формами холеры, окончившимися полнымъ выздоровлешемъ черезъ 2 
дня, падаютъ на 29 ш ля, и 1-е августа. 29-го  ш ля забол4лъ рабочлй на 
фургонахъ Павловсшй, выздоров^лъ 1-го августа; 1-го августа забол4лъ 
палатный служитель Никитинъ, выздоровевпйй В-го августа. Более тяжелый 
формы холернаго процесса между персоналомъ больницы начали встречаться 
съ 4-го августа и закончились 13-го августа. В ъ течеше этихъ 9 дней 
среди персонала было 11 заболеваш й, изъ которыхъ въ 6 болезнь окончилась 
смертью. Прежде всего утромъ 4-го  августа былъ доставленъ въ больницу, 
въ состоянш полной альгидной холеры, служивппй при больнице чернора- 
бочш и проживавшш здесь крестьянинъ Сорокинъ; умеръ 5 августа утромъ. 
Затем ъ въ тотъ же день, 4-го августа заболели легкими формами холеры 
служивпйе на фургонахъ Демидовъ и Трусовъ; оба скоро поправились.

5-го августа последовало три новыхъ заболеваш я холерой. Именно, въ 
этотъ день заболела сестра милосерд1я Апполинар1я Куликова, пожилая 
женщина, у которой холера осложнилась тифознымъ состояшемъ и крова- 
вымъ поносомъ; Куликова умерла 11 августа. Д алее 5-го августа заболела 
легкой формой холеры чернорабочая Аксинья Голомидова; выздоровела 7-го 
августа и, наконецъ, въ тотъ же день 5-го августа заболелъ тяжелой фор
мой холеры крестьянинъ Васильевъ, рабочей при фургонахъ. Васильевъ про- 
живалъ по Спасской улице и только днемъ являлся въ больницу Ж елтовскаго, 
такъ  что где  заразился Васильевъ сказать трудно; умеръ онъ 7-го августа.

8  августа отмечено два новыхъ заболевашя: именно, заболели холерой 
два палатныхъ служителя: Клоповъ и Рутко; первый легкой формой холеры, 
второй более тяжелой, но оба, однако-жъ, скоро выздоровели. Рутко состоялъ 
палатнымъ служителеиъ при мужскомъ бараке.
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9-го августа заболелъ легкой формой холеры новый служитель при томъ 
же мужскомъ бараке Ив. Яновъ; поправился 13-го августа.

11-го августа последовали три новыхъ заболеваш я— именно въ этотъ 
день заболелъ 3-й служитель мужскаго барака, Семенъ Гурьяновъ, у кото- 
раго холера быстро приняла крайне тяжелый характеръ и 12-го утромъ 
Гурьяновъ умеръ. Д алее  въ тотъ же день заболелъ другой палатный слу
житель Осипко, у котора болезнь 19-го августа тоже окончилась смертель- 
нымъ исходомъ. Наконецъ, въ тотъ же день 11-го августа заболелъ легкой, 
окончившейся скоро выздоровлешемъ формой холеры, служитель при фурго- 
нахъ, Сахаровъ.

13-го августа утромъ доставленъ умирающимъ служитель при дезинфек- 
цюнной камере Андрей Еирпичниковъ и, наконецъ,

23 августа заболела легкой формы холеры стряпка Тараканова; выздо
ровела 31 августа.

Такимъ образомъ, въ общемъ итоге, среди персонала городской больницы 
было 16 заболеванш холерою, именно заболело 13 мужчинъ и 3 женщины; 
пзъ этого количества заб о л еваш й --7  тяжелыхъ формъ холеры и 9 легкой. 
Изь 7 человекъ, заболевшихъ тяжелыми формами у 6-ти холера окончилась 
смертью и, если весь нсрсоналъ больницы считать равнымъ 189  чел., то 
смертность отъ холеры среди этого персонала, по расчету на 1000  чело
векъ, выразится величиной 31 ,8 .

Распределе 1пе всехъ этихъ заболеванш  въ отношенш отдельныхъ пред
ставителей всего «лужебнаго персонала городской больницы на заим ке Ж ел - 
товскаго представляется вт. следующемъ виде:

Студентовъ и врачей . . . .
С вящ енникъ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подицейекш приставь. . . .
Аптекарь и два помощника. .
Осетры мплосерд1я... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дезинфекторы ........................
Вахтеръ, приказчикъ и'сторож ъ 
Фургонщики, конюхи и дворовые 
Палатные служители . . . .
Стряпки .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П р а ч к и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗАБОЛЕЛО:
Умерло.

2 2

Холерой. Холериной.

1 — — —

1 — — —

3 — - —

1 7 1 . . . 1

0и 1 — 1

3 — — —

6 0 2 4 2

4 7 О 3 2

8 — 2 —

1 9 — — —

1 8 2 * J  7 9 6
*) Со студентами Иавлиискимъ, Питателевымъ и Воронинымъ, сестрой1 милосерд1я Ле

вицкой и др. иерсоиалъ нужно считать равиымь 189 чолов.
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П ри раземотренш  хода р а з в и т  холерной эпидемш среди персонала го
родской больницы на заим ке Ж елтовскаго обращаютъ на себя внимаше два 
следующая обстоятельства: 1) почему начало усиленнаго проявлешя эниде- 
мш падаетъ на п е р т д ъ  времени между 4 и 13 августа и 2) почему хо
лерная зараза оказалась более опасной для мужскаго персонала, нежели для 
женскаго, и притомъ для мужскаго персонала только низшаго разряда, а 
не высшаго, т. е. врачей и студентовъ? Въ самомъ д ел е , почему до 4-го 
августа, въ т е ч е т е  16 дней со времени о т к р ы т  больницы, когда въ по
следнюю было принято уже 227  человекъ холерныхъ больныхъ (1 4 3  мужч. 
и 8 4  женщ.) и изъ нихъ 136 челов. умерло, почему весь персоналъ почти 
безнаказано ’ переносилъ и пребываше въ холерной больнице и более или 
менее непосредственное соприкосновеше съ холерными больными, а также и 
ихъ выделеш ями, начиная же съ 4 августа довольно неожиданно начинается 
рядъ  заболеванШ холерою, оканчивающихся къ  13 августа, и после этой 
вспышки снова затемъ все начинаетъ обстоять более или менее благополучно, 
хотя 13-го августа въ больнице находятся еще 52  человека холерныхъ 
больныхъ, т. е. почти полный комплектъ и ежедневная нрибыль въ больницу 
больныхъ въ это время, среднимъ числомъ равнялась 13 челов.?

Разсматривая общш ходъ развитая эпидемш во всемъ городе, нужно 
согласиться, что вспышка эпидемш въ городской больнице невидимому стоить 
въ явной связи съ общимъ обострешемъ всей Томской холерной эпидемш. 
Я  уже ранее указывалъ, что и въ пересыльной тюрьме 4-е августа было 
днемъ усиленнаго р а з в и т  местной холерной эпидемш; затемъ во всехъ 
почти улицахъ Воскресенской горы maximum р а з в и т  эпидемш падаетъ на 
4-е и 5 августа, точно также какъ  и на Болоте, где  эпидем1я имела два m axi
m um ’», первый 29  ш ля  и второй 5 августа; паконецъ, и на Верхней Елани, 
около того же срока, замечается обостреше холерной эпидемш, съ появ- 
лешемъ холерныхъ заболеванш  въ такихъ улицахъ, въ которыхъ эти забо- 
леваш я до этого времени не наблюдались. Все это взятое вместе даетъ намъ 
право появлеше холерной эпидемш въ городской больнице ставить въ связь 
съ в.йяшемъ какого то общаго момента, обусловивш ая, въ первыхъ числахъ 
августа, р а з в и т  многочисленныхъ холерныхъ заболеванШ во ’всемъ городе. 
Но теперь спрашивается, что же это такое за общШ моментъ, вызвавшш 
обостреше эпидемш и появлеше заболеванш холерою въ такихъ пунктахъ 
города, въ которыхъ до этого времени холерныхъ заболеванш вовсе не на
блюдалось?

Ниже, при разборе общихъ условгё р а з в и т  Томской холерной эпидемш, 
будутъ подробно приведены обп^я метеорологичесшя у ш ш я ,  предшествовав- 
нпя и сопровождавппя Томскую холерную эпидемш; здесь же считаю ̂ необ- 
ходимымъ заметить только, что развитш  холерной эпидемш въ Томске



45Про* . А. Й. Судлковъ.— Холерная эпидемш 1892 г.

предшествовала и, почти во все время е я , течеш я, сопровождала крайне 
ж аркая и сухая погода. Температура атмосферы, почти ежедневно, среднихъ 
числомъ, на 2 — 3° стояла Выше нормальной; что же касается атмосферныхъ 
осадковъ, то последнШ дождь, и то весьма слабый, выпалъ 16-го ш л я  и 
съ этого времени до 4-го  августа, дождя совершенно не было. В ъ  ночь на 
4-е августа выпалъ умеренный дождь (4  m m .). 5-го числа быль дождь уже 
сравнительно, весьма значительный (9  лип.) и загЬмъ, начиная съ этого 
времени почти ежедневно до 14 августа перепадали дожди.

В ъ эпидемш огш  холеры давно уже обращено внимаше на тотъ ф актъ, 
что сильные дожди являются моментомъ, ослабляющимъ эпидемш, умерен
ные же дожди, наоборотъ, весьма нередко содей ствую т обострешю холер- 
ныхъ эпидемш. Ф актъ такого вл1яшя дождей объясняется довольно различно 
и, между прочимъ, сводится къ  тому, что холерный зародышъ, какъ  зародышъ, 
локализирующШся въ почве, подъ влпш ем ъ дождя подвергается различными 
ослабляющимъ или увеличивающимъ его энергш  метаморфозамъ. Можетъ 
быть въ этихъ объяснешяхъ и есть несомненная и при томъ, сравнительно, 
большая доля правды, но во. всякомъ случае т е  услов1я, при которыхъ раз
вилась холерная эпидем1я въ больнице на заим ке Ж елтовскаго, позволяютъ 
мне относительно происхождешя этой эпидемш высказать предположено, не 
основанное на локалистической теорш.

В ъ приведенномъ выше общемъ описанш городской больницы на заимке 
Ж елтовскаго не было указано, что наиболее слабой стороной этой больницы 
являлось полное отсутств!е помещешя для больничной прислуги. Эта послед
няя въ первое время нребывашя въ больнице ютилась кое-где: въ сараяхъ, 
надъ сараями (въ сеновалахъ), въ темныхъ углахъ возле больничныхъ по- 
мещешй и ироч. В ъ санитарной коммиссш я неоднократно указывалъ на 
крайнюю опасность такого положешя д ел а , именно указывалъ на возмож
ность р а з в и т  заболеванш  холерою въ среде прислуги, на возможность раз
в и т  между ними такъ  называемой холерной паники, вследств1е чего вся 
прислуга могла разбеж аться и больница могла остаться вовсе безъ прислуги. 
Возможность такого рода крайне опаснаго явлеш я я  предусматривал^ глав- 
нымъ образомъ съ наступлешемъ переменной погоды. П ока стояла ж аркая погода 
и, пока для рабочихъ не представлялось надобности, въ особенности по ночамъ, 
скучиваться въ тесныхъ и замкнутыхъ помещ ешяхъ, опасность многочисленныхъ 
заболевашй этимъ обстоятельствомъ еще до известной степени смягчалась; но 
съ наступлешемъ переменной погоды, именно, съ наступлешемъ холодовъ, или 
дождей, положеше д ел а  неизбежно должно измениться. П одъ вл1яшемъ всехъ 
этихъ опасенш, высказываемыхъ мною и въ санитарной коммиссш и г. 
начальнику губернш, было сделано распоряжеш е о найме помещешя для 
больничной прислуги. Сначала велись переговоры о найме соседняго съ боль-
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ницей, довольно б ольш ая  дома, но эти переговоры, за отвазомъ хозяина, ни 
къ  чему не.привели. В ъ конце концевъ мне лично самому пришлось пршс- 
кивать квартиры для служащихъ и съ 10 и 12 августа мною но Петров
ской улиц* были наняты два неболыпихъ помещешя: одно ближайшее для 
женской прислуги, другое— для мужской. Одновременно съ этимъ иршска- 
н1емъ квартиръ изъ н аходи вш аяся  рядомъ съ кухней амбара была сделана 
казарма для рабочихъ, т. е. въ амбаре были прорублены окна, вставлены 
рамы поставлены скамьи и кровати и вставлена загймъ еще вентилящонная 
труба. Все это только къ  10-му августа было приведено къ концу. Но попа 
все это происходило, рабочимъ пришлось гнездиться въ такихъ помещешяхъ, 
которыя ни малМ ш имъ образомъ не были приспособлены для ч еловеческая  
жилья, и, между прочимъ, мнопе, преимущественно палатные служители, поме
щались въ находившихся возле больничныхъ построекъ кладовыхъ и чуланахъ. 
Каждый разъ, какъ  я осматривалъ кладовки возле кухни, находившейся въ 
нижнемъ этаж е дома, въ которомъ помещался медицинш й персоналъ, я находилъ 
спавшихь здесь возле провизш одного или двухъ больничныхъ рабочихъ, при- 
зреваемыхъ сердобольными стряпками. Наиболее опасными изъ такихъ чула- 
новъ и кладовыхъ оказались три, находивппяся возле м уж ская барака кладо 
выя, отделенный отъ барака только узкимъ корридорчикомъ и расположен- 
ныя как ъ  разъ  возле засыпанной передъ открьшемъ барака выгребной ямы. 
П алатные служители барака спали въ этихъ кладовыхъ прямо на полу, и я 

нередко предупреждалъ ихъ, по крайней м ере, не ночевать въ этихъ кладов- 
кахъ , но само собою разумеется, мои нредостережешя никакого успеха иметь 
не могли: нужно же было где  нибудь ночевать этимъ служителямъ. Изъ этихъ 
кладовокъ было доставлено 4 заболевшихъ здесь холерою иалатныхъ слу
жителя, при чемъ у одного изъ нихъ, именно Гурьянова’ холера окончилась 
смертью. Замечательно, что холерная эпидем1я среди персонала больницы, 
если не считать двухъ легкихъ заболевашй 29  ш ля  и 1 августа, началась, 
как ъ  разъ въ тотъ день, когда наступила дождливая погода и когда служа
нке въ больнице рабоч!е по необходимости должны были укрываться въ 

темныя, тесныя и невентилируемыя помещешя, въ роде описанныхъ сейчасъ 
кладовокъ— и, затемъ, эпидем!я въ больнице закончилась, опять-таки, какъ 
разъ въ то время, когда рабоч!е были помещены въ более или менее снос- 
ныя услов1я.

Такого рода совпадете, о чемъ я еще более подробно буду говорить въ 
следующихъ главахъ, я объясняю себе темъ соображешемъ, что для разви- 
m  холерныхъ симптомовъ нужно не только, чтобы заразное вещество попало 
въ организмъ человека, но необходимо еще, по крайней м ере , въ большин
стве случаевъ, чтобы этотъ организмъ былъ чемъ либо ослабленъ, утомленъ, 
или, другими словами, приведенъ въ такое физ’юлогическое состоите, въ ко-
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торомъ холерный яд ъ  иогъ бы оказать свое дМ ств1е. Т акъ  как ъ  пребывагпе 
въ т'Ьсныхъ, темныхъ и невеитилируеныхъ пон'Ьщен1яхъ, о чемъ свидетель
ству етъ масса наблюдешй, является однимъ изъ наиболее подрывающихъ 
энерг!ю и здоровье человеческаго организма уелов!й, то этимъ соображешемъ 
я и объясняю себе, почему холера изъ всего больничнаго персонала, пощадивъ 
более или менее хорошо номещенныхъ студентовъ, такж е недурно помещенныхъ 
сестеръ милосерд1я, если не считать заболеваш я и смерти сеетры Апполинарш 
и, даже, пощадившая стряпокъ и прачекъ, поразила главнымъ образохъ ту 
часть служительскаго персонала, которая въ дождливую погоду со стороны 
помещения находилась въ наихудшйхъ у ш ш я х ъ . Тгь ж е сам ы е с л у ж и т е л и , 
какъ т олько ихъ п о м е с т и л и  лучш е, п очт и вовсе п е р е с т а л и  болтьть х о л ер о й .

Отчетъ о движенш холерныхъ больныхъ въ отд-кленш город
ской больницы на Архимандритской заимкк.

Отчетъ о больнице на Архимандритской заим ке составлена на основаши 
данныхъ, доставленныхъ мне гг. студентомъ Силинымъ и женщиной-вра- 
чемъ г. Боголюбской. Архимандритской заимкой называется принадлежащей 
Томскому мужскому монастырю участокъ земли съ находящимся на немъ 
несколькими дачными постройками. Участокъ этотъ находится на правомъ 
берегу р. Тони, версты три ниже пароходныхъ пристаней въ Черемошникахъ, 
следовательно, Архимандритская заимка находится огь города въ 6 — 7 вер- 
стахъ. Мысль открыть здесь холерную больницу возникла еще до начала 
р а з в и т  холеры въ Томске. Предполагалось, что холера будетъ занесена 
въ Томскъ главнымъ образомъ, если даже не исключительно, путемъ пароход
ныхъ сношенш. Чтобы, по возможности, изолировать городъ отъ заноса 
заразы съ пароходныхъ пристаней и было предположено устроить на А рхи
мандритской заимке небольшую больницу, въ которую можно бы было поме
щать привезенныхъ на пароходахъ холерныхъ больныхъ. Сначала больныхъ 
предполагалось помещать въ принадлежащихъ монастырю дачахъ, но затемъ 
позднее на заимке былъ выстроенъ легкш  баракъ (изъ плахъ) на 3 0  
кроватей.

Съ развиш м ъ холеры въ Томске больница на Архимандритской заимке, 
конечно, потеряла свое значеше, такъ какъ  для целей города необходима 
была больница, находящаяся въ самомъ городе, но никакъ н е в ъ б — 7 вер- 
стахъ отъ него; темъ не менее, однако-жъ, как ъ  видно бцло изъ вышеизло- 
женнаго, съ переполнешемъ городской больницы на заимке Ж елтовскаго, по 
необходимости пришлось пользоваться и больницей на Архимандритской 
заимке. Е ъ  сожалешю только, плохое состояше дороги, въ  особенности между 
Черемошниками и Архимандритской заимкой, крайне затрудняло доставку
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сюда больныхъ, всл*Ьдств1е чего у некоторыхъ изъ эвакуируемыхъ сюда изъ 
больницы Ж елтовскаго нонравлявшихся отъ холеры больныхъ наблюдалось 
ухудшеше болезненнаго состояшя и въ двухъ случаяхъ даже наблюдались 
рецидивы холеры.

Заведываш е больницей первоначально было поручено врачу Сапожникову, 
а поел* него, съ 12 по 25 -е  августа, г. Боголюбовой. Лечешемъ и уходомъ 
за больными занимались гг. студенты: Миловидовъ, Силинъ и Слайчевскш. 
Больница была закрыта 1-го сентября.

В с$хъ больныхъ на Архимандритовской займи* было 95 челов'Ькъ; 
именно, 3 4  ч. (2 9  мужч. и 5 женщ.) было принято постороннихъ больныхъ 
изъ нихъ умерло 1 2  челов., и 61 челов. (8 0  мужч. и 81 женщ.) изъ коихъ 
1 женщина умерла переведены изъ городской больницы на заимк* Ж елтов- 
товскаго. Первые больные были доставлены 21 т л я  съ парохода «Рейтернъ» 
(матросъ и пассажиръ 3-го класса).

34  человека больныхъ, пользованныхъ въ больниц* на Архимандритской 
заимк*, по м*сту ихъ жительства, характеру болезни и исходу въ смерть 
распределяются сл*дуюшимъ образомъ.

Доставлено больныхъ: Всего. Холерой. Холериной Тпфомъ. Умерло.
Съ пароходовъ ......................... 9 5 4 -  1
И зъ  Б е л о б о р о д о в а .... . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 2 —  4
И зъ П опадейки на* ) .... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 -  1
Съ пароходныхъ пристаней (рабоч1е) 9 7 1 1 3
И зъ Т о м с к а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — —  3

~ з Г 26  7 1 12

У 12 челов*къ умершихъ отъ холеры смерть наступила:
въ 1 день . . . .  у 0 въ 5 день . . . • • У 2

» 2 „ . . . . „ 3 7 ,  • • • . . .  1
21 человекъ выздоровев шихъ отъ холеры, (не считая тифознаго) были

выписаны изъ больницы въ следующее сроки:
въ 1 д е н ь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 на S сутки . . . . . .  1
на 2 сутки.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — V 9 „ . • . . .  2
» 3 „ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 10 „ . . . . .  3
» 4  „ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » И  я . . . . . —

» 5 „ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 У) 12 „ . . . . .  3
6 . з V) 22  „ . . . . .  1

я V .....................................................................1 21

*) БЮгобородово и Понадейкиио—деревни, находящаяся неподалеку огь Архимандрит-
ской ааимки; первая ца нравомг берегу р. Томи, а вторая—иа лЪвомъ.
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Относительно пароходовъ, высаживавшихъ въ больницу на Архииандрит- 
ской заимк'Ь своихъ холерныхъ больныхъ. студентъ Силинъ далъ MHt довольно 
подробную справку, изъ которой я привожу здйсь слЪдуюпря данныя.

МЬсяцъ к 
число. Наяваше парохода. Доставлены въ больницу. Првм*чаи1е.

21 тл я . „Рейтернъ" . . Матросъ Лобастовъ 
инассажиръ 111 клас. 
Кириловъ. Оба выз
доровели.

На пароход-Ь въ пути изъ Тюмени въ 
Томскъ умеръ-отъ холеры кочегаръ. «Рей- 
{ернъ> велъ арестантскую баржу, на ко
торой много было холерныхъ забол-Ьвашй.

? „Косагонемй“ . По словамъ капитана,въ пути отъ холеры 
умерло 2 чел. нзъ команды; кром-b того 
были еще и друпя забол-Ьвашя, ври чемъ 
забол-Ьвшнхъ ссаживали на берегъ.

2G {юля. „Товарищество" . Кочегары: Акуловъ 
и Эсауловъ, оба вызд.

Въ пути умерло 2 кочегара.

28 п „Михаилъ“ . . . Лоцманъ Кашеутовъ 
умеръ 29 шля.

28 п „Капитановъ" . . Матросъ Колбинъ

31 п „Отецъ" . . . . Матросъ Зарубинъ

11 авг. „Рейтернъ". . . Павловъ, пассажиръ 
парохода, выздоров.

19 7! „Почетный". . Матросъ Тарасовъ; 
вызд.

Пароходъ «Почетный, отплылъ изъ 
Томска въ Тюмень съ баржей съ хл-Ь-
бомъ 18 августа. Черезъ два дня на на- 
роход-Ь заболели мужчина я женщина, 
причеиъ забол-Ьвпйе были пересажены на 
баржу, гд-Ь они скоро и умерли. Команда 
потребовала, чтобы нароходъ вернулся 
обратно въ Томсвъ; что капитанъ паро
хода н долженъ былъ сделать.

При возвращенш отъ устья Тоня ‘до 
Архимандритской заимки изъ команды 
умерло 2 чел.; S чел. были оставлены въ 
Черемошникахъ на пристани Плотникова, 
какъ подозрительные; изъ нихъ у одного 
были загЬмъ: поносъ, рвота и судороги.

Въ Томск!, нароходъ былъ очищенъ 
и дезинфецированъ.

ИзелЪдоваше главнЪйшихъ уеловШ развитая и распро
странен  холерной эпидемш въ г. ТомекЪ.

Энидеяюлопя холеры представляется, сравнительно, еще весьма запу
танной; разнор’Ьч1я встречаются, какъ въ вопросахъ, касающихся условгй 
ризвишгя, такт, и въ вопросахъ, касающихся условШраспространен'}я холеры. 
Теоретически в о ззр й тя , высказываемыя наиболее видными представителями 
современной эпидеммлогш на оба рода этяхъ  условий таковы, что сделан
ные на основанш этихъ воззр^нш  выводы во многихъ случаяхъ взаимно ис
ключают!, другъ друга. Если по мн'йнш контагюнистовъ, т. е. сторонни- 
ковъ того учешя, которое вс!> особенности въ  проявлсм яхъ холерныхъ эпи-
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демш и, самое главное, степень интензивности р а з в и т  этихъ энидем1й, объ
ясняете исключительно усмтями распространемя одного неизм'Ьннаго въ 
своихъ свойсгвахъ гипотетическаго холернаго зародыша, или, по существую- 
щимъ взглядамъ, bacillus cliolerae asiaticae К осЬ’а ,-  въ борьбе съ холер
ною заразою все дело сводится къ тому, чтобы съ помощш своевременно при- 
М'Ьнонныхъ меръ дезинфекц1и уничтожить этотъ зародышъ и носиреиятство- 
вать ему тьмъ или другимъ пуА-мъ проникнуть въ челов’Ьческш организме, 
то, съ другой стороны, по воззр-Ьшямъ представителей нротивоположныхъ 
взглядовъ, именно, тамъ назыв. локалистовъ, холерный зародышъ, самъ но 
себе, въ услов1яхъ развитая и раснространешя холерныхъ энидем1й имеете 
зяачеш е, по меньшей м’Ьр'Ь второстепенное. По воззр'Ьн1ямъ локалистовъ для 
происхождешя холерныхъ энидем1й имеете значен1е не столько самый хо
лерный зародышъ и гЬ или иные пути его раснространешя, сколько вспо
могательные местные моменты, местный услов!л, содействующая въ опред’Ь- 
ленныхъ пунктахъ развитии этою зародыша-, всл'Ьдстше этого, но мн1ппю 
локалистовъ, все те  сложныя, дорого стоюиря, во многихъ случаяхъ крайне 
трудно переносимый населешемъ м1тры, съ номощпо которыхъ контаг!онисты 
пытаются воспрепятствовать движ енш  и распространен1ю холернаго зароды
ша, должны быть считаемы по меньшей м ере самообманомъ. Въ виду тако
го pasHoptnifl въ воззреш яхъ но вопросу столь большой важности, какъ 
вопросъ о правильном'!» ионимаши услов1й развитая и распространены! холе
ры и, соответственно этому понимайito, регламентац1я меръ борьбы нротивъ 
этой болезни, въ настоящее время для всякаго мыслящаго врача является 
необходимымъ точное знакомство съ основашями вышеуказанныхъ теорети- 
ческихъ воззрений и, при возможности наблюдать такого рода сложное яв- 
лен1е, какъ  холерная эпидем1я, является необходимымъ по заранее составлен
ному плану изучать и наследовать всю совокупность доставляемыхъ эпидем1ею 
фактовъ, а не выхватывать изъ общей грунпы явлен1й отдельные энидо- 
мшлогичес1пс эпизоды и на нихъ, затемъ, строить общ1е выводы. Только при 
такомъ более или менее объективномъ отношен1и къ делу окажется нозмож- 
нымъ въ вопросе объ услов1яхъ р а з в и т  и раснространешя холеры иридти 
къ общему и определенному заключенш .

Основываясь на тех ъ  более или менее однородныхъ статистическихъ 
данныхъ, которыя были собраны занимавшимися во время эпидемии студен
тами при производимыхъ ими осмотрахъ и описашяхъ номещен1й холерныхъ 
больныхъ, а равно также и на основанш другихъ собранныхъ мною фактовъ, 
я , въ дальнЬйшемъ моемъ изложенш, сделалъ попытку проверить, насколько 
доставленный намъ Томскою холерною энидем1ею отдельный^ явлешя могутъ 
быть объясняемы съ той или иной точки зреш я существующихъ теоретиче- 
скихъ воззреш й.
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Метеорологичесюя услов1я и ихъ вл1яше на течете холерныхъ 
эпидемш и въ частности натечете Томской холерной эпидемш.

И зъ всехъ моментовъ, наиболее содействую щихъ р а з в и т о  холернаго за 
родыша, по существующимъ локалистическимъ воззреш ямъ, на нервомъ пла
не нужно поставить вл1яше условШ со стороны почвы и притомъ, именно. 
вл!яше влажности почвы. Теперь уже точно констатировано существоваше 
многочисленныхъ нунктовъ, где  холера до сихъ поръ, можно сказать, поч
ти вовсе не привилась, не смотря на массу совершавшихся туда заносовъ хо
лернаго зародыша. Д алее  известны точно такж е многочисленные пункты, 
куда холера не могла быть заносима только, такъ  сказать, першдически, 
временно; такого рода пункты только въ некоторые холерные годы оказы
вались неуязвимыми, между гЬмъ какъ въ д р у п е  годы, вь  этихъ же самыхъ 
пунктахъ, холерная зараза принимала угрожающее течеше.

Спрашивается, какимъ же образомъ можегь быть объяснено такое отпо- 
ineHie холерной заразы къ однимъ и темъ же населеннымъ нунктамъ; поче
му зараза въ одномъ и томъ же населенномъ пункте въ одно время, не
смотря на многочисленные случаи заноса холернаго зародыша, не является 
источникомъ развийя холерныхъ яиидем1й, между темъ какъ , въ другое 
время, въ томъ же самомъ иаселенномъ пункте, не смотря на все, невиди
мому, предосторожности противъ возможности занееешя заразы въ этотъ нунктъ, 
холера вдругъ принимаете здесь острое эпидемическое течеьпс? Объяс
нено причпнъ такого страннаго, повидимому, распространена холерной за 
разы въ настоящее время сводится по двумъ нредположешямъ. Локалисты, и 
во главе ихъ знаменитый МюнхенскШ гяпенистъ  Петтенкоферь, эту причи
ну ставять въ зависимость отъ метеорологическихъ у ш ш й  и, въ частности, 
отъ влажности почвы; контапонисты же, во главе съ неменее знамени- 
тымъ Берлинскимъ гипеиистомъ проф. Кохомъ, главнейшей причиной ука
занной неправильности въ распространен^ холеры считаютъ зараж е 1пе 
или незараже1йе въ изследуемомъ пункте питьевой воды извержошями 
холерныхъ больныхъ. По мнешю Петтенкофера холерный зародынгь, преж 
де чемъ заразить организмъ, долженъ предварительно попасть въ почву 
и здесь, или пройти известную стад1ю своего развитая, въ которой зародыша, 
этотъ только и оказывается опаснымъ, или развить въ почве какой то н е 
известный ядъ, который, затемъ, попадая въ ч ел о веч еш й  организмъ, произ
водить въ яемъ припадки отравлешя, известные подъ именеаъ холернаго 
процесса.

Главнейш ая суть этого воззрения заключается въ томъ, что для разви
тая въ томъ или другомъ направленш холернаго зародыша необходима поч
ва, обладающая прежде всего известнымъ содсржашемъ органичсскихъ ве-
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щ ествъ и, затемъ, и, это самое главное, изн'Ьстнымъ запасомъ влажности. Но 
относительно посл’Ьдняго пункта необходимо иметь въ виду, что сильно 
увлажненная почва, съ болыиимъ количествомъ содержащейся въ ней воды, 
равно какъ  и крайне сухая почва, не могутъ быть удобными пунктами для 
такихъ пре,дполагасмыхъ Петтенкоферомъ культуръ холернаго зародыша. Н аи 
более подходящ1я въ этомъ отношенш услов1я, по м нетю  Петтенкофера, 
встречаются въ почве, изъ которой только что удалилась, вытекла почвен
ная вода. Известно, что почвенная вода, задерж анная ближайшими къ по
верхности почвы непроницаемыми слоями последней, подвергается въ верти- 
кальномъ направленш  хотя и медленнымъ, но въ тоже время постояннымъ 
колебатям ъ: именно почвенная вода, то приближается къ поверхности поч
вы, то удаляется отъ нея. В ъ последнемъ случае въ почве остается большей 
или меньшей толщины слой почвы, достаточно влажный, но не содержаний 
въ себе, однако же, и избытка почвенной воды.

Вотъ этотъ-то слой почвы, ранее залитый почвенной водой и, затемъ, 
постепенно, такъ  сказать, выступивппй изъ подъ нея, по м н е н т  Петтенко
фера и представляется тем ь слоемъ почвы, въ которомъ, или культивируется 
холерный зародышъ, или который по крайней м ере , указываешь на суще- 
ствоваше более или менЬе содействующихъ такой культуре у ш ш й . 
Д ел о  въ томъ, что чеиъ толще этотъ слой почвы, или, другими словами, чемъ 
глубже опустилась почвенная вода, темъ больше въ такомъ пункте имеется 
шансовъ для культуры холернаго зародыша и, при занесенш последняго, 
имеется больше шансовъ на взрывъ холерной эпидемш; наоборотъ отсутсш е 
такого значительно выступившаго изъ подъ почвенной воды почвеннаго слоя—  
постоянное или временное, какъ  свидетелъствуютъ о томъ многочисленные, 
приводимые Петтенкоферомъ факты, есть вм есте съ темъ, постоянное или 
временное отсутств1е условш для культуры холернаго зародыша. Съ этой 
точки зр'ЬвАЯ наблю дете за колебатям и почвенной воды есть, следовательно, 
наблю дете за большей или меньшей степенью воспршмчивости почвы къ раз
в и т а  въ ней холернаго зародыша.

Вероятность всехъ  вышеизложенныхъ теоретическихъ воззренш  Петтен- 
кофера, подтверждается, нужно заметить, значительною массою собранныхъ, 
главнымъ образомь, самимъ же Петтенкоферомъ, нередко весьма убедитель- 
ныхъ фактовъ; вследств1е чего эта часть теорш П еттенкофера, т. е. связь 
условгё р а з в и ш  холерной эпидемш съ почвенными услов1ями имеетъ го- 
рячихъ сторонниковъ и, притомъ, не только между врачами, но и между пред
ставителями другихъ отраслей з н а т я  (напр. математикъ Зейдель), сторон
никовъ, пытающихся я в л е т я  крайне неправильная) во многихъ случаяхъ 
хода р а з в и т  и распространетя  холеры объяснить колебатям и влажности 
почвы.
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К ъ со ж ал ен т , измереше влажности почвы по предложенному П еттенко- 
феромъ способу производится только въ весьма немногихъ пунктахъ, именно 
въ н4которыхъ болыпихъ городахъ Европы.

Темъ не менее, однако, полная вероятность изложенныхъ теоретиче- 
скихъ воззреПй Петтенкофера можетъ быть проверена и на основанш н е- 
которыхъ другихъ данныхъ и соображешй. Именно, источнивомъ влажности 
почвы и происхождеНя почвенной воды въ смысле Петтенкофера, т. е. той 
воды, которая скопляется въ поверхностныхъ слояхъ почвы надъ первымъ 
непроницаемымъ слоемъ последней, являются исключительно атмосферные 
осадки. Въ техъ  местностлхъ, где  не вынадаетъ атмосферныхъ осадковъ 
не можетъ быть и почвенной во ЛЬ и, наоборотъ, въ местностяхъ съ обиль
ными атмосферными осадками почвенная вода, при благопр1ятныхъ тому услов1яхъ 
со стороны почвы, залегаетъ въ этой последней более или менее толстымъ 
слоемъ. Следовательно, съ этой точки зреш я, по количеству выпадающихъ 
въ той или иной местности атмосферныхъ осадковъ, можно судить, правда 
только съ известной вероятностью, о степени содержаш я въ почве воды и, 
вместе съ темъ, о степени воспршмчивости почвы въ культуре въ ней хо- 
лернаго зародыша. Предположеше это, подтверждаемое многочисленными ф ак
тами, можоть привести, однакожъ, и къ ошибочнымъ заключешямъ по той 
причине, что бблыпая или меньшая высота уровня почвенной воды, или 
другими словами, большая или меньшая степень обнажешя того почвеннаго 
слоя, по размерамъ котораго Петтенкоферъ п р ед л агаем  д ел ать  заключеше 
о степени воспршмчивости почвы къ  культуре холернаго зародыша, обуслов
ливается, не только количествомъ выпадающихъ въ  той или другой мест
ности атмосферныхъ осадковъ, но также и быстротою изчезаш я этихъ 
осадковъ изъ почвы.

Мы уже сказали выше, что проникнувппе въ почву атмосферные осадки 
исчезаютъ изъ нея, или вслед ctbiV  постепеннаго стекаш я воды въ более 
глубоко лежание пункты, или вследств1е иснарешя воды въ атмосферу. П о
следнее y u o e ie  особенно оказываетъ заметное вл1яше на исчезаше атмо
сферныхъ осадковъ въ теплое летнее время. Ч ем ъ выше атмосферная темпе
ратура, темъ быстрее понижается уровень почвенной воды, и вместе съ темъ, 
очевидно, темъ быстрее обнажается тотъ подозрительный слой почвы, въ 
которомъ, по мненш  П еттеркофера, или культивируется холерный зародышъ, 
или который служитъ указателемъ степени подготовленности почвы къ  куль
туре этого зародыша.

Следовательно, съ этой точки зр еш я , одно абсолютное количество ат- 
мосферныхъ осадковъ, хотя и содерж им  въ себе много данныхъ для за к 
лю чена о степени влажности почвы, но все же безъ знаш я данныхъ от
носительно атмосферной темноратуры, а равно и некоторыхъ другихъ спе-
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щ алы ш хъ м'Ьстныхъ условш, пе м ож ем  служить основашемъ къ составление 
исиаго и точнаго нредставлешя о стеиени быстроты исчезашя почвенной во
ды, a вм есте съ гЬмъ, очевидно, что на основанш одного только этого ф ак
тора т. е. количества атмосферныхъ осадковъ, не всегда молено составить се- 
61; точное представлсте о степени воснршмчцвости почвы къ развитою въ 
ней холернаго зародыша. Н ередко, сравнительно, умеренное количество ат 
мосферныхъ осадковъ, выпадающихъ въ м'Ьстности, въ которой въ летнее 
время держится более или менее низкая температура, обусловливаем въ 
этой местности медленное испареше почвенной воды и, в с л е д с т е  этого, 
ничтожное нонижеше ея уровня.

Но какъ  бы то ни было, однако жъ, п на основанш одного абсолютного 
количества атмосферныхъ осадковъ, можно, съ большой вероятностью, строить 
заключеше о степени пригодности той или другой местности къ р а з в и т  
въ ней холернаго зародыша. Н аблю дете неоспоримо у казы в аем  на т о м  
ф а к м , что значительное количество местностей, въ известный рядъ холер- 
ныхъ годовъ, при слабыхъ количествахъ атмосферныхъ осадковъ, обыкно
венно, сильно терннтъ о м  холерной заразы, и наоборотъ, въ техъ  же самыхъ 
местностяхъ, но при большихъ количествахъ выпадающихъ атмосферныхъ осад
ковъ, р а з в и т  холерныхъ энидемш наблюдается, обыкновенно, крайне слабое.

Услов1я развитая и распространена холерныхъ энидемш въ различныхъ 
местностяхъ европейской и азиатской Pocein въ 1892  г. невидимому, вполне 
нодтворждаютъ снраведливость вышеприведенныхъ теоретическихъ сообра- 
женш Петтенкофера.

Х олера, въ 1892  г., какъ  известно, въ европейской Россш  началась и 
съ особенной интензивностью нролвилась вт> местностяхъ, при.тегающихъ къ 
Каспшскому морю, ц главнымъ образомъ вт. Астраханской губ. и въ город!; 
Астрахани. Начавшись отсюда, холера быстро охватила местности, лежания 
иперхъ по течение Волги, какъ то: губернш Саратовскую, Самарскую и 
Симбирскую, вызвавши массу заболеванш въ городахъ С аратове, Самаре и 
Симбирске и техъ  уездныхъ городахъ, которые находятся на берегахъ Волги 
между названными губернскими городами.

Если предположить, что развитие холерныхъ энидемш, какъ  это утверж
даю т^ контаионисты зависи м  только о м  занесш ая, въ т е  или д руп я  ме
стности холернаго зародыша и о м  загрязнеш я въ этихъ местностяхъ пить
евой воды, или неосторожнаго обращеПя съ холерными больными, то, 
конечно, мы вправе были бы ожидать столь же быстраго раснростра- 
нешл холорнбй заразы и интезивнаго ея проявлеш я и въ следующихь 
приволжскихт, губершяхъ, лежащихъ въ среднемъ и верхнемъ тсченш Вол
ги, какъ  въ местностяхъ, нрплегающихъ къ одному и тому же великому 
водному тракту, по которому въ летнее время между устьями Волги и ея
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верховьями, въ особенности между городами: Астраханью и Рыбияскомъ, д ви 
гаются взадъ и впередъ сотни тысячъ, если только не миллшны людей.

Н о, однако, это предположеше не оказалось справедливым!..
Х олера, сравнительно, весьма слабо проявилась въ губершяхъ Казанской 

и Нижегородской; губернш же лежания по тсчеядо Волги выше Н иж его
родской губ. как ъ  то: Костромская, Ярославская и Тверская оказались поч
ти вовсе нетронутыми холерой.

Точно также, можно было ожидать, что холера съ равною быстротою 
двинется и по другимъ нрилегающимъ къ  Волжскому бассейну путямъ и иреж- 
де всего, по великому Камскому пути. Можно было ожидать, что города: 
В ятка, Уфа, Пермь, а равно Екатеринбургъ и друпе, прилегавшие къ, 
сравнительно, оживленнымъ путямъ челов’Ьческихъ сношешй, будутъ охва
чены холерною заразою и дадутъ услошя къ развитою въ. нихъ большей 
или меньшей интензивности холерныхъ эпидемш. Но въ действительности и 
это предположено далеко не оправдалось. Холерная зараза, перескочивъ 
черезъ все эти города, вызвавъ въ нихъ только сравнительно незначитель
ного характера эпидемш, съ особенной интензивностью проявилась въ горо- 
дахъ, лежащихъ весьма далеко отъ исходнаго ея очага Астраханской 
губ. В ъ  чрезвычайно резкой степени холера проявилась почти во всехъ 
городахъ лежащихъ по теченш  рекъ : Иртыша и Оби и ихъ притоковъ. 
Особенно злокачественнымъ образомъ выразилась холера въ городахъ: Тюме
ни, Ишиме, T typrane, Омске, Тобольске, Томске, Колывани и Б арнауле.

Спрашивается, какимъ образомъ мы должны объяснить себе такую не
равномерность вт. услов1яхъ развитая и распространена холерной заразы? 
Съ к о н та г i о н истск о й точки зреш я едва ли можно найти к а м я  либо данныя 
для ращональнаго объяснешя вншеуказаннаго крайне неравномернаго рас
пространена холерной заразы . Услов1я жизни нашего рабочаго: его поме- 
щеше, его nHTaiiie и, наконецъ, его крайне небрежное отношеНе съ основ- 
нымъ требовав!ямъ гипены, одинаковы въ Астрахани, Саратове, Казани 
Нижнемъ Новгороде, и Рыбинске, равно какъ одинаковы оне въ Перми, 
Тюмени, Тобольске и Томске; а между темъ этотъ же самый рабочШ же
стоко нострадалъ отъ холеры въ Астрахани и Саратове, весьма умеренно 
въ Нижнемъ и, почти, вовсе остался не тронутымъ холерою въ Рыбинске.

Точно такж е, если считать, что въ разносе холеры большое учасие 
принимали транспортируемые въ Сибирь арестанты и направлявшиеся сюда 
переселенцы, то какимъ образомъ можетъ быть объяснено весьма, сравни
тельно, слабое развиНе холеры въ Перми, где  арестанты и переселенцы п е
ресаживаются съ пароходовъ въ вагоны железной дороги и крайне сильное 
разви’пе въ Тюмени, откуда они, оставляя железнодорожный путь, напра
вляются дальше на пароходахъ.
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Все это такого рода вопросы, на которые съ контаионистской точки 
a p i d a  ясныхъ и удовлетворянщихъ требовашямъ логики оти'Ьтовъ получено 
быть не можетъ.

Между темъ съ точки з р е т я  локалистической теорш Петтенкофера все 
эти явлеш я объясняются чрезвычайно просто и притомъ, одной общей при
чиной, именно, вл1яшемъ атмосферныхъ осадковъ на заносимый въ различ
ный местности холерный зародышъ, или, говоря точнее, вл1яшемъ на р а з 
в и т  этого зародыша въ различной степени смоченной атмосферными осад
ками почвы.

Следуюпия две  таблицы, изъ которыхъ въ первой сопоставлены: степень 
разви’п я  холеры въ н’Ькоторыхъ изъ выше указанныхъ пораженныхъ холе
рою пунктовъ съ количествами выпавгаихъ въ 1892  г. въ этихъ пунктахъ 
атмосферныхъ осадковъ и средними годовыми для т'Ьхъ же пунктовъ коли
чествами осадковъ, по моему мнение, съ точки зреш я теор!и Петтенкофера 
удовлетворительнообъясняютъ причину вышеуказанного неравном'Ьрнаго распре- 
д елеш я холеры во всЬхъ поименнованныхъ выше городахъ. (Данный таблицы 
о заболеваемости и смертности отъ холеры заимствованы изъ «Вестника об
щественной, судебной и практической медицины», издав. Медицинскимъ Д е 
партаментом^ октябрь 1893  г. и Правит. Вестника).

Лриволжсте Началоразвиты Въ точвнш холериой эпндемш Умерло ш< Количество 1 осадкоиъ въ
атмосферныхъ , миллиметрах'!».

города: олндсмш 
въ 1892 г.

Заболело
холерой.

Умерло 
отъ холеры.

1000 жит. Въ 1892 *) Среднее 
годовое **)

Астрахань . . 18 ш ня 4469 3075 3 2 ,0 129 155
Ц арицинъ . . — — — — 245 333
Саратовъ . . . 19 » 3805 1804 14,3 — —
Самара . . . 24 > 3143 1515 1 5 ,0 — —
Симбирскъ . . 25 » 1076 537 13,7 — —
К азань . . . 26 » 654 328 2,0 380 387
Нижшй Новгородъ 7 ШЛЯ 1S17 805 (?)**’ 5S2 533
Кострома . . . 23  » 22 8 о д — —
Я рославль. . . 20  » 617 245 6 ,0 — —
Тверь . . . . 5 августа 35 S 0,1 — - -

Города по Камгь, 
Вятюь и Бгьлой:

Пермь . . . . 6 ШЛЯ 306 175 4, 8 525 494
Екатеринбургъ . — 13 10 0,1 4 6 9 356

*) Данный о количеств^ осадковъ въ 1892 ааимсгноиаиы ивь метеорологических!, быллс- 
теней, издаваемыхъ Главной Физической Обсерватор1ей вь Петербург!;.

**) Вильдъ. Обь осадкахъ вь 1’осешской UMiiepiu С.-Пб. 1888 г.
***) Количество народонаселен1я въ Иижнемъ во время ярмарки неизвестно; по 1’склм 

населен1е города въ эго время доходить до 200 тыс.
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развитая Въ тв,ея‘и эпидеяЫ. Умерло на
Количество атмосферныхъ 
осадховъ въ мяллнкетрахъ.

эпндемш
вь1892г.

Забодало
холерой.

Умерло 
оть холеры. 1000 жнт. Въ 1802 г. Среднее

годовое.

В ятка . . . 5 » 284 118 4,5 466 4 1 3
Уфа . . . .  24 ш ня 
Города Западной 

Сибири:

294 159 5 ,0

Тюмень . . . 24 ш ня — 1204 3 4 ,0 — —
Тобольскъ . . . 17 ш ля — 4 6 2 23,1 — —

Омскъ . . . . 14 » 1484 768 22 ,6 276 3 2 2  •

Томскъ . . . . 12 » 1388 809  *) 2 1 ,8 409 3 8 2

Развигче холеры въ соотв'Ьтствующихъ губерн1яхъ представляется въ 
тавомъ вид*.

Начало
раэвнтчя Въ течент холерной эпндемш Умерло на

Приволжск'т губерти: эиндомш 
въ 1892 г.

3a6o.ii.io
холерой.

Умерло 
отъ холеры.

1000 жит.

Астраханская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ш ня 2 1 9 3 0 1 0 980 12,5
Саратовская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 > 4 1 7 8 7 2 1 0 3 3 8 ,6
Самарская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 * 4 1 1 5 2 18040 6 ,7
Симбирская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 » 17127 73 3 8 4 ,4
К азанская ........................ 27 » 8 3 3 4 3697 1,7
Нижегородская . . . . 7 т л я 4 3 4 5 1916 1.2
Костромская .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 428 212 0,1
Я р о с л а в с к а я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ) 1241 54S 0 ,4
Тверская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 августа 46 15 0 ,0

Губерти по Камп и ея
притоками

Вятская ........................ 28 ш ил 10274 4672 1,5
Пермская .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ш ля 4 0 3 3 1983 0 ,7
Уфимская ........................ 18 9 7324 3 4 8 8 1,7
Западне- Сибирская губерти-.
Тобольская ................... 17 ШЛЯ 2 4 0 5 6 12006 9 ,2
Томская .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 т л я 16678 91 9 0 6 ,4

И зъ приведенныхъ таблицъ видно, что холера особенно въ резкой  сте- 
нени выразилась въ городахъ и губерш яхъ, расноложенныхъ по нижнему 
н среднему теченш  Волги и въ этихъ же, имепно, м'Ьстностяхъ, какъ  по 
крайней Mfepi объ атомъ можно судить но количеству атмосферныхъ осадковъ, 
вынавшихъ въ 1892 г. въ Астрахани и Ц арицы н!, это количество было 
значительно ниже средняго для этихъ городовъ.

*) Но огчетамъ Цравительствсинаго ПЬсгиика.
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Въ Нижнемъ Новгород!; количество атиосферныхъ осадковъ превышало 
среднее для этого города годичное количество и это, очевидно было причи
ною того, что въ город'Ь, въ который на ярмарку, какъ разъ совпавшую 
съ першдомъ развиПя холеры, съезжаются съ самыхъ отдаленныхъ краевъ 
Европейской и Аз1атской Россш  и въ которомъ, во время ярмарки насе- 
лен1е почти утраивается (доходитъ до 2 0 0  тыс.), холера, какъ это пока- 
зываетъ вышеприведенная таблица, выразилась столь умеренно. В ъ городахъ, 
расположенныхъ по течении Волги выше Нижняго Новгорода, количество 
атиосферныхъ осадковъ не мпогимъ превышало ср едн я  для этихъ городовъ 
количества, но здесь имелъ место другой факторъ, задерживавши; быстрое 
надеше уровня почвенной воды, именно низкая температура летнихъ м’Ь- 
сяцевъ. Благодаря этому фактору, испареше почвенной воды должно было 
происходить крайне медленно и, въ силу этого, резкаго падешя уровня 
почвенной воды во всей местности верхняго тсчешя Волги ни въ какомъ 
случае быть не могло; отсутстте же этого услов1я, по теорш Петтенкофе
ра, должно иметь решающее в.пяше на развитое холерного зародыша.

Т еж е самыя неблагопрьятныл услов1я для своего развитая холера должна была 
встретить и въ местностяхъ, расположенныхъ но течение р. Камы и ея нритоковъ.

В ъ городахъ: В ятке , Перми и Екатеринбурге, количество выпавгаихъ въ 
1892  г. осадковъ значительно превышало средш я для этихъ городовъ ко
личества атиосферныхъ осадковъ. и такимъ образомъ, следовательно, и здесь 
имелся тотъ момента, который но мнешю Петтенкофера долженъ былъ 
гарантировать васелеше отъ забо.гЬвашя холерой.

Но что особенно обращаетъ на себя внимаше, при разсмотреши условШ 
развитая холеры въ бассейне Камы,— это, почти, одинаковое развитае проявле- 
nie болезни въ трехъ главнейш ихъ городахъ Камскаго бассейна т. е. въ 
В ятке, Уфе и Перми. Казалось бы В ятка, равно какъ  и Уфа, какъ  го
рода, лежание въ сторопе отъ главнаго Камскаго пути, по которому дви
гаются массы арестантовъ и переселенцевъ, несшихъ съ собою въ 1892 г. 
предполагаемую холерную заразу, должны были пострадать во всякомъ слу
чае несравненно меньше, нежели Пермь, этотъ первый изъ главныхъ эта- 
повъ, на которомъ прежде и дольше всего задерживаются транспортируемые 
въ Сибирь арестанты, и первый изъ гЬхъ центровъ откуда начинается глав
ная волна персссленческаго движошя изъ Европейской Pocciii въ Сибирь. 
А между темъ и В ятка, и Уфа, и Пермь, равно какъ и соотв!>тствующи1 
этнмъ городамъ губерн!и, пострадали отъ холеры, какъ  видно изъ вышенри- 
веденныхъ таблицъ, совершенно одинаково.

Но если губерн1и, расиоложенпыя въ верхнем ъисреднем ътеченш В олги, а 
равно также и въ бассейн!; Камы, сь точки зръш я теорш Петтенкофера 
были самою природою въ большей или меньшей степени гарантированы отъ
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развитая въ нихъ холеры, то совсемъ въ иноиъ виде, съ точки зрЪшя той- 
же Teopin, находилось въ 18 9 2  г., населеше Западной Сибири. B e t  почти 
местности Западной Сибири въ 1892 г., какъ  это отчасти показываетъ выше
приведенная таблица и, какъ  это мне известно изъ некоторыхъ другихъ 
источниковъ, въ 1892  г. сильно пострадали отъ засухи и, вместе съ тймъ 
эти, именно, местности вместе съ Астраханской губершей и дали, повидимому, 
наиболышя для Россш цифры смертности отъ ашатской холеры. В ъ Тюмени, 
какъ  видно изъ таблицы, на 10 0 0  населенш умерло 34  человека (что не
сомненно гораздо ниже действительности), между тем ъ какъ въ Астрахани 
только 32 челов., въ Тобольске, Омске и Томске около 25 челов. на 1000 ; 
цифры смертности очень болышя.

В ъ выше указанныхъ метеорологическихъ бюллетеняхъ, издаваемыхъ 
Главною Физическою Обсерватор1ей не имеется никакихъ сведены! о коли
честве осадковъ въ Тюмени, имеются крайне неполныя сведеш я объ осад- 
кахъ въ Тобольске и, повидимому достоверный сведеш я о главнейшихъ ме- 
теорологйческихъ услов1яхъ Омска, Томска и Барнаула.

И зъ этихъ данныхъ видно, что въ Омске количество атмосферныхъ 
осадковъ въ 1892 г. было значительно меньше средняго ёжегоднаго для 
этого города.

Что же касается Томска, то здесь количество выпапшихъ въ 1892  г. 
атмосферныхъ осадковъ, равное 4 0 9  m.m. несколько превысило среднее 
для этого пункта годичное количество осадковъ, равное 3 8 3  пип , и такимъ 
образомъ этотъ фактъ стоить, повидимому, въ противореча съ фактомъ 
сильнаго р а з в и т  въ Томске холерной эпидемш, или, другими словами, 
стоить въ противореча съ вышеприведенными основашями теорш  Пет- 
тенкофера.

Но именно здесь вь Томске, съ одной стороны, вполне отчетливо и под
твердилась справедливость теоретическихъ воззренш  Петтенкофера и съ дру
гой стороны, изеледоваше услов!'й р а зв и т а  Томской холерной эпидемш въ 
то-же время наглядно показываетъ, какъ  легко можно сделать ошибочное за- 
ключен1е, если при ёбъясненш причинъ интензивности р а з в и т  холерныхъ эпи
демш. съ точки зр еш я  учешя Петтенкофера, руководиться только одними 
абсолютными количествами атмосферныхъ осадковъ, оставляя безъ внимашя 
атмосферную температуру и быстроту изчезаш я этихъ осадковъ.

Среднее годичное количество атмосферныхъ осадковъ для Томска, взя
тое за десятилете 1872 — 1882  равно 383  г а т .,  но если взять среднее изъ 
нредшевствовавшаго холерному году тр ех л етя  именно за 1889 , 18 9 0  и 1891 , 
то окажется, что среднее за эти три года будетъ равняться уже 5 7 4  nun. и, 
следовательно, это среднее будетъ значительно превышать количество атмос
ферныхъ осадковъ 1892 г, Если, затемъ, это значительно уже меньшее средняго
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количество атмоеферныхъ осадковъ г. сопоставить съ данными атмосферпой 
температуры, наблюдавшейся въ Томск* въ теченш л*та 1892 г ., то мы ясно 
можемъ себ* представить размеры засухи, имевшей м*сто вь 1892 г. въ 
Томск* и Томской губ., а такж е в*роятпо и въ другихъ м*стностяхъ З а 
падной Сибири, при чемъ для понимашя разм*ровъ этого явлеш я сл*дутъ 
главнымъ образомъ обратить внимате на т*  цифровыя данныя температуры 
и атмоеферныхъ осадковъ, которым относятся къ весеннимъ и л Ьтнимъ м*сяцамъ, 
т. е. къ  тому п е р щ у  года, когда почвенная вода особенно быстро падаетъ 
и изчезаетъ изъ почвы.
'  Весна и л*то холернаго 1892 года въ Томск* отличались двумя мете
орологическими особенностями, именно— малымъ количествомъ атмосфер- 
ныхъ осадковъ и значительно бол*е высокой атмосферной температурой, 
нежели веснаи л*топредшествовавшихъгодовь. П о наблюдешямъ, производинымъ 
директоромъ м*стнаго реальнаго училища, Г. К . Тюменцовымъ, на устроенной 
имъ въ  Томск* метеорологической станцщ, средшя м*сячныя температуры по Ц . 
и средшя месячным количества атмоеферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ за 
носл’Ьдше 4 года, именно: за 1889 , 1890 , 1891 и 1892  представляются въ 
такомъ вид*:

Среда, за 3
1889 1890 1891 года. 1892

Колич.
t °

Колич. К о л и ч . t°
Колич. Колич.

ат. осад. ат. осад. iT. осад. ат. осад. ат. осад.

Январь . . . - 22,6 7,9 — 18,5 10,9 — 21,6 28,5 - 20,9 15,7 - 19,3 15,5
Февраль . . . - 12,1 6,3 - 13,5 15,9 — 16,3 28,4 - 15,6 16,6 - 20,9 28,95
Мартъ . . — 10,6 15,5 —  13,2 22,4 —  9,3 19,6 — 11,0 19,2 - 14,48 30,95
Апрель . . . -  1,6 15,0 -  2,2 30,2 -  4,2 27,6 -  2,7 14,3 -  2,45 35,70
Май . . . . 6,0 40,2 3,3 53,8 7,9 33,7 7,0 42,6 11,26 51,95
1юнь . . . . 15,4 88,0 13,9 100,7 14,6 105,5 14,6 98,1 17,52 56,25
1юль . . . . 17,3 122,5 17,8 122,5 18,2 158,4 17,8 134,5 20,39 54,75
Августъ . . . 15.0 29,2 14,0 68,3 16,0 80,7 15,0 59,4 17,57 39,20
Сентябрь. . . 9,7 13,8 7,0 48,1 8,9 54,2 8,5 38,7 10,2 26,70
Октябрь . . . -  4,6 52,2 -  3,6 45,5 -  2,1 130,5 -  3,4 76,1 —  3,66 28,00
Ноябрь . . . - 15,3 12,4 — 20,7 61,6 —  11,9 42,4 —  16,0 38,8 - 20,19 17,00
Декабрь . . . — 20,7 15,5 —  19,7 58,6 —  16,5 57,6 — 19,0 43,6 -  23,88 24,0

Годичн. К 0 .1 И Ч .

атмосф.осадковъ. — 418,4 — 538,6 — 767,1 — 574,0 — 409,0

Такимъ образомъ каждый м*сяцъ л*та 1892  года представлялъ значи
тельно высшую температуру, по с р ав н ен т  съ средними температурами со- 
отв*тствующихъ м*сяцевъ за три предъидупне года. Такое же р*зкое 
отклонеше наблюдалось и между количествами атмоеферныхъ осадковъ, вы- 
павшихъ въ течете  л*та 1892  года, по сравнешю со средними величинами 
этихъ осадковъ за предшествовавипе три года; именно: среднимъ числомъ 
атмоеферныхъ осадковъ за апр*ль, май и ш н ь  м*сяцы въ Томск* выпа-
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даетъ 165  m m ., между гЬмъ, какъ  въ течея!е 1892  года за указан
ные месяцы выпало только 1 4 3 ,8  m m .; за ш ль, августъ и сентябрь 
среднее количество осадковъ— 2 3 2  ш ш., между тЪмъ какъ  за тЪ же месяца 
1 8 9 2  года выпало осадковъ всего только 120  ш ш. Особенно велика была 
разница въ  количеств! осадковъ въ  наиболее дождливые месяцы въ Том
с к ! , именно, въ ш н !  и ш л ! ;  по среднему расчету въ т н !  выпадаетъ ат
мосферныхъ осадковъ 98  ш ш . и въ т л ! — 134 т т .  между т !м ъ  какъ  
въ минувшемъ году за т !  же месяцы выпало всего— въ ш н !  51 тт. и 
въ т л е  5 6  ш ш.

Благодаря такому уменыиент количества атмосферныхъ осадковъ 
и въ тоже время, благодаря высокой t° лтьтнихъ мгьсяиевъ, въ Томскгь въ 
теченги лгьта 1892 года уровень почвенныхъ водь крайне понизился. По 
мн!ш ю старожиловъ, р !к а  Томь только 5 0  л !т ъ  тому назадъ, будто бы, была 
такъ  обмелевшей, какой именно она представлялась л!томъ холернаго 1 8 9 2  г.

Следовательно, метеорологичесюя я в л е тя , предшествовавппя и сопровож- 
давппя Томскую холерную эпидемш 1892  г. решительно говорятъ въ  пользу 
локалистической теорш  Петтевкофера.

Типическое течете холерныхъ эпидемгё и вл1яше атмосфер
ныхъ осадковъ на продолжительность течешя этихъ эпидем1й.

Атмосферные осадки оказываютъ задерживающее вл!ян!е не только на 
развитее холерной заразы , но, по мнешю Петтенкофера, вл1яше ихъ, неви
димому, можетъ быть прослежено и въ томъ случае, когда эти осадки вы- 
падаютъ, въ особенности въ болыпихъ количествахъ, въ самый разгаръ хо- 
лервыхъ эпидемш; именно, если после обильнаго выиадешя атмосферныхъ 
осадковъ, уровень почвенныхъ водъ начнетъ заметно повышаться, то раз
вившаяся холерная эпидем1я при этомъ условш, начнетъ заметно уменьшаться. 
Такое предположеше о вл1янш атмосферныхъ осадковъ на т еч ете  развив
шихся уже холерныхъ эпидемш высказывается и защищается главнымъ обра- 
зомъ творцемъ локалистической теорш Неттенкоферомъ; къ со ж а л 4 н т  только это 
предположено основывается на крайне скудномъ фактическомъ матер1але и 
потому доводы Петтенкофера въ  этомъ отношенш легко могутъ быть оспа
риваемы. Н о если можно не соглашаться съ приводимыми Неттенкоферомъ 
объяснешями причинъ н еп рави льн ая  хода некоторыхъ холерныхъ эпидемгё, 
то все же, съ другой стороны, нельзя отрицать и того факта, что течете  
холерныхъ эпидемШ, наблюдаемыхъ въ местностяхъ сухихъ и ж аркихъ, неви
димому, резко  отличается отъ течеш я эпидемШ, развивающихся въ местностяхъ 
бол!е или менее сырыхъ и влажныхъ и, кроме того, и въ этихъ последнихъ 
течете  холерныхъ эпидемш не всегда выражается одинаковымъ образомъ.
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Если т еч ете  большинства холерныхъ эпидсмШ, развивавшихся въ отд’Ьль- 
ныхъ населенныхъ пунктахъ, выражать графически, то нол учен ныл при этомъ 
кривыя могутъ быть подведены подъ три сл'Ьдукшйе типа.

Во первыхъ, кривая т е ч е т я  холерной эпидемш болйе или мен-Ье при
ближается къ  форм4 равностороннаго конуса; т а т я ,  именно, кривыя выра- 
жаютъ собою т еч ете  эпидемгё, развивающихся въ наиболее жаркое время 
въ м’Ьстностяхъ сухихъ, лишенныхъ дождя. Типомъ подобнаго рода кривыхъ 
могутъ служить кривыя холерныхъ эпидемШ въ К аи р о * ) въ 1865  и 1888  гг. 
(См. рис. 1, въ которомъ кривая показываетъ суточная количества умершихъ 
въ теченш эпидемш 1S65 и 1 8 8 8  гг.), а также кривая эпидемш въ Дам1етг1> 
въ 1865 и 18 8 8  гг., въ А л ексан д р ^  въ 1865  г. Во всЬхъ подобнаго типа 
эпидем1яхъ быстро наступаете m axim um  суточныхъ заболЬ ватй  холерою, именно 
приблизительно между 1 5 — 20  днями отъ начала р а з в и т  эпидемш и, за- 
гЬмъ, въ теченш сл’Ьдующихъ за т а х н п ш и ’омъ 2 0 — 3 0  дней эпидем1я также 
быстро заканчивается, как ъ  и началась; такъ что въ общемъ итог1$ вся про
должительность эпидемш не превышаете 3 5 — 45 дней.

Сл,Ьдующ 1'я  цифровыя данный, показывающая т е ч е т е  холерныхъ эпидемш 
въ вид'Ь нед'Ьльныхъ количестве умершихъ отъ холеры въ Каире и ДамюттЬ 
въ 1 8 8 3  г. даютъ иредставлете о быстротЬ р а з в и т  и хода энидемш раз- 
сматриваемаго типа.

Умерло отъ холеры Умерло отъ холеры
Hi. Канро. Иъ Дам«еттЬ. III. Каире. IV|. Дями1

B e течеши 1 недели 912 312 Въ теченш 5 педаль 43 67
я я 2 , 25 6 1 824 Я .  6 я 9 23
я n 3 „ 1676 597 я » 7 я — 8
я я 4 , 4 4 4 106

При разсмотр-Ьнш суточнаго хода д в и ж е т я  эпидемш этого тина следуете 
отметить тотъ ф акте , что ко дню m ax im um ’a развитая эпидемш количество 
забол’Ьвшихъ и умершихъ отъ холеры равняется, приблизительно, 3 0  -  3 5 '’ 
общаго количества заболивающихъ и умирающихъ въ теченш всей пережи
ваемой тЬмъ или другимъ неселеннымъ пунктомъ холерной эпидемш.

Т а т я  быстро развивающаяся и быстро протекающая эпидем1и въ м^ст- 
ностлхъ ум^реннаго климата, хотя и встречаются, но весьма р15дко; зд'Ьп.. 
если холерныя энидемш иногда и быстро доходять до своего m axiinum 'a 
суточныхъ заболЗшанш и смертности, то все же, загЬмъ, окончате ихъ почти, 
всегда затягивается набол’Ье продолжительный сроке, нежели въ вышеприведеп- 
ныхъ эпидем1яхъ, отнесенвыхъ нами къ первому типу холерныхъ эпидемш.

К ъ  второму типу холерныхъ энидемШ должны быть отнесены эпидемш, 
паблюдакищяся главнымъ образомъ въ м^стностяхе съ ум^ренныме климатом!.

*) Bericht iiber die Thatigkeit der zur Erforschung der Cholera im lahre 1883 nach Egyptrn 
and Indien entsandten Kommission unter Mitwirkung von R. Koch. Berlin. 1887.
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и. преимущественно, въ различныхъ городахъ средней Европы. Эпидемш 
этого типа отличаются отъ предъидущихъ, вопервыхъ большею продолжи
тельностью своего течеш я и во вторыхъ, более запоздалымъ яаступлешемъ 
m axiuium ’a суточныхъ забол'Ьванш и смертности. Продолжительность течсм я 
разгматриваемаго типа эпидемШ колеблется отъ 8 0  до 1 4 0  дней. Средняя, 
напр., продолжительность 13 наблюдавшихся въ КенигсбергЬ *) эпидемш 
равнялась 97 ,5  днямъ. Такую же продолжительность представляли холерныя 
эпидемш въ Берлине въ 1866 и 1873 гг.**), въ Ш теттине въ 1866 г.***) 
въ Мюнхене въ 18 7 3  и 74 r r . f )  и т. д. Н о здесь необходимо заметить, 
что во всбхъ этихъ эпидем|'яхъ продолжительность послЬдчихъ увеличивалась, 
гфежде всего, на счетъ не всегда яснаго начала эпидемш. Т акъ  нередко 
наблюдалось, что после первыхъ случаевъ забол'Ьвашя холерою до яснаго 
наступлешя начала разви’пя эпидемш протекалъ более или менее продол
жительный срокъ времени и этотъ срокъ, вносимый, загЬмъ, въ общ!й перюдъ 
теченья эпидемш, заметно удлинялъ ея продолжительность. Но главнымъ обра- 
зомъ, однакожъ, разсматриваемыя эпидемш удлинялись на счетъ затягивав
шихся сроковъ окончашя эпидемш.

В ъ нисходящихъ сторонахъ кривыхъ разбираемаго типа холерныхъ эпи- 
дем1й, после lnaxim um ’a кривыхъ, почти всегда наблюдаются еще более или 
мен’Ье р’Ьзшя вертикальныя колебашя кривой, указывавш ая на большее или 
меньшее обострено эпидемш и при этомъ, такж е весьма нередко, можно з а 
метить одну более или менее резко выраженную волпу, наблюдаемую при 
окончанш кривой, или что тоже передъ окончангемъ эпидемш. Благодаря 
этой добавочной волне, вся кривая разсматриваемыхъ здесь эпидемп! пред
ставляется, иногда какъ  бы разделенной на 2 части, при чемъ большая часть 
соответствуем началу эпидемш и меньшая— ея окончанш .

Типомъ такого рода холерныхъ эпидемш можетъ служить эпидемш въ 
Кенисберге въ 1871 г., кривую которой см. рис. 2. (В ъ  этомъ рисунке тон
кой лишей показанъ суточный ходъ заболеванШ холерою и толстой— ходъ 
смертности отъ холеры).

Нужно заметить, что подобное раздвоеш екриныхъхолерныхъэпидемШ харак 
теризируетъ не только кривыя этихъ эпидемш, но встречается такж е и въ эииде- 
м1яхъ другихъ инфекщонныхъ болезней, напр. въ эпидем1яхъ инфлюенцы 
(См. рис. 3 суточный ходъ ипфлюенцы въ Финляндскомъ военномъ о к р у ге !* ).

*) Schiefferdecker, die Cholera-Epidemien in Konigsberg. Konigsberg 1878
Sehiefferdecker, die Cholera-Epidemie von lahre 1871 in. Konigsberg. Konigsberg 1873.

**) E. H. Muller, die Cholera-epidemie zu Berlin im lahre 1866. Berlin. 1867.
» » » » * » * im lahre 1873. * 1874,

***) Goeden Bericht iiber die Cholera-Epidemic in Stettin im lahre 1860.
t)  Frank, die Cholera-Epidemie in Miinchen in dem lahre 1873—74.
t*) Д1аграмии и картограммы къ отчету гриппозной эпидемш въ русской армш въ 

1889 и 1890 году.
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Вотъ это-то более или менее часто встречающееся обостреше холерныхъ 
эпидемгё и удлиняетъ особенно ихъ течен1е. Въ общемъ итоге, какъ  выше 
было сказано, эпидемш этого типа продолжаются отъ 8 0  до 140 дней, или 
отъ 12 до 2 0  недель; но какъ  бы эти эпидемш ни затягивались, темъ не 
менее, однакожъ, главнейш ая масса развивающихся въ течеши эпидемш 
заболеваш й падаетъ на недели: 2, 8 , 4 , 5 и 6 и затемъ во все следуют,ia 
недели количество заболеванш  нредставляется уже весьма заметно умень- 
шенныиъ. Следующая таблица (см. стр. 65 ) движешя заболеваемости и смерт 
ности отъ холеры въ Кенигсберге въ течеше 13 холерныхъ эпидемш, 
вполне можетъ служить подтверждешемъ сказаннаго.

И зъ  данныхъ этой таблицы видно, что изъ 13 холерныхъ эпидемий, 
бывшихъ въ одномъ и томъ же городе, въ 8 случаяхъ энидемш продол
жались по 12 недель, въ 1 случай —15 недель, въ 1 случае 17, въ 2 
случаяхъ по 18 недель и, наконецъ, въ 1 случае 20  недель. Но если 
всмотреться ближе въ цифровыя данныя р а з в и т  энидемш 1855  и 1857 
годовъ, то несомненно нужно согласиться съ темъ предположешемъ, что и 
въ эти, именно, годы эпидемш точно также продолжались но 12 недель, такъ 
как ъ  количество холерныхъ заболеваш й, падающихъ на остальной свыше 
12 недель срокъ, слишкомъ ничтожно, по ср авп ен т  съ общей массой забо- 
левш ихъ въ теченш первы хъ 12 недель течеш я указанныхъ энидемш. 
Что же касается эпидемш 1831  и 1S37 годовъ, то здесь отчетливо можно 
видеть, что каж дая изъ этихъ энидемШ, продолжавшихся 18 и 2 0  недель, 
состояла, въ свою очередь, изъ 2 отдельныхъ эпидемш, продолжавшихся по 
9 — 10  недель и при этомъ вторыя энидемш начинались какъ  разъ въ то 
время, когда должны были заканчиваться первыя эпидемш, в с л е д с ш е  чего 
общая продолжительность эпидемш 1831 и 1837 годовъ и оказалась какъ 
бы удвоенной.

Только эпидем1я 1866-го  года, по своему теченно заметно отклонилась 
отъ общаго типа течеш я холерныхъ эпидемШ въ Кенигсберге причемъ это 
отклонеше главнымъ образомъ обусловливалось темъ, что при р а з в и т  эпи
демш, съ одной стороны, не наступило резко выраженнаго на 6 — 7 неделе 
ослаблешя эиидемш и, съ другой стороны, вместо слабаго обострсшя эииде- 
мш, котораго можно было ожидать на 8 — 9-й неделяхъ, въ эпидемш 1866 
года наблюдалось резкое усилеше. Этими двумя особенностями эпидсм!я 
1866  года и отклоняется отъ общаго типа Кенигсберскихъ холерныхъ эпидемш.

Совершенно аналогичнымъ образомъ выражалось течеше холерныхъ эпи
демш этого типа и въ некоторыхъ другихъ городахъ средней Европы, наир, 
въ Берлине, Мюнхене, Будапеш те и Орле. Благодаря этому, несомненно, 
типическому ходу разематриваемыхъ эпйдем!й, очевидно, при развит!и ихъ 
всегда можно найти такого рода определенные постоянные пункты, на осно-
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ваши срока иоявлев1я которых!, можно зат'Ьмъ, съ известной, конечно. в’Ьроят- 
ностыо, сделать нредиоложеше о степени интензивности дал ьн ей ш ая  те- 
чешя этихъ эпиделпй.

Къ такимъ определенным!, нунктамъ прежде всего, конечно, следует!, 
отнести срокъ настуилешя ш ах iiiiuiiTa суточных!, количествъ заболеваемости 
отъ холеры и смертности отъ нея. Въ эпидем!яхъ разсматриваемаго тина 
этотъ maxiuiiim настуиаетъ, однако-жъ, не съ одинаковой иравильнопию; 
именно, срокъ его настуилешя колеблется, приблизительно, между 2 0 —  
30-мъ днями отъ начала развития энидемш. А такт, какъ въ этот!., 
именно, нершдъ развития энидемш ежедневный количества заболевающих!, 
и умираюгцихъ отъ холеры составляюгь уже весьма значительным доли 
общаго количества заболевшихъ и умершихъ отъ холеры въ теченш всего 
першда той или другой холерной энидемш, то, само собою разумеется, 
иредноложеше объ интензивности развивающейся энидемш, ностроенное 
на основанш такого не строго фиксированная нункта, какимъ является, 
въ данномъ случае, срокъ настуилешя m axim um 'll развития энидемш, оче
видно, будетъ заключать въ себе массу ошибокъ. Совсемъ въ иномъ виде 
представится точность подобная рода иредноложенш, если при заключенш 
о степени интензивности наступающей эиидемш, мы будемъ руководиться не 
орокомъ наступлен!я m axim um ’a развития энидемш, а какимъ либо другими, 
определенным!,, и, въ тоже время, точно фиксированнымъ срокомъ развития 
энидемш и, если, затЬмъ, на основами точных!, количествъ заболевшихъ и 
умершихъ отъ холеры къ этому сроку, будемъ строить вычислешя о разме- 
рахъ предстоящей энидемш, то составленое на основанш' такихъ данных!, 
иредположеше во многих!, случаяхъ будетъ стоять уже не особенно далеко 
отъ истины.

При выборе такого точно фиксированная срока энидемш я остановился 
на 20-мъ дне энидемш, какъ  на такомъ сроке, къ которому характер!, эпи- 
демш уже вполне определился и, считая точный количества заболевших!, 
и умершихъ къ этому сроку отъ холеры, съ самыхъ нервыхъ моменговъ раз
вития эиидемш за 2 0 %  (число, выведенное, конечно, изъ наблюдешя) об
щаго количества заболевшихъ и умершихъ въ теченш всей энидемш, я, па 
основанш этихи, данныхъ, для некоторыхъ изъ указанных!, выше эпидемий 
теоретически оиреде.ш лъ, эагЬмъ, i;aitie размеры должны были принять эти 
энидемш и насколько эти теоретически изчисленные размеры отклонялись отъ 
действительных!, размеровъ изс.гЬдуемыхъ энидемш. Следующая таблица въ 
этомъ отношенш, по моему мнешю. представляется весьма любопытной, какъ 
наглядное доказательство существовашя несомненной типичности въ ходе раз
вития холерныхъ энидемш вообще и, въ частности, какъ косвенное подтвер
жден io справедливости основанш локалистической теорш.
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Городъ, ВЪ КО' 
торомъ наблю Го/гь|

Q ir i f f a M iu
Въ течеши эпидемш Къ 20-му дню раз- 

вит1 я энидемш.
Исчисленное теоре

тически колнч.
Отклонение *ъ °/о отъ дЪй- 
стйи'гёЛьныхъ колнчествъ

дались эпидемш Зи И Д О Л !Н ■ J  я о р д о . забол. уперло. забол. умершнхъ. заболЪвшнхъ. умершнхъ:
Нреславль . 1831 1348 — 350 - - 1750 — +23,0 —

Орель . . 1847 2200 1075 409 179 2045 890 —  7,0 — 17,2
Кенигсбергъ 1848 1881 925 490 206 2450 1030 +  30,3 "jo +11,3 "/о

п 1852 683 405 147 87 735 435 +  7.6 „ +  7,1 „

» 1853 288 176 56 30 280 150 -  2,8 „ -14,8 „

Л 1854 112 64 17 12 85 60 -24,1 „ -  6,2 „

Л , 1855 1350 851 241 158 1205 790 -11.3 о -  7,1 „

Я 1856 355 217 60 27 300 135 -15,5 „ -37,6  я
я 1857 1159 731 201 154 1005 720 -18,8 „ - 1 . 5  я
я 1866 5543 2671 868 392 4380 1860 -20,9 „ -30,4 я
т* ' 1873 3650 1768 713 294 3560 1470 -  2,3 я -16,9 я

Нсрлннъ . 1866 8186 5475 1937 1249 9685 6240 +18,3 „ +W .7 .
Мюнхенъ . 1873 1005 454 223 83 1110 415 +  10,4 „ -  8,6 я

Я 1874 2035 1012 351 166 1755 890 -13,7 „ -17,9 я

Такого рода тииичность въ ходе развий я и течешя холерныхъ эпидемШ, 
благодаря которой можно даже предвидеть размеры предстоящихъ эпидемШ, 
очавидно ни въ какомъ случае не могла^бы быть мыслима, если бы холер- 
ныя эпидемш, какъ это утверждаютъ контапонисты, зависели отъ т е х ъ  
или иныхъ человеческихъ действШ, какъ  нанрим., отъ большей или мень
шей оживленности человеческихъ сношенШ, отъ небрежнаго обращешя съ 
выделешями холерныхъ больныхъ, отъ неуничтожен1я своевременно холер- 
паго зародыша и ироч. Указанная тииичность въ теченш холерныхъ эпи- 
демШ несомненно обусловливается, или изменяемостью свойствъ самаго хо- 
лернаго зародыша, или тех ъ  условш, нри которыхъ онъ культивируется. 
Иначе быть не можетъ. Безъ такого рода колебанШ, въ свойствахъ самаго 
зародыша, или въ услов1яхъ его культуры, были бы немыслимы те  колебаш я, 
который наблюдаются въ развитии холерныхъ эвидемШ, было бы немыслимо 
существование такихъ слабо развитыхъ энидемШ, цротекающихъ въ 1 0 — 12 
недельный срокъ, въ теченш котораго цротекаютъ и сильно выраженным 
энидемш. Если бы услов1я развития энидемШ зависели только отъ отрав- 
лешя зараженной холерными испражнешями водой, или отъ другихъ иодоб- 
ныхъ факторовъ, то спрашивается, какимъ образомъ мы могли бы объя
снить себъ фактъ развитая, хотя бы такой слабой энидемШ, какая наблю
далась наир, въ Кенигсберге въ 1854 г. съ последующимъ затемъ разви- 
т1емъ въ томъ же городе уже весьма сильной энидемш въ 1855 году?

Замечательно, что эти колебашя въ проявленш холерной заразы при 
развитш эиидемШ въ различные холерные першды, отражаются не только 
на какомъ-либо отдельномъ пункте, но и на цЬлой территорш, где нахоА 
дится данный нунктъ. Т акъ  напр. холерная зараза, во всемъ королевстве

, *

*) Die asiatische Cholera in Dreslau wiihrend der Monate October, Nowemher, December 
1831. .

"*) Gnttceit, die Cholera ill Orel im Jahre 1847.
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Б аварш , зат'Ьмъ въ Верхней Б аварш  -  нровинцш, въ которой находится 
гор. Мюнхенъ— и, наконецъ, въ этомъ поелт.днемъ, въ теченш 3-хъ  эпи- 
деш й, бывшихъ въ Баварии, выражалась въ слЪдующемъ виде:

Умерло отъ холеры на. 1000 жителей.
Холерные ГОДЫ. Королевство Верхняя 

Baeapia. Basapia. Мюнхенъ.

1 8 3 5 - 3 6  . . 0 ,3 3  1 ,26 5 ,82
1 8 5 4 — 55 . . 1,61 5 ,9 4 2 5 ,9 7
1 8 7 3 — 74 . . 0 ,5 4  2 ,2 5 8 ,1 4

В ъ П ариж е и Д енартаментахъ Сены разви та  холеры выражалось такимъ
образомъ *):

Умерло на 1000 жит. Умерло на 1000 жнт.
Департаменты

Севы. Парнжъ. Де,'аСеТиыв“ТЫ П»Р"ЖЪ

1 8 3 1 — 3 2  . . . 22 ,8 2 4 ,7 1 8 5 3 — 54 . .  . 7 ,6  8 ,9
1849  . . . . 17,9 19,1 18 6 5  .  . .  . 3,1  3,7

К ъ этой же категорш фактовъ .относится и указанная выше параллель
ность р азв и та  въ гу бертяхъ  и губеряскихъ городахъ носл’Ьдннхъ, въ эпи
демш  1892  г .— Но возвратимся къ типическому развитш  холерныхъ эпи- 
дем1й и въ частности, къ  Томской эпидемш.

Если мы сличимъ теперь Томскую холерную эпидемш , графическое изо
браж ено которой см. рис. 4 (на этомъ рисунке въ виде трехъ различных!, 
кривыхъ нанесены данныя таблицы, приведенной на стр. 20  — 21 настоящей 
статьи, причемъ кривая, выраженная прерывистой л и т е й , показываетъ дви
ж е т е  заболеваемости холерой и холериной, тонкой— холерой и ли тей  двой
ной— смертность отъ холеры) съ вышеописанными эпидем1ямн, то мы несом
ненно должны согласиться съ т4мъ, что по продолжительности своего тече- 
т я  Томская холерная эпидем1я ближе подходить къ эпидем1ямъ втораго
типа, нежели къ эпидем1ямъ перваго .  Выраженное въ виде недельныхъ
заболеваш й и смертности отъ холеры, т е ч е т е  Томской холерной эпидемш
представляется въ следующемъ виде.

Забол1>ло. Умерло. Здбол'Ьло. Умерло.

1-я неделя . .  32 13 7-я неделя . . .  73 34
2 . 297 73 8 « . . .  35 13
3 . 465 216 9 « . . .  18 3
4 .  4 7 3 214 10 . . . 9 —

5  « . 360 144 11 « . . 6 —

6 « .  151 S3 12 « .  . 3

й з ъ  таблицы видно, что Томская холерная эпидем1я подобно другимъ 
эпидем1ямъ втораго типа, начиная съ 6-й недели, резко  пошла на убыль и,

*) Lent, Bericht fiber die zweite Cholera-Epidemie des .lahres 1867 In Koln.
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подобно т*мъ же эиидем'шмъ, къ  12-й нед*л* совершенно закончилась. Но 
т*мъ не мен*е, однако-ж ъ, если бы мы, на основаши количества забол*вшихъ и 
умершихъ отъ холеры въ Томск* къ 20-му дню эпидемш нопробовали, вы
числить интензивноеть будущихъ разм*ровъ эпидемш, какъ  это сделано бы
ло выше, прим*нительно, къ  холерныиъ эпидем1ямъ въ Кенигсберг*, Мюн
хен* и проч., то мы получили бы весьма значительную ошибку. Именно, руко
водясь вышепряведеннымъ щнемомъ, относительно раз»*ровъ Томской эпи- 
демш мы должны бы были получить сл*дующш результатъ.

Заболело. Умерло.
къ 20-му дню <жи- 

демш
Теоретически исчис- 
левное количество

Откдонеше въ °/и отъ дЬА- 
ствит. раам'Ьровъ,

Забол. Ум. Забол. Ум. Забол. Ум.

2 3 5 4  чел. 974  *) 729  266 3 6 4 5  1 3 3 0  + 5 5 , 0 + 3 6 , 4 %

Причина столь значительная отклонешя эпидемш можетъ быть объясне
на двумя возможностями. Или возможно, что за начало эпидемш нзнтъ слиш- 
комъ П03Д1ИЙ срокъ, такъ какъ, если бы признать началомъ эпидемш 12-е 
ш л я , т. е. первые случаи холеры въ Черемопщикахъ, или даже 10-е т л я ,  
какъ въ санитарной кониссш гг. врачи Ф. Ф. Оржешко и 1 . 1. БерезницкШ 
в*сколько разъ на этотъ срокъ, какъ  на начало Томской эпидемш мн1*  и ука
зывали, то теоретичеш я исчислешя разм*ровт. эиидсмш и отклонешя этихъ 
разм*ровъ отъ д*йствитсльныхъ представились бы въ сл*дующемъ вид*.

'Георетич. вычислен
ное количество. 

Забол. Ум.

Отклонение отъ дЪйетвительяыхъ 
раэыЪровъ въ °/о 

Заболело. Умерло.

При начал* эпидемш 12-го ш л я  2 9 5 0  1090
» » > 10 » 2 2 7 0  775

+ 2 5 , 3 %  + 1 1 , 9 %  
-  3 , 6 .  — 19,4  «

Срокъ начала эпидемш 12-го ш л я , невидимому соотв*тствуетъ выше
приведенному теоретическому расчету, но едва ли можно признать началомъ 
эпидемш въ Томск* случайный забол*ваш я холерою и иритомъ въ пункт*, 
отстоящемъ отъ Томска въ 3 — 4 верстахъ разстояш я.

Н о в*роятно также и то предположеше, что причина бол*е бы страя  нара- 
ci-aHia при развитии Томской эпидемш количествъ больныхъ и умершихъ, нежели 
этого теоретически можно было ожидать, заклю чалась въ самомъ характер*  
эпидемш, приближавшейся по своему разпитш  къ гЬмъ эпидем1ямъ, которыя по 
выражен!ю К оха**) и занимъ Гюппе***) представляются въ фор.ть холер- 
ныхъ взрывовъ и которыя нами отнесены къ холернымъ эпидем1ямъ п е р в а я

*) Взяты дЬйствигельпыл количества заболТ.вшихт. и умершихъ въ холерную эпидем1ю въ 
Томск-Ь, показанный на стр. 28.

**) R. Koch. Die Cholera in Deutschland wahrend des Winters 1892 bis 1893. Zeitschrift 
fiir Hygiene und Inlections-Krankheiten. Bd. XV 1893.

***) Hueppe, die Cholera-Kpidemie in Hamburg 1892.
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типа. Подобнаго рода энидсмш, какъ объ этомъ уже было выше упомянуто, 
хотя и очень редк о, но встречаются и въ европейскихъ го родах«  (П ари ж 
ская эииден1я въ 1 8 7 4  г.*); энидеипя въ РигЬ въ 1 8 4 8  г .**), зимняя аии- 
дем1л въ П етербурге въ 1 8 7 0  — 71 г .**4') и въ особенности ове наблюдаются 
въ различныхъ закрытыхъ учреж деш яхъ, нанр. въ тюрьмяась, рабочихъ  
домахъ и проч.

К ъ такимъ взрывообразнымъ эпидем|'ямъ К охъ и Гюние относятъ, между 
ирочимъ, и холерную энидем м , развившуюся въ конце августа и осенью 
1 8 9 2  года въ Гамбурге. Т еч ет е  этой столь за а д р есо в а в ш ей  собою ученый 
м1ръ холерной энндемш представляется вследующемъ виде | ) .

Забодало. Умерло. Здбол'Ьло. Умс'р.Ю.
16 августа . . .  1 — 6 сентября . . . 4 9 0 2 5 8
17 > 7 » . . . 4 2 2 2 2 5
18 » . . .  8 5 36 8 в . . . 3 5 3 160
19 9 9 » . * » 4 0 2 155
2 0 > 10 в . . . 4 3 9 17S
21 В . . .  8 8 22 11 > . . . 3 5 4 1 5 0
22 В . • . 2 0 0 70 12 1 . . . 3 8 4 14 2
2 8 » . . . 2 7 2 111 13 в . . . 2 9 3 129
2 4 > . . .  3 6 7 114 14 » . . . 3 1 6 103
25 » . . . 671 192 15 > . . . 3 1 8 14 1
26 ) . . . 9 9 5 3 1 8 16 » . . . 3 9 3 141
27 » . . . 11 0 2 4 5 5 17 » . . . 3 3 7 117
2 8 > . . . 1 0 2 8 4 2 8 18 » . . . 2 2 2 П О
29 » . . . 9 8 0 3 9 3 19 > 2 3 3 1 10
8 0 » . .,  . 1081 4 8 4 2 0 J) . . . 2 1 7 87
81 > . . . 8 5 7 3 9 5 21 » . . . 1 94 79

1 сентября . . .  8 4 2 3 9 4 22 в . . . 165 55
2 В . . . 8 1 0 4 7 8 2 8 г . . . 138 67
8 ) . . . 7 8 0 4 3 9 2 4 в  . . . 64 3 0
4 в . . . 6 7 9 2 9 3 25 > . . . 7 0 81
5 » . . . 5 8 0 281

П о сл е  2 5  го сентября энидезш  въ Гамбурге продолжалась еще до б-го  
ноября, при чемъ, начиная съ 1б-го августа но 6 с ноября

заболело . . . 1 7 9 7 5  умерло . . . 7 6 1 0

*) Iules Worms, Rapport sur l’epitlemie de cholera, ipii a sevi a Paris pendant los mois ilc 
Septembre, Oetobre et Novembre 1873.

**) Mallei', dio Cholera in Riga im lalire 1848.
***) Г won ерь. Статистически иэслФдопашл еанитарнаго постоями С.-Петербурга 1870 года. 

CUB. 1872.
+) Цифровыя данный о Гамбургской энндемш заимствованы изъ нитпрованныхъ выше ра- 

оогъ Коха и Гюние.
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Съ 6-го ноября по 6 -е  декабря въ Гамбурге холерныхъ заболевш ий не
было; съ 6-го же декабря развилась новая холерная эпидем1я, хотя и въ 
весьма слабей степени, продолжавшаяся по 11-е  февраля, следов. 6 7  дней. 
В ъ  теченш этой второй эиидемш заболело всего 6 4  человека и умерло 18  
чслов'Ькъ.

Вышенриведенныя цифровыя данный суточного хода развито холерной 
эпидемш въ Гамбург!) указывают^ на еще бо.гЬе интензивное развито х о 
лерной эиидемш, нежели это имело место въ Томске. Именно m axim um  
настунлешя сугочныхъ заболеваемости и смертности въ Гамбургскую холерную  
эпидемш , но сравнешю съ Томской, представляется въ сл'Ьдующемъ виде.

Н&стуилеше шахшиш’овъ 
лаболЬнашй. смертности.

Кь дию maxiimnn'a Въ " о общ. колнч.
заболИло. умерло. заболело. умерло.

Въ Гамбурге 
Въ Т омске

на 1 2 - й день 15-й день 
» 14-й  день 17-й  день

3 7 5 5  2 6 2 3  
3 2 9  19 4

2 1 %  3 4 ,5 %  
17 > 2 4 ,5  »

Такимъ образомъ. основываясь на х о д е  развито эиидемш въ Гамбурге, 
где  начало эпидемш было, конечно, констатировано точно, невидимому мож
но утверждать, что указанное выше отлшпе Томской эиидемш отъ эиидемш 
втора го типа не есть я в лете случайное, зависящее отъ техъ  или иныхъ не
правильностей онрсделсш л срока начала эпидемш, но отлич1о это, вероятно, 
обусловливается особенностями самой эпидемш, т. е. свойствами самаго хо- 
лернаго зародыша или сновальными местными усл01нями разв и то холерной 
заразы.

Д ля характеристики Томской холерной эиидемш я полагаю не безъинте- 
рсснымъ продолжить сравнеше теченiя обеихъ разематриваеиыхъ эиидемш  
т. е. Томской и Гамбургской, выразивши это т еч ет е  недельными количе
ствами заболеваемости и смертности, при чемъ, для большей наглядности, циф
ровыя данныя эиидемш въ Гамбурге, городе съ 6 0 0  тысячнымъ населетсм ъ *) 
я вычислилъ также въ виде относительныхъ количествъ, применительно къ 
городу съ 4U тыс. населен 1еиъ. вследспне чего различ!е и сходство между 
Гамбургской и Томской энидем1ями выступаюгь более отчетливо. Именно: за
болело и умерло отъ холеры.

На 40 тыс. населен!»пъ i амоу[п н 
на 600,000

ВЪ  г.
насело и ifl. при одцшаковыхъ усло- 

В 1 ях ъ  painnrria эиндемЫ.
Вь ToMCKt въ 1892

ЗаболЬло. Умерло. Ua6o.rb.io. Умерло. 13аболЬло. Умерло.

неделя . . . 8 5 3 6 6 2 32 13
. . 3 6 9 0 1 2 8 2 2 4 6 8 5 29 7 73

* . . 6 3 7 S ЗО Н 4 4 9 201 4 6 5 2 1 6
2 
3

*) Количество наеелеш'я in, Гамбург!:: по Amtliclie Denkschrift fiber die Cbnleraepideniie 
1802 равняется 622,530 челов.; no Krebs'y—586.625 челов. Krebs, Wasserversorgung und 
Hodem einheit iin Yerlialtnis Hires Kinflusses auf die Hanilmrgisclie Cholera-Epidemic 1802. 
Gesundlieits Iiigenieur 15 September 1803 8. 537.
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Въ Гамбург! въ 1892 г. 
на 000,000 населены!

Заболело. Умерло.

На 40 тыс. иаселешл 
при одниаконыхъ усло- 
в й т .  развита эпидемш. 
Забол!ло. Умерло.

Въ Томск! 

ЗаболЪло.

въ 1892 г. 

Умерло.

4- я неделя . . . 3 3 6 2  1548 207 103 473 214
5 » . . 2 3 9 3  923 163 62 3 6 0 144
6 » . . 1327  547 88 37 151 83
7 » , . . 4 7 2  180 31 12 73 34
8 » . . 170  46 11 3 35 13
9 ь . . 71 25 5 3 1S О

О

10 . . 24  7 2 — 9 —

11 » . . 2 4 — — 6 --
1 2 » . . 1 1 — — 3 —

Таблица эта показываетъ, что по продолжительности тсчешя н общем
ходу р а з в и т  между обеими эпидем1ями имеется весьма много сходнаго; 
единственное различи заключается въ томъ, что ослабдеше эиидемш вгь Гам 
бурге началось съ 4-й недели, въ Томск!, же съ 5, всл’Ьдств1е чего глав- 
нымъ образомъ, вииден1я въ Томска и выразилась въ более злокачественной 
форме, нежели въ Гамбурге.

Основываясь на всЬхъ вышенриведенныхъ данныхъ, очевидно, Томскую 
холерную эпидемию и, гЬмъ бол!>е Гамбургскую, нельзя всецело отнести къ 
эпидем1ямъ втораго типа; обе эиидемш развивались быстрее, въ особенности 
Гамбургская, нежели это наблюдается при эпидем1яхъ втораго типа; но, т’Ьмъ 
бол’Ье, ни которую изъ этихъ эпидемш нельзя отнести и къ энидемтямъ нер- 
ваго типа, представляющимъ собою действительно характеръ взрывообраз- 
ныхъ эпидемш. Эпидемш перваго типа и развиваются и, самое главное, за
канчиваются въ значительно более короткш срокъ, нежели это имело место, 
какъ въ Томской, такъ  равно и въ Гамбургской эиидем1яхъ. Обе эпидемш, 
такимъ образомъ, нужно разематривать только, какъ OTiuonenie— въ Томской 
эпидемш, сравнительно, незначительное, въ Гамбургской, более выраженное, 
отъ эпидемий втораго тина.

К ъ третьему типу холерныхъ эпидемш должны быть отнесены эиидемш, 
въ которыхъ, кроме у к а за н н а я  выше, более или менее ненолнаго раздвос!ня 
эпидемш, наблюдается уже совершенно выраженное, наступающее черезъ бо.гЬе 
или менее коротк1е промежутки времени, повторное развитие холерной эии
демш. Эти вторичным холерныя эпидемш, отделяются одна отъ другой про
межутками времени въ 1 - 3 - — 6 и более месяцевъ, хотя нри этомъ, одна- 
ко-ж ъ, нельзя не отметить здесь и того факта, что между настунлешямн 
этихъ повторныхъ эпидемш, хотя и редко, но отдельные случаи заболевашя 
холерою обыкновенно все же наблюдаются.
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Такихъ эпидемгё съ повторными обострешями описано было -довольно 
значительное количество и, повидимому, въ некоторые холерные перюды 
эти эпидемш нстр*чались чаще, ч*мъ въ друпе пер|'оды. Т ак ъ  въ першдъ 
развития холеры въ 1 8 7 0 — 1874  гг., насколько мн* известно, такого рода 
эпидемш наблюдались: въ Петербург* въ 1 8 7 0 — 71 г .* )  въ  Будапешт* 
въ 1 8 7 2 — 73 г г .* * )  и въ Мюнхен* въ 1873 — 74  г.***).

Мюнхенская холерная эпидемья (кривую эпидемш см. рис. 5, кривую 
эпидемш въ В уда-П опп* рис. 6-й, причемъ въ посл*дней эпидемш тонкой 
лишей обозначены суточныя количества хода забол*ваемости холерой, тол
стой— смертности), весьма подробно описанная Франкомъ, Вольфгюгелемъ и 
Псттенкоферомъ, представляетъ собою тотъ интересъ, что зд*сь причины раз- 
двоешя эпидем1и, по мн*шю Петтенкофера, должны быть сведены къ вл!янтю 
на развитие холерной заразы атмосферныхъ осадковъ и, въ частности, къ  
нарушсшю правильности колебашя уровня почвенной воды.

Именно, въ течете  разсматриваемой эпидемш въ Мюнхен*, начавшейся 
27 ш ля 1873 г. и закончившейся, какъ лтпняя эпидемгя къ  9 октября, 
снова загЬмъ, съ 15-го ноября, развившейся въ форм* такъ  ннзыв. зимней 
эпидемш и окончательно потухнувшей только къ  30-му апр*ля, хотя р*зкое, 
почти полное ослаблеше эпидемш наступило еще съ 25-го  ф евраля— въ хо- 
д* вынадешя атмосферныхъ осадковъ и, соотв*тственно тому, въ ход* ко- 
лсбан1я уровня почвенной воды, наблюдались сл*дующ1я пертурбацш.

С редмя м’Ьсячныя количества атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ 
и количества осадковъ, вынавшихъ въ 1873  г. въ Мюнхен* представляют-

въ сл * д у ю щ см ъ  в и д * . Средняя м*сячи. колич. 
вткосфорв. осадковъ.

Mtc*4H. ВОЛВЧ. 
осадк. въ 1873 r.

Я н в а р ь ........................................ ........................................  8 7 . 5 6 . 8

Ф ев рал ь ....................................... ........................................  3 4 .1 5 1 . 0

М а р т ъ ........................................ ........................................  4 6 . 4 3 2 . 5

А и р *  л ь ....................................... ........................................  5 9 .4 5 3 .7

М а й ............................................... ...............................................  9 1 . 9 1 2 2 .3

1 ю н ь ............................................... ................................ ' .  1 1 2 . 8 1 3 2 . 0

1 ю л ь ............................................... ........................................  1 0 S .1 7 4 .7

А в г у с т ъ ....................................... ........................................  1 0 6 .7 1 7 1 .7

С ентябрь ................................ ........................................  6 3 . 5 6 5 .9

О к тя б р ь ....................................... ........................................  5 7 . 8 4 5 . 8

Н о я б р ь ........................................ ........................................  4 9 . 0 3 2 . 5  ‘

Д е к а б р ь  ................................ ........................................  3 7 .1 1 1 .8

И того въ теч ен ш  г о д а  8 0 4 . 6 8 0 0 . 7

• )  Гюбнеръ loc. cit.
**) Korosi, die Cholern-epidemie 
***) Frank, loc cit.

in Pest in den Jahren 1882 und 1873,
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П одъ вл1ятеиъ уменьшеннаго количества атмосферныхъ осадковъ, вы- 
цавшихъ въ теченш первой трети 1873 года, именно, когда вместо срсд- 
няго для этого вренеын количества осадковъ, равнаго 177 m llm .. выпало 
только 140 m llm ., уровень почвенной воды къ началу ш ил отстоялъ отъ 
поверхности почвы на 6 ,4  метра, но, всл 'Ь д сте  значительного зат’Ьмъ 
количества дождей, бывшихъ въ маЬ и iюнЬ м'Ьсяцахъ, къ началу 1юлл 
этотъ уровень приблизился къ поверхности почвы до 6 ,05  метр., съ т!;мъ. 
чтобы въ iioirfe снова упасть до разстолтя въ 6 ,2 2  м. К акъ разъ въ это 
время,, при указанной высот!; стоян1я почвенной воды, въ Мюнхен!; и начала 
развиваться холерная зпидем т и. если бы почвенная вода стала дал'Ье падать, 
то, какъ  это, но крайней м!;р4> предиолагаетъ Петтенкоферъ, :шидем1л должна 
бы была принять свое нормальное для Мюнхена течете , т. е. принять болЪс 
угрожающее размеры. Но всгЬдстш'е необычныхъ для Мюнхена въ это, именно, 
время нроливныхъ дождей, выпавшихъ въ начал!» августа, уровень почвенной 
воды къ 15-му августа снова поднялся до разстояшя огь поверхности почвы 
въ 5 .9 6  метра

Этому резкому подъему уровня иочвенпой воды, но мн!нию Петтенко- 
фера и сл'Ьдуетъ приписать, сравнительно, крайне слабое развитие л’Ьтией 
эиидем1и. Т акъ, но его мн’Ьнпо, нослйдшй проливной дождь, выпавши! 13 ав
густа, окончательно, такъ сказать, иотушмлъ эпидемию, которая съ указан- 
наго срока р’Ьзко пошла на убыль. Поел!; этого ос-лаблешл и поворота въ 
ход!; летней эпидем1и уровень почвенной воды снова р'Ьзко пошелъ на убыль 
и, когда этитъ уровень опустился отъ поверхности почвы на разстояте  въ 
6 .5  м., то холерная зараза, оставшаяся въ ночи!; еще отъ л Дыней эни- 
демш и непогибшан тогда окончательно, какъ бы вновь проснулась, выра
зившись, на этотъ разъ, въ форм!; уже значительно бол!;е тяжелой зимней 
энидемш.

Трудно, конечно, утверждать насколько справедливо это объленеше 
Петтенкофера, относительно нричииъ раздвоения и ненравильнаго т е ч е т я  Мюн
хенской холерной эиидемш 1873 — 74 г. Неоспоримо только одно, что это 
объяснеше стоить въ нолномъ согласит съ вышеизложенными общими осно- 
вашями теоретическихъ воззр'Ьшй Петтенкофера.

Заканчивая настоящую главу о типическомъ течепит холерныхъ энн- 
демш, считаю необходимым!, заметить, что подробное знакомство со всЬми 
деталями теч етя  этихъ эиидемш въ нрактичсскомъ и научномъ отношенш 
представляется въ высокой степени нажнымъ. Не говоря уже о томъ, что при 
точномъ зн а ти  типическихъ проявление холерныхъ эпидемий, мы во многихъ 
случаях!», по ходу развивающейся апидемш, нанередъ, можемъ утверждать. 
Kanie размеры должна принять надвигающаяяся гроза и. нм!;ст!; съ т'Ьмъ, 
почти съ положительностью можемъ утверждать, когда въ этой гроз!; должно
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цастуцить,затишье и ослабеете. ЗагЬмъ, и это с,амое главное, ииу:чвн?в холер* 
иыхъ, эцидемш,, р ,к ъ  цела го, ямеющаго но времени с кое определенное, тини- 
чцское течете , неизбежно должно заставить врачей изучать в е д е щ я ; долер- 
ннхъ унидсмш на общихь, указываемыхъ наукою оцно|шйяхъ, т. е, изучать 
Отношен it! эти.чъ я клеши но другими явлсшямъ природы и у стан ц |ц и врь  
ме*д.у тЬмн и,другими взаимную определенную связь, а не видеть, иногда 
бе?ъ всякихъ къ тому основаны, въ разки-пи холерныхъ энидемф фактъ 
м.ассоваго отравлошл населешл зараженной исиражнешлми х о д е р ^ х ъ  боль- 
ных’ь питьевой водой.

Занесены холеры въ пораженные ею пункты и въ частности 
занесете холерной заразы въ Томскъ.

Въ нредъидущей главе мы уже говорили о том?., что и съ локцлиотм- 
ческой точки зр-Ьшя для развития холерных?. эниделйй необходимость: заве- 
сены! холернаго зародыша не отрицается, только дальнейшая участь этого 
зародыша въ т’Ьхъ пунктах?., куда онъ был?. занесенъ, а вместе съ тЬмъ 
и возможность развитая въ утнхъ нунктахъ холерныхъ знидомщ, локалистами 
ставится къ зависимость не отъ тйхъ или цныхъ снособовъ передачи хог 
лернаго зародыша отъ одного , больнаго другому, но отъ мЪстныхъ условий 
почвы т-exi. пунктов?», въ которые была, занесенъ этотъ зкродышъ. К акъ ни 
существенно само по себе указанное раз,норГ.Ч!е во взглядах?» на расиростане- 
НГе заразы, но нее таки, если бы кто разноречие только въ томъ и.заключалось, 
что долженъ ли холерный зародиш ь до своего воздф йгш я на поражаемый имъ 
человеческий организмъ предварительно пройти черезъ почву, или онъ въ этоиъ 
не нуждается, то характеръ нредохранитольныхъ мерь противъ раснростра- 
нешя холеры, вследспйе указанна го разлш пя во взглядахъ, существенно но 
разнился бы въ закисимости отъ тою, которая изъ теорш стоить ближе къ 
истине. Все равно, нройдетъ ли холерный зародышъ черезъ ночку, или не 
нройдетъ, но разъ занесенie его необходимо для развиты холерной эниде- 
ftiiif, все та к н нее меры должны быть направлены къ тому, чтобы этотъ за 
родышъ своевременно быль уничтожен?». Эго ясно, какъ день и оспаривать 
и даже отрицать знавшие мерь дизинфекцш, как?, это делают?, локалисты, 
но меньшей мере было бы нерацюналыю.

Но въ томъ то и д-Ьло, что pa3uopt4ie. во взгдядахъ на значппе зано- 
соиъ холернаго зародыша не ограничивается только вышеизложенной сторо
ной . локалистичсской теорш. Это разиорЬчш лежитъ глубже.

По MH'Iniiio KOiiTiirioHiiCTOK’b, моментъ заноса холерной заразы нужно счи
тать съ тогр времени, когда вь ту или другую местность, свободную до 
того отъ холеры, п р и б ы л ь  х о л е р н ы й  б о л ь н о й ,  щринесшш съ собою въ  желу-
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дочно-кйшечноиъ канал* источникъ холерной заразы, и поел* того, затЬмъ, 
поел*довалъ рядъ холерныхъ забол*вашй. П ри т*хъ свойствахъ, которыя 
контаионистами приписываются холерной зараз*, дальнМ ипя забол*ваш я холе
рой, очевидно, должны находиться въ бол*е или мен*е т*сной связи съ этимъ 
первыхъ случаемъ, или покрайней м*р*, съ первыми случаями заноса холеры. 
Но этой-то, именно, связи, въ больпгинств* случаевъ р азв и та  холерныхъ 
эпидемШ и невозможно доказать. В ъ большинств* случаевъ первый заносъ 
предполагаемой холерной заразы, второй, а иногда и ц*лый рядъ слу
чаевъ заноса проходятъ совершенно безсл*дно, а зат*мъ черезъ болышй 
или меныпш промежутокъ времени возникаетъ холерная эпидем1я, но источ
никъ ея развитая только, сравнительно, р*дко можно связать съ первоначально 
занесенной заразой. В ъ другихъ случаяхъ, наоборотъ, не усп*лъ прибыть подо
зрительный разносчике холерной заразы, какъ послЬдовалъ сильный взрывъ 
холерной эпидемш, при чемъ опять таки связь р азв и та  эпидемш съ прибытчемъ 
подозрительнаго больного устанавливается только съ крайними натяжками.

Д л я  контапонистовъ отсутств1е такой связи должно казаться по меньшей 
м*р* непонятной загадкой, которую локалисты р*шаютъ сл*дующимъ обра- 
зомъ. Они предполагаютъ, что факгь заноса холерной заразы въ пункта или 
м*стность, въ которыхъ зат*мъ посл*довало развитсе холерныхъ эпидемш, 
должно им*ть м*сто значительно ран*е ноявлешя въ этихъ нунктахъ пер- 
выхъ забол*вашй холерою, или п р и б ы т  въ нихъ подозрительныхъ больныхъ, 
отъ срока прибытия которыхъ и ведется зат*мъ начало холерныхъ эпидемШ, 
и что нодобнаго рода заносъ холерной заразы совершается вовсе даже не 
холерными больными, а субъектами вполне здоровыми, но прибывающими 
только изъ холерныхъ местностей. Прибывающее изъ такого рода м у т н о 
стей, принося съ собою холерный зародншъ, производят!, имъ за ражен ic 
почвы, производить поейвъ этой заразы, который зат*мъ, смотря по м*ст- 
нымъ услов1ямъ и даетъ, тотъ или другой урожай, или что тоже, т*хъ  или 
другихъ разм*ровъ холерныя эпидемш; фактъ же прибытия къ началу раз
в и т а  этихъ эаидем!й холерныхъ больныхъ есть не бол*е, какъ  случайное 
совпадете. Сл*довательно, коренное разнор*ч1е во взглядахъ между конта- 
понистами и локалистами на услов1я занесешя холерной заразы заключается 
въ томъ, что, по мн'Ьшю, носл*днихъ, мы незнаемъ, когда, именно, прино
сится къ намъ зараза и, незная этого срока, прим*няемъ м*ры дезинфекции 
и л и  слишкомъ поздно, или этими м*рами д*йствуемъ, можетъ быть, не на 
самую заразу, а только на ея, такъ сказать, плоды. Этими соображен!ями, 
в*роятно, и объясняется неудача, сопровождающая въ большинств* случаевъ, 
нрим*неше при холер* м*ръ дезинфекции.

Чтобы показать въ какомъ отношенш стоятъ первые случаи холерныхъ 
заболйвашй къ развивающимся затймъ холернымъ энидем!ямъ въ горо-
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дахъ , въ которыхъ розыски источниковъ р а з в и т  заразы, во первыхъ, про
изведены были бол*е или мен*е обстоятельно, а во вторыхъ, били произ
ведены людьми, державшимися твердо контапонистскихъ воз8р*ш й, я  при
веду 8д*сь дв *  выдержки изъ отчетоиъ о р а в в и т  холерныхъ эпидеш й въ  
городахъ: К енигсберг* въ 1 8 7 1  г. и М юнхен* въ 1 8 7 8  г ., какъ въ горо- 
дахъ , въ которыхъ санитарная отчетность издавна уже ведется на строго 
научныхъ основашяхъ.

Н ачало эпидемш въ Кенисберг* въ 1 8 7 1  г. Ш ифердевкеръ опмсываетъ 
такимъ образомъ*).

„В ъ  ш н * , въ Русской Л итв* господствовала сильная холера, именно въ 
„Вильно и нограничномъ гор оде*  Вильковишки, откуда въ начал* ш ля въ 
„Кенигсбергь прибывала масса б*глецовъ; ц*лыя семейства польскихъ ёвреевъ  
„прибывали иногда изъ такихъ домовъ, въ которыхъ часть семейства уже 
„вымерла отъ болезни. Мы ежедневно ожидали взрыва эпидемш; но первый 
„случай, однако-жъ, им*лъ м*сто только 2 6  ш ля; зто было заболеваню  16  
„л*тней польской еврейки Ребекки Кассель, проживавшей по K nocbenstrasse  
„въ дом * № 1 2 , въ которомъ жили также многочисленные П ольш е евреи. 
„Эта д*вуш ка, выздоров*кшая отъ холеры, не задолго нередъ забол*ваш еиъ  
„проживала въ гостинниц*, куда также приходили многочисленные евреи изъ  
„Вильковишекъ и гд *  она страдала поносомъ, причемъ, однако-жъ, нельзя было 
„установить, были ли въ этой гостинвиц* и др уп е страдавппе поносомъ, или 
„н*тъ. Три дня спустя въ томъ же дом* 12  произошелъ второй случай  
„холеры, но окончивпийся уже смертью, именно умерла отъ холеры польская 
„еврейка Ш тангъ*.

„Н о прежде ч*мъ произошелъ зтотъ п о сл ед у й  случай холеры, случаи  
„забол*вашя ею наблюдались уже и въ другихъ частяхъ города, причемъ  
„связь вабол*вашй съ присутш йемъ польскихъ евреевъ доказана быть не могла. 
„Именно 27  ш ля въ Сакгейм*, следовательно, въ совершенно противоположной 
„части города, забол*ла и 2 9 -го  умерла двухлетняя дочь одного рабочаго. 
„ 28 -го  забол*ли уже 4  человека. Бол*знь день отъ дня все бол*е и бол*е 
„распространялась, но однако-жъ есть эти случаи локализировались въ низ- 
„менной части города, въ долить р. Ирегелн**) и т. д . и т. д .»

Особенно любопытных данныя относительно начала холерной эпидемш въ 
Мюнхен* и условШ занесешя туда холерной заразы сообщаются Франкомъ***).

„Уже при о т к р ы т  всем1рной выставки въ 6 * н * , въ ма* м *сяд*, гово
р и т ь  Франкъ, тамъ была наблюдаема холера. П о и зв * с ш и ъ  прессы и оффм- 
„щальнынъ сообщешямъ холера въ ш н *  м*сяц* 1 8 7 8  г. наблюдалась въ

*) Schiefferdecker loc. cit. стр. 4. 
*') Куроивъ ней'.
***) Frank. Дос. cit. стр. 9.
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„Роееш* Ботемш Галицги, Benepie, въ И руссш — те  округЬ 'Б ром бергсш яъ, 
„въ  М ар м вер д ер Ь  и ДанцигЬ, показалась на лодкахъ, плававШихЪ по ЭльбЬ 
„и т е  ‘двухъ деревняхь возлЬ Д рездена, и, такимъ Образомъ, представлялась 
„бяиввая опасность дальнЬйшаго распространешя и заноса холеры. Въ Мюн- 
„хенЬ это произошло слЬдующимъ образомъ.

„1-й  холерный случай. 25-го т н я  утромъ изъ ВЬны прибыль и остано- 
„вился въ гостинницЬ «Rlieinisclier Hof.> ам ер и кан ш й  пасторъ ВуДЬ; 53  
„д*тъ ,‘ съорЬзко выраженными симптомами холеры. ПослЬ 2 -хъ  ч&соваГо йрс- 
„бывашя въ гостинниц’Ь, но не пользовавшись отхожимъ мЬстомъ ея, наэЬйп- 
„вый пасторъ былъ переведенъ въ городскую общественную больницу, гдЬ онъ 
„послй об Ь д а,я  умеръ. Вскрыше трупа не оставляло Ни малЬйшаго сомнЬшя 
„относительно натуры болЬзни. КромЬ В уда, нЬсколько дней иозднЬе, именно 
„2€гго шня!; прибыль изъ ВЬны въ Нюренбергъ нЬкто Липдгеймеръ, гдЬ 
„овъ и умеръ* также огь холеры. Оба они, и- Вуд ь, й Линдгеймеръ, въ ВЬнЬ 
„останавливались въ гостинницЬ Дунай, гдЬ, какъ  выяснилось позднЬе, 24 
Дюня ушеръ отъ холеры нрибышшй въ ВЬну изъ Мюнхена черезъ Тревизо 
„нЬкто Анжело Церутти. Въ тотъ же день 25' т н я  въ 12 часЬвъ дня я 
„едЬлалъ подробное донесеше правительству о случаЬ холеры въ R hein sch er 
„ H o f b  в нмЬстЬ съ тЬмъ распорядился о нроизводствЬ строжайшей дезин- 
„февцш  комнаты, въ которой Вудъ нробылъ 2 часа, отхожаго мЬста Госгип- 
„ницы, всЬхъ прибывших'!, съ нимь вещей, и самъ набЛюдалъ за нроизвод- 
„ствомъ деаинфекцш. Одновременно съ тЬиъ было телеграфировано въ ВЬну 
„о нроизводствЬ девинфекцш возвращавшагося обратно вагона, въ которомъ 
яВудъ сдЬлалъ свое нутешеств1е».

‘ „2-й  случай холеры. 16 т л я  вечеронъ (такимъ образомъ 21 день спустя 
япоелЪ верваго холернаго случая) нЬкто Ваяьтеръ изъ Дармш тадта, 54  лЬтъ 
„остановился въ Sclnveizer H of’b, имЬя всЬ явлен!я выраженной холеры. 
„Приглашений врачъ тотчасъ же распорядился отправить его въ больницу. 
„В ъ тотъ же день вечеромъ сдЬлапы были распоряж етя относительно стро- 
„жайшей дезинфекции комнаты въ гостинницЬ, кровати, бЬлья и отхожаго 
„мЬста и всЬ эти мЬры были приведены въ исполнено. 21 :юлл Вальтсръ 
„выздоровЬлъ“ .

„8-й  случай 'Колеры. 19 ш ля заболЬла и умерла иоденыцица Тереза 
„Гейнцель, 54 : лЬтъ, проживавшая по Крамеровскому переулку въ предмЬстч'и 
„Ау; Холерные припадки у Рейнцеяь, именно рвота, ноносЪ и судброгй, пол- 
„ вились въ  день заболЬвашя пёредъ обЬдомъ, но, по мнЬшю пользовавйаго ея 
„врача, д -ра ФЩрста, *этбтъ случай заб олЬ ватя , в сл Ь д сш е отсутсгая  нЬко- 
„торыхъ существенныхъ симптомовъ холеры, именно wox cholerica и задержашл 
„мочи, едва ли могъ быть названъ аз1атской холерой. Что же касается смер- 
„тельнаго исхода, то онъ не долженъ казаться удивительнымъ, такъ  какъ
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„заболевш ая, живя въ крайне неблагопр1ятныхъ услов1яхъ и работая въ 
„крайне нлохой одеж де и обуви, легко надорвала свои силы. Она наверное, 
„какъ  утверждаетъ д-ръ  Фюрсгь, простудилась и, заболевши поносомъ, умерла 
„вс.гЬдств1е своей слабости. В ъ доме, въ которомъ проживала больная, а равно' 
„и въ ближайшихъ къ нему домахъ и, вообще во всемъ предместш Ау, не было 
„ничего подобнаго. Санитарное состояте Ау, по заявлен а  д-ра Фюрста, было 
„вообще очень удовлетворительное, поносовъ совершенно не наблюдалось, 
„темъ не менее все требуемыя меры предосторожности, именно меры дезин- 
„фекщ и, были выполнены'1.

„4  и 5 случаи холеры. Одновременно съ онисаннымъ выше холбрнймъ 
„заболеваш емъ имели место еще два случая холеры, подавппе поводъ в ъ  
„болыпимъ опасешямъ. Ночью съ 18 на 19 тля по Садовой улице № 6 зябо- 
„лелъ  рвотой и поносомъ и после 12 часовъ умеръ, бывпйй до этого времени 
„совершенно здоровымъ, грудной 4 -х ъ , месячный ребенокъ проф. Гуте; при 
„жизни ребенку врачебной помощи подано не было, а после смерти, пригла- 
„шенный домашнш врачъ проф. др. Ранке призналъ болезнь за каттаръ же- 
„лудка. При разговоре проф. Ранке со мною 21 ш ля мы пришли, однако-жъ 
„къ предположен)ю, что здесь былъ случай смерти отъ холеры, такъ  какъ , 
„ночью съ 20 на 2] тля заболела всеми явлениями холеры совершенно 
„здоровая до того времени мать ребенка и носледовавппй смертельный исхбдъ 
„ея не оставилъ никакого сомнйшя насчетъ характера болезни. Семейство проф. 
„Гуте, возвратившееся въ н ач але  мая изъ Ганновера, занимало нижнШ этаж е 
„дома. Г-ж а Гуте, окола 45  летъ , была очень утомлена ухаживашемъ за 
„своимъ 18-летнимъ сыномъ, лежавшимъ въ это время въ тифе; смерть же 
„груднаго ребенка еще болке подорвала ея силы, но во всякомъ случае 2 0  
Цюля вечеромъ она никакими холерными припадками не страдала и вече- 
„ромъ въ этотъ день выходила въ садъ. Около 10 ч. вечера у ней появился 
„поносъ, продолж аеш ься до утра; 21 т л я  утромъ она имела все лвлешл 
„холеры, хотя съ легкими судорогами; въ 12 ч. дня она уже была въ без- 
„надежномъ состояли и около 4 ’/г часовъ вечера умерла. Произведеннымъ 
„22 т л я  вскршч’емъ констатировано существоваше холеры. О ближайшемъ 
„поводе къ этому за б о л е в а н т  ребенка и матери, а именно чего либо указы- 
„вавшаго на заносъ холеры, проф. Гуте ничего не могъ сообщить, кроме того, 
„что между 27 т н я  и 4  т л я  къ нему на 2 часазаходилъ пртезж авш Ь изъ  
„Вены проф. Ц егденъ, но отхожимъ местомъ квартиры Гуте онъ не поль
зо в а л с я  и въ кварти ре ничего не ел ъ . Ц егденъ въ Мюнхене на несколько 
„дней останавливался въ E n g lisch e r Н о Г е» . . ;

„Само собою понятно, что были приняты строжайипя меры дезинфокцЬ; 
„больной тифомъ сынъ отправленъ въ больницу; четверо другихъ детей  по
м ещ ены  въ заведете  д1акониссъ, куда также переселился и самъ проф.
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„Гуте, такъ  к а к ъ  вся квартира была эвакуирована, отхожее место, кровати 
„и белье было дезинфецироваво, при чегь кровать и большая часть белья 
„были даж е сожжены. Проч1е жильцы дона, а равно и домовладелица тотчасъ 
„же его оставили".

„Бели  непредноложить, что холера была здесь занесена гостемъ изъ 
„В ен ы , то какой либо другой связи съ другими заболевашями здесь нена- 
„ходится. Во всякомъ случае нужно предположить, что если и былъ заносъ 
„изъ  Вены, то повидимому не иначе, какъ только одеждою посетителя".

„Д альнейнпя заболекаш я въ этомъ доме наблюдались уже въ теченш 
„зимней эпидемш, именно 25  января заболелъ здесь холериной племянникъ 
„домовладелицы и 2 8  января самъ нроф. Гуте заболелъ и умерь отъ холеры".

Ватемъ следовали: 2 2  ш л я  6-й  случай холеры въ п р е д м е т а  Гайдга- 
узене, 22-го  ж е— 7-й случай въ предмеетш Ау, 2 3 -го — 8-й  случай въ дворце 
принца Луитпольда, 2 7 -го — 9-й случай по Theresien  S trasse, 30-го  — 10 случай 
въ  кадетскомъ корпусе и т. д . и т. д . и во всехъ этихъ строго обследо- 
ванныхъ со всехъ сторонъ случаяхъ р а з в и т  холеры, нричемъ въ каждомъ 
случае былъ нримененъ весь арсеналъ предохранительныхъ меръ, нельзя было 
найти какой либо связи съ заносомъ холеры изъ Вены  или какихъ либо 
другихъ пунктовъ.

Мы иогли бы еще привести значительный рядъ совершенно аналогич
н ы е  фактовъ *), но полагаеиъ, что и ириведеннаго вполне достаточно для 
представлеш я о томъ, какъ  часто не ясна бываетъ картина начала холер
ной энидемш и какъ , при разеиотренш  подобнаго рода фактовъ, неизбежно 
должно возникнуть сом н ете  въ пользе и рацюнальности прим енена въ 
борьбе съ холерной заразой подобнаго рода меръ, как ъ  дезинфекщя.

Томская холерная эпидем 1я точно также не имеегь яснаго и отчетливаго 
начала своего р а з в и т .  Вонросъ, когда и въ какой срокъ была занесена 
холера въ Томскъ, при изеледованш  всехъ данныхъ начала р а з в и т  Том
ской холерной эпидемш, представляется вопросомъ, который далеко не такъ 
просто реш ается, к а к ъ  это можно было бы думать съ перваго взгляда, ос
новываясь на крайней отдаленности Томска отъ исходныхъ очаговъ холерной 
заразы , именно отъ Астраханской губернш.

П о оффищальнымъ сведеш ям ь начало р а з в и т  холерной эпидемш въ 
главнейш ихъ центрахъ Западной Сибири падаетъ на следующая сроки**)

Тюмень . . 3  ш л я . Т ом скъ. . . . 12 т л я .
Ялуторовскъ . 8  » Тюкалинскъ . . 14 >
Тобольекъ. . 11 > Омскъ . . . . 14 »
й ш и м ъ . . . 12 » Туринскъ . . . 14 »
*) Напр. начало р а з в и т  холеры въ ЕгипгЬ въ 1883 г., въ Тулоне 1884 г. и т. д. 
•*) Тобольска Губернск1я Ведомости 2э iuuB 1892 г. и 11рав. Вести.
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Бели предположить, что для Западной Сибири питомником!, холерной за 
разы нужно считать Тюмень, то все таки спрашивается, как ъ  могло случиться 
что эпидедш почти одновременно вспыхнула и въ Тобольск*, и въ Томск*? 
Разстояш е между этими городами въ 1 5 0 0 — 2 0 0 0  верегь, требующее 8 — 9 
дней пароходнаго пути, и 10— 12 сухопутняго| невидимому, необходимо 
должно бы было отразиться на начал* развит!я Томской холерной эпидемш. 
Такимъ образомъ уже это одно обстоятельство набрасываетъ н*которую т*нь 
сомн*шя на точность цервыхъ фактовъ заноса холеры въ Томскъ. Но раз- 
смотрфше деталей начала р а з в и т  холерной эпидемш въ Томск* еще бол*е 
усложняетъ р*шеше поставленнаго выше вопроса. ,

Именно, если предположить, что холерную заразу привезли съ собою въ 
Томскъ арестанты, прибывппе сюда 11-го ш ля  на пароход* „Галкинъ В рас- 
ш й “ , который отплылъ изъ Тюмени 2-го ш л я , сл*довательно до начала 
р а з в и т  тамъ холерной эцидемш, то спрашивается, какъ  объяснить себ* 
тотъ ф актъ, что арестанты, чувствовавппе себя въ теченш всего 10-ти диев- 
наго пути на пароход* совершенно здоровыми, только по пр1*зд* въ Томскъ 
начинаютъ забол*вать холерой? А лександра Богатырева, наир., (первая нзъ 
умерщихъ въ Томск* арестантокъ см. стр. 13 ), оставила Пермь 15 ш н я  
совершенно здоровой (въ Перми холера появилась только 6-го т л я ) ,  изъ 
Тюмени вы*хала 2-го ш л я , т. е. до начала р а з в и т  тамъ холерной эпиде
мш, по дорог* отъ Тюмени до Томска на совершенно безлюдномъ, почти въ 
2 Vb тысячи верстъ пути, она холерой нигд* заразиться, конечно, не могла; 
только подъ*зжая уже къ  Томску, 10-го ш л я , она, по*вши *) сырой щуки, 
почувствовала боль въ живот*, давлеше подь ложечкой, тошноту и ознобъ; 
но вполн* выраженной холерой она забол*ла уже на пристани въ Черемошни- 
кахъ, т. е. поприбытш парохода въ Томскъ. Тоже самое нужно сказать и относи
тельно Д арьи Пермяковой; эта поелфдняя и щуки по дорог* не *ла, и въ  
Томскъ прибыла совершенно здоровой, но зд*сь, по*вши пирога съ рыбой, 
конечно, уже вареной, опять таки быстро забол*ла холерой. Наконецъ M apia 
Вагина (третья умершая арестантка см. стр. 14) забол*ла холерой 13-го (юля 
поел* того, какъ погуляла но томскому базару и по*ла томскихъ св*ж ихъ 
огурцовъ. Если эти три арестантки въ теченш 9 — 11 дней были совершен
но здоровы и только по прибытш въ Томскъ забол*ли холерой, одна пос- 
л* того, какъ по*ла сырой щуки, другая— пирога съ рыбой, третья — огур
цовъ, то спрашивается, не проще ли даже будетъ предположить, что вс* эти 
арестантки зд*сь въ Томск* и заразились холерой? Т*мъ бол*е, что, какъ  
разъ въ это время, въ Томск* значительная часть населешя бол*ла поно
сами, отъ которыхъ особенно много гибло д*тей (см. стр. 11 ), но умирали и

*) Едакцевъ, Обзоръ холерной эпидемш въ Томской губ. въ 1892 г. Томскъ. 1893 г.
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взрослые и, как ъ  разъ около этого же времени, наблюдались н подозрительные 
случаи, совершенно noxoatie на холеру.

К акъ  выше было приведено (стр. 12 настоящ. статьи), холерные случаи, 
хотя неизвестно аз1атской или простой холеры, наблюдаемы были въ Том
ске еще до п р и б тл я  парохода „Г ал ки н ъ -В р асш й " и вообще до начала 
р а з в и т  холерной эпидемш въ Томской пересыльной тюрьме, предполагаемомъ 
исходномъ пункте Томской холерной эпидемш; именно я говорю о техъ  
случаяхъ холерныхъ заболеваш й, которые были наблюдаемы въ Томске 
8  ш н я  по Малой Кирпичной улице и- въ начале т л я  гг. врачами Верез- 
ницкииъ и Оржешко.

О казала ли какое либо вл1яше эпидем]'я въ Томской пересыльной тюрьмЬ 
на р а з в и т  эпидемш въ самомъ городе, сказать довольно трудно. Если 
нельзя отвергать того ф акта, что въ числе первыхъ больныхъ, пораженныхъ 
холерою встречаю тся 4  плотника, работавшихъ въ пересыльной тюрьме въ 
то время, когда въ тюрьму былъ совершенъ заносъ холерной заразы и на 
основанш этого ф акта можно бы, повидимому, утверждать, что эти плотники 
заразились холерой, именно въ пересыльной тюрьме, то съ другой стороны, 
какъ  доказательство малой вероятности этого предположешя, необходимо 
иметь въ виду и тотъ ф акгь , что вся масса арестантовъ пересыльной тюрьмы, 
приходившая въ более или менее тесное и непосредственное соприкоснове
ние съ прибывшими изъ Тюмени арестантами, изъ которыхъ некоторые, за- 
тем ъ , скоро и заболели несомненной аз1атской холерой, не смотря на все 
это однако-ж ъ, осталась совершенно не тронутой болЬзнш . Спрашивается, 
если въ пересыльной тюрьме не заболели холерою те , которые легче всего 
могли ею заразиться, то какимъ же образомъ заразились ею плотники, рабо- 
тавппе при томъ на тюремноиъ участке, совершенно отделенномъ отъ техъ  
зданш, въ которыхъ помещались, какъ больные, такъ  и здоровые арестанты.

Ф актъ такого очевиднаго нераспространешя холерной заразы среди аре
стантовъ заставляетъ насъ предполагать, что плотники заразились холерою 
не въ пересыльной тюрьме, а въ какомъ либо другомъ н ун кН  города.

Съ этимъ предиоложешемъ гармонируетъ вполне и то обстоятельство, 
что первый умерш и отъ аз1атской холеры среди городскаго населения, выше
упомянутый Александръ Х аритонову  ж илъ въ Томске до заболеваш я холе
рою всего несколько часовъ (3  часа) и ранее съ пересыльной тюрьмой ни 
въ какихъ отношешяхъ не состоялъ; следовательно, и здесь ф актъ, где  Харито- 
новъ заразился холерою, представляется весьма темнымъ, такъ  какъ  въ окрсст- 
ностяхъ города, откуда прибылъ Х ариотновъ въ это время холеры, пови
димому, еще не было.

Такимъ образомъ, если мы не будемъ оспаривать того предположешя, что 
холерная зараза въ Томске была занесена исключительно арестантами и пе-



И ро ф . А. И. С у д а к о в ъ . — Х о л ерн а я  э п и д е м ш  1 8 9 2  г .  8(3

реселенцаии, то я полагаю, совершенно основательно можемъ высказать сом- 
н4ше въ томъ, что для фиксироваш я срока заноса этой заразы къ  1 Ь и у  
ш ля  едва ли имеются солидныя основашя, какъ  не имеется такого . рода 
основанш и для предполож ена, что холерная гараза проникла въ городъ 
черезъ пересыльную тюрьму. Все, съ ч'Ьмъ въ этоиъ отношении можно со-, 
гласиться, это то, что случаи смерти отъ несомненной холеры въ Томске, или. 
по крайней м ере на пароходной пристани въ Черемошникахъ, начали ветре-, 
чаться съ 12-го ш ля .

В ъ заклю чено всехъ  этихъ сомнеПй по поводу оаредедеП я точнаго сро
ка начала эпидемш въ такомъ удаленномъ городе, какъ  Томскъ, где, ( Ка
залось бы начало эпидемш нерезвычайно легко можно уследить, считаю нв- 
обходимымъ еще прибавить, что после 11-го 1юля въ Томскъ пароходы при
ходили очень часто, привозя съ собою холерныхъ больпыхъ (ем. стр. 4 9 ) 
но эти заношу холерной заразы  не оказывали уже никакого вл1ятя  н а . те- 
nenie Томской холерной эпидемш, которая развивалась, достигла своего шд 
x im um ’a и зат'Ьмъ постепенно ослабевала, совершая свой, правильный цик- 
лическШ ходъ, нисколько независимо отъ того, прибывали ли новые холер
ные больные въ Томскъ, или н етъ .

Вл1яше непосредственнаго заражешя на услов1я распространенгя
холерной заразы.

По воззреНямъ контапонистовъ, какъ  объ этомъ неоднократно было уже 
упоминаемо, исходнымъ пунктомъ развиН я и распространена холеры явля
ются испражнеНя холерныхъ больныхъ и рядъ  всевозможныхъ предметовъ, 
приходившихъ въ соприкоснове1Йе съ этими больными и ихъ выделеПями. 
„Нужно принять во вниман1е, говоритъ Кохъ въ своемъ последнемъ т р у д е *), 
„что далеко не всегда передача заразы исходитъ непосредственно отъ холер- 
„наго больнаго; наоборотъ, гораздо чаще она передается не прямымъ нутемъ, 
„черезъ белье, одежду, постели, пищевыя средства, насекомыхъ и т. п .“

Особенно съ контапонистской точки sp'bHifl считается опаснымъ запачкан- 
пое испражнешями холерныхъ больныхъ белье, вследств1е чего, по мнешю 
сторонниковъ этого учеш я, во время холерныхъ эпидемш здоровье прачекъ 
должно подвергаться серьезнейшей опасности.

Нужно заметить, что, приступая къ разсмотреПю вопроса о вл1янш не- 
посредственнаго зараж еы я на ywioeia распространена холеры, мы вместе съ 
гЬмъ вступаемъ въ наиболее спорную область эпидеммлогш этой болезни. 
Кохъ и друие авторы контапонисты, высказываясь, и притомъ въ столь

*) Koch. Die Cholera in Deutschland wiihrend des Winters 1892— 1893. Zeitschrift f. Hy
giene. Bd. XV, стр. 95. 1893.
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категорической форм*, относительно путей распространена холерной заразы, 
приводить въ защиту своихъ взлядовъ не только теоретически соображена 
относительно природы холерной заразы, но и действительно наблюдавнпеся 
при р а з в и т  холерныхъ знидеищ факты. И нужно согласиться съ тем ь что 
некоторые изъ этихъ фактовъ поражаютъ своей очевидностью. Что, можно, 
напр., возразить, противъ следующаго, цитируемаго Петтенкоферомъ въ его 
обширномъ труде о холере наблюдеПя? *).

„1 4  января 1886 г. (дело ироисходило въ Бретани во Францш) владе- 
„лецъ рыбной барки Д аш ель Бернаръ отплылъ изъ гавани Сабля, въкото- 
„ромъ наблюдалось эпидемическое р а з в и т  холеры, на свою родину на ост- 
„ровъ Veu. Въ Сабле онъ, въ течеши двухъ дней ухаживалъ за своимъ 
„товарищемъ, страдавшимъ вполне выраженной холерой. И ереездъ  продол
ж а л с я  около 12 часовъ. Уже во время пути Бернаръ имелъ рвоту поносъ 
„и  судороги; по нрибытш въ гавань Жуанвилли, главнаго пункта острова, 
„Бернаръ  былъ перенесенъ въ свой домъ, находившшсл въ Б урге , где  онъ 
„15 января и умеръ.

„Д о этого дня на острове Veu, въ теченш длиннаго ряда летъ  не было 
„ни одного случая холеры.

„Теперь же, 24  января умерла отъ холеры вдова Билье, тетка Бернара, 
„ухаживавшая за нимъ во время болезни.

„25-го  умерла соседка Бернара Стиве, стиравшая холерное белье.
„25 -го  заболела холерой вдова Бернара, но выздоровела 29-го и 27-го 

„умерла вдова Эжаду, мать Стиве, ухаживавшая за своей дочерью.
„Д очь Стиве, мывшая белье своей матери, заболела холерой 2 8  января, 

„но выздоровела 1-го февраля.
„Н аконецъ, 29  января, заболела холерой ухаживаввмя за своей матерью 

„дочь Билье, и тоже выздоровела. Этимъ эпидем1я я закончилась въ селенш, 
„имевшемъ около 400  душъ.

н е т ъ  сомнешя, что подобнаго рода факты стоять въ решительномъ про
т и в о р еч а  съ локалистической теор1ей и локалисты это вполне сознаютъ, но 
отъ своихъ взглядовъ темъ не менее не отказываются. Они говорить: по
давляющее большинство наблюденш надъ услов1ями развития холерныхъ эпи- 
демш решительно говорить въ нользу незаразительности холеры; если, темъ 
не менее, однако-жъ, и встречаются факты, подобные вышеописанному, то въ 
общей массе наблюднш такого рода факты являются не болен, какъ весьма 
редкими исключешями изъ общаго правила. (В ъ самомъ д ел е , такого рода 
фактовъ сообщается, сравнительно, весьма мало).

*) Pettenkofer. Zum gegenwartigen Stand der Cholerafrage. Archiv fill* Hygiene. Bd VI. 
стр. 143.
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Подобнаго рода факты, по мн*нш  Петтеикофера, могутъ быть объяснены 
и т*мъ соображешемъ, что производили# холеру я д ъ — автогенное веще
ство по Петтенкоферу,— культивировавшись въ известной м*стноети, въ  мз- 
в*стномъ опред*ленномъ пункт*, отсюда, хотя и въ весьма р*дкихъ случа- 
лхъ, можетъ быть перепосимо и въ друп я  агЬста, вызывая въ этихъ посл*д- 
нихъ рядъ немногочисленных! быстро протекающихъ забол*вашй, но не вы
зывая бол*е или мен*е продолжительных!, охватывающихъ ц*лыя местности 
холерныхъ эпидемш. Къ этому же ряду заносовъ эктогеннаго вещества—  
холернаго я д а — Петтенкоферъ относить и т*, опять таки весьма немного
численные случаи р а з н и т  забол*вашй, которые наблюдались поел* стирки 
б*лья холерныхъ больныхъ, или вообще поел* обращемя съ этимъ б*льемъ.

В ъ настоящей глав*, въ разъяснеше иоставленнаго выше вопроса о влБ 
янш непосредственна™ заражен1я на услов1я р а з в и т  и распространешя хо
лерной заразы, я постараюсь привести вс* изв*стные мн* факты, достав
ленные въ этомъ oTHomeHiH Томской холерной эпидем1ей.

Разбирая вонросъ о заразительности холеры на основанш данныхъ, до- 
ставленныхъ Томской холерной энидем1ей, мы прежде всего должны остано
виться на факт* крайне слабаго р а з в и т  холеры въ пересыльной тюрьм*. 
Не смотря на то, что сюда, т. е. въ пересыльную тюрьму, на весьма т*свую 
и скученную территорйо, прибывшей 12-го ш ля парНей арестантовъ, приб
лизительно въ 700  челов’Ькъ, была занесена холерная зараза и при тол ь, по- 
видимому. въ обильпомъ количеств*, такъ  какъ  изъ этой парии въ самой 
тюрьм* умерло 7 челов*къ; дал*е, не смотря на то, что эти арестанты не 
могли быть изолированы отъ находившихся зд*сь ран*е арестантовъ, и, на- 
конецъ, не смотря на то, что вещи прибывшихъ арестантовъ не были под
вергнуты какой либо дезинфекцж, за отсутств1емъ необходимыхъ къ тому 
ирисиоеоблен1й— пе смотря на всю эту совокупность условш, внолн* благо- 
нр!ятныхъ, для развитая, казалось бы самой жестокой эпидемш, гЬмъ не ме- 
н*е, однако-жъ, ни одинъ изъ находившихся въ тюрьм* арестантовъ холерой 
не заразился, если не считать 70-л*тняго старика Байгунова.

Р азв*  это не самый красноречивый и уб*дительный оиытъ для доказа
тельства незаразительности ни холерныхъ больныхъ, ни ихъ испражнешй?

Р а з в и т  холеры среди персонала городской больницы на займ* Ж елтов- 
скаго, по моему ми*нш, является такимъ же уб*дительнымъ доказательствомъ 
незаразительности холеры.

К акъ  видно изъ вышеприведенных! данныхъ, среди персонала город
ской больницы, не смотря на то, что этому персоналу приходилось им*ть 
д*ло съ такой массой наибол*е тяжело пораженныхъ холерою больныхъ, не 
смотря на то, что наибольшая часть этого персонала со стороны пом*щешя 
пользовалась крайне плохими санитарными услов1ями и, наконецъ, сл*дуетъ
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прибавить, не смотря на то, что въ городской больницЕ, какъ  на самомъ 
дворЕ ея, такъ равно и въ барачныхъ помЕщешяхъ, въ ш лЕ  и началЕ 
августа, носились массы мухъ,— не смотря на всЕ эти услов!я изъ 189 
челов. больничнаго персонала умерло 6 челов., или 81 ,7  на 1000  челов. 
т. е. почти столько же, сколько умерло и въ сосЕднихъ съ больницей П ет
ровской улицЕ и Войлочной заимкЕ, гдЕ изъ населешя въ 967  человЕкъ, 
не имЕвшихъ никакого отношешя къ холернымъ больнымъ, умерло 29  челов., 
или 3 0  челов. на 1000.

Точно также Томская холерная эпидем1я мало дала доказательствъ и 
за  вероятность передачи холернаго зародыша бЕльемъ холерныхъ больныхъ.

И зъ  выгаеприведенныхъ данныхъ, относительно р а з в и т  холеры между 
отдельными представителями персонала городской больницы, видно, что 
ни одна изъ 19 прачекъ, стиравшихъ въ теченш эпидемш бЕлье холерныхъ 
больныхъ, не заболЕла холерою.

Конечно, въ больницЕ бЕлье до стирки подвергалось дезинфекцш, и по
тому OTeyTCTBie заболЕиашй между больничными прачками, очевидно, не мо- 
жетъ служить еще доказательствомъ въ пользу незаразительности и не дс- 
зинфецированнаго бЕлья холерныхъ больныхъ, тЕмъ болЕе, что въ теченш 
эпидемш мнЕ были сообщены два случая, изъ которыхъ одинъ, повидимому, 
вполяЕ могъ бы быть приводимъ въ доказательство, какъ  разъ противоно- 
ложнаго мнЕшя, т. е. въ доказательство мнЕшя относительно возможности 
переноса заразы бЕльемъ холерныхъ больныхъ.

Факты эти слЕдуюнйе. Въ одномь изъ засЕда(пй санитарной комиссш мнЕ 
было сообщено, что въ ЗаозерьЕ, но Картасовскому переулку, въ домЕ № 17 
3 августа умерла прачка Прасковья Андреева, 60  л. послЕ того, какъ она 
стирала доставленное ей, будто бы, изъ пересыльной тюрьмы бЕлье.

П ри осмотрЕ помЕщ етя Андреевой 8-го августа, вмЕстЕ съ членомъ го
родской управы 0 .  И. Акуловымъ, владЕлецъ дома, нужно сказать содер- 
жинаго весьма грязно, сообщилъ намъ, что о нричинЕ смерти Адресной онъ 
ничего положительнаго сказать не можетъ и, самое главное, ничего не знастъ 
о томъ, откуда она получала бЕлье для стирки.

ДалЕе въ квартирЕ, занимаемой Андреевой, во время осмотра нрожи 
валъ уже какой то столяръ еврей, который относительно причины смерти 
Андреевой тоже ничего сообщить не могъ.

Т акъ  какъ разгаръ эпидемш въ ЗаозерьЕ падаетъ на псрвыя числа ав
густа, когда въ этой части города ежедневно заболЕвало отъ 10 до 12 чо- 
ловЕкъ, то, очевидно, что для заражешя Андреевой холерной заразы и въ 
самомъ ЗаозерьЕ было болЕе чЕмъ достаточно.

Гораздо болышй интересъ представляетъ слЕдующее наблю дете *).
*) Подробности об'ь этомъ случаЬ развитая холеры были доставлены мнЬ г. студентом* 

Окиншевичемъ.
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П о Знаменской улиц'Ь нъ томъ же Заозерье, нъ домУ № 6 0 , принадле
жащему Савинову, владельцу н аходящ аяся на Верхней Елани вблизи лаге
ри, к и р п и ч н а я  завода, 8 1 -г а  ш ля заболели холерой жена его Н атальи Са
винова 4 5  л. и работникъ П етръ Останинъ 50  л.; оба умерли 3 авг. и 4 
авг. были похоронены. Н а  похоронахъ присутствовали п ро ж и вай те  на кир- 
ничномъ заводУ Савинова братъ Савиновой Степанъ П ичугинъ, 3 5  л. и же
на его Прасковьи 30 л.

Кирпичный заводу Савинова, гдУ жили Пичугины, находится вблизи л а 
гери на правому берегу р. Томи, возлУ верхняго перевоза. Н а заводУ для 
помУщешя рабочиху, въ томъ числУ и Пичугиныхъ, имелись двУ небольшая 
избы, стоявппя рядомъ, стУна къ стУнУ одна возлУ д у г о й  и конюшня.

В у  одной избУ проживали: подрядчикъ Степану Пичугинъ съ женою 
Прасковьей, работникъ Пичугина П авелъ Адерихинъ 28 л. и другой р а 
ботникъ— Евгенш  Коршуковъ съ женой, 3-мя взрослыми сыновьями и 3-мя 
взрослыми дочерьми.

Во второй изб* жили 8  человеку: подрядчикъ ДимитрШ БУшенцовъ съ 
жепою и племянницей и отставной солдату Никита Васильевъ съ женой и 
3-мя детьми. КромУ того на заводу работали еще отъ 8  до 12  человУкъ 
рабочихъ.

П о словамъ Прасковьи Пичугиной, возвращаясь съ похоронъ Савиновой, 
она привезла съ собой два мУшка г р я з н а я  бУлья и 5-го августа стала 
мыть и парить бУлье въ печкУ. Мыли и полоскали бУлье на дому и тутъ 
же выливали грязную воду. Въ ночь съ 5-го на 6-е августа заболУлъ Сте- 
нанъ Пичугинъ рУзкой формой аз1атской холеры и 6-го утромъ былъ от- 
нракленъ въ больницу.

ИослУ 12 часовъ дня того-же 6-го августа былъ отправленъ въ больницу 
и рабочш П авелъ Адерихинъ.

Оба, Пичугинъ и Адерихинъ, умерли 7-го августа.
8-го августа отправлена въ больницу П расковья Пичугина и затУмъ 10 

августа Евгешй Коршуновъ и Евгенш Кирилловъ, рабочш съ завода 4 3 -х ъ  
лУтъ. Евгенш Коршуновъ умеръ 11-го августа, Кирилловъ же и Пичугина 
выздоровУли.

ПослУ отправлетя  Коршунова въ больницу, иолищей былъ произведенъ 
осмотръ помУщешя, гдУ жили заболУвппя лица, произведена была дезин- 
фекщя и самое помУщеше, т. е. изба, была закрыта.

Въ сосУдней избУ, гдУ жилъ подрядчикъ БУшенцевъ заболУванш не было, 
нс было заболУванш также и на ближайшемъ къ  заводу Савинова кирпич- 
номъ заводУ Березовскаго.

Вообще, нужно замУтить, что весь этотъ угрлъ Верхней Елани, гдУ, кро- 
мУ завода Савинова, находились еще: военный лагерь, женскш монастырь,
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кирпичные заводы Березовскаго и Андреева, губернская тюрьма, кирпичный 
заводь Михайлова, и др. съ населешемъ болЬе 2 0 0 0  человЬкъ, почти вовсе 
небылъ тронуть холерой. В ъ лагерь, съ его населешемъ въ 9 5 8  челов'Ькъ, 
были три заболЬвашя холерой, именно 25-го т л я  заболЬлъ холерою день- 
щикъ Павелъ Сухановъ и 26-го т л я  умеръ отъ нея, и затЬмъ было еще 
два заболЬвашя 7 и 8-го августа, но оба кончились выздоровлешемъ.

Н о если въ началЬ августа не было холерныхъ заболЬванш въ ближай- 
шихъ къ заводу Савинова пунктахъ, то судя по карточкамъ священниковъ, 
того же нельзя сказать о самомъ заводЬ Савинова. Оказывается, что на этомъ 
заводЬ еще 4-го августа заболЬлъ холерой и 5-го августа умеръ отъ нея 
рабочШ на заводЬ Ёвдокимъ Герасимовъ 60 л. СлЬдовательно, Герасимовъ 
заболЬлъ холерой еще до того времени, когда Пичугина начала стирать 
привезенное изъ Заозерья б'Ьлье. ГдЬ жилъ Герасимовъ, а равно также и 
другой рабочШ на заводЬ Кирилловъ, заболЬвппй холерой 10 августа, мнЬ 
неизвЬстно, но во всякомъ случаЬ ни съ Пичугиными, ни съ БЬшенцевыми 
они не жили. Точпо также мнЬ неизвЬстно, Ьздилъ ли съ Пичугиными въ 
Заозерье ихъ работникъ Адерихинъ, а равно также и Корптуновъ, или П и 
чугины тамъ были одни, но очевидно только одно, что Пичугины мужъ и 
жена, могли заразиться холерой и не черезъ бЬлье Савиновой; они могли за 
разиться ею въ самомъ Заозерьи. Если бЬлье Савиновой было такъ  зарази
тельно, то спрашивается, почему же вся семья Коршунова, 7 человЬкъ, а 
равно также и всЬ жильцы другой избы 8 человЬкъ, остались нетронутыми 
холерой.

Конечно, я не имЬю основашй настаивать на томъ, что въ данномъ и, 
нужно сознаться въ томъ, недостаточно обстоятельно обслЬдованиомъ елучаЬ 
разви та  холеры, Пичугины не привезли съ собою въ грязномъ бЬльЬ холер- 
iiou заразы, но не могу, однако-жъ, не обратить впимашя на тотъ ф актъ, что, 
разни те холеры на заводЬ' Савинова во всякомъ случаЬ совпадаете съ тЬмъ 
времепемъ, когда холерная :тидем!я въ ТомскЬ достигла своего m axim uin’a 
и когда, какъ объ зтомъ уже было сказано выше, случаи заболЬвашя хо
лерой стали появляться въ такихъ пунктахъ, преимущественно на возвышен- 
ныхъ мЬстностяхъ, гдЬ до этого времени такого рода заболЬванш не наблю
далось. Т акъ , съ этимъ именно нерюдомъ времени совпало усиленное разви- 
Tie холеры въ пересыльной тюрьмЬ, въ городской больницЬ Ж елтовскаго, въ 
военномъ лагерЬ и пачало заболЬванш въ другихъ пунктахъ города, но преиму
щественно въ Юрточной части, какъ то: въ улицахъ Черепичной (3  авг.), 
Александровской (3 авг.), Бульварной (31 ш ля), Еланской (31 т л я )  и нроч.

Во всякомъ случаЬ, если бы холерная зараза дЬйствительно разносилась 
бЬльемъ холерныхъ больныхъ, какъ, относительно возможности такого рода 
случая, заставляете аодозрЬвать фактъ р азви та  холеры на заводЬ Савинова,
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то здоровье прачекъ въ Томска, при отсутствш какихъ бы то ни было об- 
щественныхъ приспособлен!!? для дезинфекцш белья, должно бы было во 
врезгя эпидемш весьма серьезно пострадать отъ холеры, а  между тем ъ п р ач к и , 
хотя и въ самомъ д ел е  сильно болели холерой, но все таки пострадали 
отъ нея менее, ч'Ьмъ представители н'Ькоторыхъ другихъ профессН?, вовсе 
не ймевппе дела съ какимъ бы то ни было бельемъ, или другими взятыми 
отъ холерныхъ больныхъ вещами.

В ъ этомъ отношенш, для разъяснем я разбираемаго здесь вопроса о п е
редаче бельемъ холерныхъ больныхъ заразы и, вообще, о степени развит1л 
холеры между прачками, представляютъ большую данность произведенные 
студентами, по окончаши эпидемш, осмотры и описашя помещвшй, гд е  на
блюдались холерныя заболевая!я, онисашя, обнимаюпця собою весьма значи
тельное количество помЪщешй п при томъ, что весьма важно, выполненный по 
одному плану.

Именно студентами было произведено 924  осмотровъ гЬхъ квартиръ, гд е  
были холерныя заболЪвашя; въ этихъ квартирахъ жило 5191  человекъ; изъ 
нихъ во время холерной эпидемш 1237 человекъ заболело холерой и хо
лериной и 5S3 человека умерли отъ нея; следовательно, студентами были 
осмотрены не все помещешя, въ которыхъ наблюдались холерныя заболева- 
мя, но во всякомъ случае, осмотрено было более половины этихъ помещенШ 
и во всехъ случаяхъ, где это было возможно, произведенъ подробный оп- 
росъ о заня'плхъ жителей, завимавшихъ эти помещешя и техъ  услов1яхъ, 
при которыхъ среди ихъ развивались холерныя заболевайifl.

Точныя сведеш л о занядчяхъ были собраны относительно 3 1 0 9  человекъ, 
занимавшихъ 512  помЬщешй; изъ этихъ 3109  человекъ у 8 1 5  человекъ 
были холерныя заболевашя, которыл въ 358  случаяхъ окончились смертью.

Распределе 1пе заболеваемости и смертности отъ холеры между отдель
ными представителями тЬхъ или другихъ проф еш й представляется въ сле- 
дующемъ виде.

DCMOTjviHO
кнартнръ.

Въ кварт, 
проживало.

Забодало
холерой. Умерло. Ум. в& 1000

наседеви.

П роститутки ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 38 7 — —
Лакеи и прислуга . . . . 13 67 17 6 8 9 ,5
Чиновники и причетники . . 15 78 21 7 8 9 ,7
Сапожники, шорники и портные 24 174 30 17 9 1 ,9
Р е м е с л е н н и к и ................... 8 43 10 4 9 3 ,0
Ночные сторожа . .  . . 10 4 2 14 4 9 5 ,2
Извощики и ямщики . . . 32 185 46 18 9 7 ,4
Столяры и маляры . . . . 

Кожевники, шапочники и ще-
28 182 55 18 9 8 ,9

точники ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 115 26 13 113 ,0
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Осмотрено
квартиръ.

Въ кварт, 
проживало.

Заболело
холерой. Умерло. Ум. на 1000 

наиеле(пя.

Чернорабоч1е... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 983 264 I l l 113 ,9
Ш вея  и модистки . . . . 7 35 10 4 114,0
Торговцы и домовладельцы . 78 446 127 52 117,0
Б езь  определенныхъ занятой. 15 122 23 15 123,0
Печники я  кирпичи, мастера 31 211 55 27 127 ,0
П ильщ ики и кузнецы . . . 8 49 13 7 142 ,0
П рачки  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 S2 23 12 146 ,0
П л о тн и к и ............................. 40 209 61 37 177 ,0
Х лебопеки и крендельщики . 9 49 13 9 187,5

Итого . . . . 512 3109 815 3 5 8  ср.. чис. 115.1

| Если бы белье холервыхъ больныхъ, во время эпидемш действительно 
заклю чало въ себе холерную заразу и въ такомъ виде проходило черсзъ 
руки нрачекъ, которымъ въ теченш холерной эпидемш, конечно, неизбежно 
приходилось иметь дело съ такого рода б’Ьльемъ т. е. съ бельемъ холерныхъ 
больныхъ, то спрашивается, какимъ могло случиться, что въ квартирахъ 
нрачекъ, куда, съ контапописткой точки зрения, особенно легко и въ боль- 
ш ихъ массахъ заносится холерная зараза, р а з в и т  холеры было значитель
но слабее, ч4мъ въ квартирахъ плотниковъ и хлЬбопековъ?

Распределсш е холерныхъ забол4ванш и смертныхъ случаевъ между насе- 
лешемъ квартиръ прачекъ и плотниковъ представлялось въ следующемъ виде:

Мужчин*. Жешцннь
За0ол1ло. Умерло, Заболело. Умерло.

В ъ квартирахъ н р а ч е к ъ ........................ 8 3 15 9
В ъ квартирахъ п л о тн и к о въ ................... 34  24  27 13

И зъ 9 умершихъ въ квартирахъ прачекъ женщинъ все были’ прачки, но 
точно такж е, какъ и въ квартирахъ плотниковъ, все ysepm ie 24  человека 
мужчинъ занимались плотничьимъ ремесломъ.

Нужно сказать, что Томская холерная эпидем1я въ этомъ случай бол’Ьс 
сильнаго забол4ван1я холерой нлотниковъ, нежели нрачекъ, не нредставлястъ 
собою какого либо исключения изъ общаго правила. Наоборотъ и въ дру- 
гихъ, норажаемыхъ холерой пунктахъ, прачки и вообще занимавппеся стир
кой белья во время холерныхъ эпидемШ, болели холерой не более, ч4мъ и 
нроч!е рабоч!е. Т акъ напр. въ Лауфен4, въ одномъ изъ центральныхъ ба- 
варскихъ рабочихъ домовъ, где въ ноябре и декабре 1873 года вспыхнула 
очень сильная холерная эпидем1я, во время которой изъ 522  челов'Ькъ за- 
ключенныхъ заболело и умерло*):

. *) Bericbte der Cholera ommissiou fur das deutsche Keieh. Heft 2 S. 38.
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Холерой. Холериной. Ноиосомъ. Умерло. Умерло на 1000

З аб о л* л о . ........................ 128 43 125 __
масел.

И зъ нихъ умерло . . . .  81 2 — 83 1 5 9 ,0

В ъ  течеши этой эпидемш:
Забол*ло. Умерло. На 1000 

За*. У*.

И зъ 3 6  ч. занимавшихся стиркой б*льл . . 5 4 1 9 2 - 1 5 4
» 2 0  ч. кузнецовъ и слесарей . . • . 5 2 2 5 0 - 1 0 0
» 8 8  ч. рабочихъ соломенныхъ изд*лш . 24 13 2 7 3 — 143
» 42  ч. с а п о ж н и к о в ъ ................... . . 10 7 2 7 3 — 1 6 0
» 21 ч. столяровъ ........................ . 11 11 5 2 4 — 5 2 4

Такимъ образомъ и зд*сь наиболее пострадали отъ холеры не занимав- 
inieca стиркой б*лья, въ томъ числ* и б*лья холерныхъ больныхъ, а не- 
им*впйс къ этому б*лыо никакого отношешя столяры.

Въ общемъ вывод* въ эпидемшлогической литератур* о холер* н*тъ точныхъ 
данныхъ въ пользу того предположешя, что прачки во время холерныхъ эпи- 
дсм!й будто бы страдаютъ отъ холеры сильн*е, нежели занимающееся другими 
видами труда, но за то, съ другой стороны, есть масса горячо защищающихъ 
это предположеме врачей, которые, игнорируя общгё ходъ разви ^я  холерныхъ 
эпидемШ, вм*сто этого пользуются всякимт. частнымъ и, нер*дко, крайне плохо 
обсл*дованяымъ фактомъ забол*вашя холерой прачекъ, какъ  доказатель- 
ствомъ въ пользу защищаемою ими взгляда. При такомъ отношенш къ д*- 
лу, неудивительно, что въ эпидемш огической литератур* относительно за- 
бол*ва1пя холерой прачекъ, накопилось значительное количество одиноко сто- 
ящихъ фактовъ, которыми, однак'о жъ, въ болыпинств* случаевъ, нельзя поль
зоваться, какъ доказательствами справедливости той или другой теорш , въ 
виду того, что ври описанш подобного рода фактовъ не указывается ихъ 
отношеше къ общему ходу и развитие холерныхъ эпидемш, между т*мъ 
какъ разсматриваемые факты забол*вашя прачекъ являются небол*е, какъ 
отд*льными эпизодами и составными частями этихъ эпидемШ.

Прежде ч*мъ закончить настоящую главу я полагаю необходимымъ об 
ратить зд*сь впимаше на сл*дующее обстоятельство.

Данныя вышеприведенной таблицы распред*лешя смертности отъ холеры 
въ сред* томскихъ рабочихъ отчетливо указываюгь на тотъ фактъ, что раз- 
м*ры смертности отъ холеры между отд*льными группами рабочихъ стоятъ, 
можно сказать, совершенно въ обратномъ отношен in къ степени тяжести тру
да, который приходится выполнять рабочимъ этихъ группъ. И зъ таблицы 
видно, что ч*мъ тяжел*е форма труда выполняемаго рабочими, т*мъ силь- 
н*е выражалась между ними холера и наоборотъ. П рачки въ этомъ отно-
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шенш болели холерой сильнее, чемъ швеи или проститутки но гЬмъ же, 
вероятно яричинамъ, по которымъ хлебопеки, плотники или кузнецы дали 
большую смертность отъ холеры, чемъ извощики, ремесленники чиновники 
и ироч. Очевидно, что на степень проявлемя холерной заразы оказываетъ 
вл1ян)‘е тотъ расходъ физическихъ силъ, съ которымъ связано выполнеше той 
или другой формы труда.

Что эту неравномерность раенределешя холеры между отдельными груп
пами рабочихъ вероятнее всего нужно объяснять именно указаннымъ фак- 
торомъ, а  не какими либо иными условшчи жизни рабочихъ, за такого рода 
иредположеше говорить между прочимъ и следующая, составленная на осно- 
ванш  изеледовашй студентовъ таблица, въ которой показаны размеры ку- 
бическаго пространства, ириходящагося на долю различныхъ рабочихъ въ 
Томске. Именно эти pa6onie среднимъ числомъ имели кубическаго прост
ранства въ занимаемыхъ ими иомещешяхъ:

Кубич. про
странство на

Кубич. про 
странстпе и

1 чел. въ куб. 
метр. *)

1 чел.въ куп 
метр, *)

Безъ  онределенныхъ запатчи 4,4 Прикащики и MCKie торговцы 11,8
Городовые и отставные сол- И з в о щ и к и .............................................. 12,1

д а т ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 Ночные сторожа . . . . 12,4
Арестанты цри городскихъ Тряпичники .............................................. 12,6

частяхъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,6 К а м е н щ и к и ........................ 13,1
Я м щ и к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 П р и с л у г а ........................ 13,5
Л а к е и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 Столяры .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 , 3

Чернорабоч1с . . . . 9,2 С т е к о л ь щ и к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7
Ш ан ош н ики ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 П р а ч к и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2
Кузнецы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 П роститутки .............................................. 15,5
Крендельщики и хлебонски . 10 ,0 Гармонщ икн .............................................. 15,8
Ш ерстобиты ............................................... 10,4 Маляры ....................................................... 16,4
К р о в е л ь щ и к и ...................................... 10,6 Ш о р н и к и .............................................. 17,6
П и л ь щ и к и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 Золотопромышленники. . . 21,1
Водовозы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.0 П ри четн и ки ........................ 23 ,6
Печники ............................. 11,4 Чиновники ........................ 25 ,4
Портные ........................................................ 11,5 Домохозяева .............................................. 26,4
Ш веи и модистки. . . . 11,7 Булочники .............................................. 29 ,0
П л о т н и к и ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,7 Содержатели постоял, дворовъ 3 0 ,0
Сапожники ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8 Торговцы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 2 ,0

Средняя величина для всехъ  перечисленныхъ нрофессш 
кубич. пространства на 1 ч е л о в е к а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ,41  куб. м.

*) 1 куб. метрь приблизительно 1 in куб. сажени.
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В ъ пояснете къ этой последней величине, я долженъ прибавить здесь, что 
на 1 челов.. куб. пространства среднииъ числомъ приходится:

В ъ В арш аве * ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,3 0  куб. ж.
Между крестьянами Кобелякскаго уезда Полтавской губ. **) 5 ,4 2  куб. ж.

Такимъ образомъ Томское городское населеше со стороны иоиещешя по
ставлено, сравнительно, въ довольно выгодный услов1я.

Резюмируя все вышейложенное въ настоящей главе, мы видимъ, что до
ставленные Томской холерной эпидем1ей факты относительно заразныхъ свойствъ 
холеры несомненно складываются скорее въ пользу докалистичеекой теории, 
чемъ въ пользу теорш контапонисткой.

Развитее холерныхъ эпидемш въ зависимости отъ употребления
инфецированной воды.

Наиболе снорнымъ, но въ тоже время и наиболее интереснымъ вопросомъ 
въ услов1яхъ р азви та  холерныхъ эпидемий является вопросъ о томъ, предста- 
вляютъ ли изъ себя холерныя эпидемш результате отравлем я населешя водой, 
инфецированной холерными испражнешями, холернымъ зародышемъ, или по 
еовременнымъ взглядамъ, bacillus cholerae asia ticae , какъ  это утверж
даю сь контагюнисты, или, наоборотъ, разнице холерныхъ зпидемгё съ уно- 
треблешемъ той или другой воды ни въ какой связи не стоитъ, какъ  ут
верждаюсь локалисты.

Основныя доводы контапонистевъ въ пользу защищаемыхъ ими взгаядовъ 
могутъ быть формулированы въ виде следующихъ положешй.

1) Холерныя эпидемш въ некоторыхъ случаяхъ являются, какъ  бы въ фор
ме взрывовъ забол’еваш й, развивающихся почти одновременно въ различныхъ 
частяхь охваченнаго энидем!ею пункта.

2) В ъ некоторыхъ случаяхъ этихъ эпидемш нлошадь распространена 
эаболевашй холерою совпадаете съ площадью употреблетя известной воды.

3) Съ прекращешемъ употреблен1я известной воды не редко прекращ а
лись и развивавнп'яся холерныя эпидемш и, наконецъ,

4 ) Въ некоторыхъ случаяхъ развитая холерныхъ эпидемШ въ употребляе
мой въ питье воде были находимы даже т е  микроорганизмы, которые въ 
настоящее время отождествляются съ холернымъ 8ародышемъ. ...

Формулгрованныя такимъ образомъ положешя относительно учен1я о 
томъ, что холерныя эпидемш нужно разсматривать, какъ  массовый отравле
н а  зараженной водой, едва ли могли бы быть оспариваемы, если бы при 
редакцш этихъ положен^

*) 'Груды Варщавскаго Постоя ннам Санитарнаго Комитета т. II, стр. 51.
**) Иирсмй, Матер!алы къ вопросу о чахогк’Ь легкихъ и ел зтюлопи, диссертац!я 

[888 г. СНВ.
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1) к  прежде всего, не былъ опущенъ изъ внимашл тотъ основной и 
постоянно повторявшийся фактъ, что развитсе холерныхъ эпидемШ въ из- 
вЬстныхъ пунктахъ почта всегда совпадаетъ съ одиимъ и гЬмъ же першдомъ 
года. НапримЬръ 14 вышеописанныхъ холерныхъ эпидемШ въ КенигсбергЬ, 
по времени своего р азв гп я  въ теченш года, падаютъ на слЬдуюшде месяцы.

Годъ. Январь' Февр.
... _п ..... 

Мартъ.Апр’Ьл. Май. 1ювь. 1юль. Август. Сент. Октяб.| Ноябрь Декаб. Итого.|

1831 . . а» 101 1123 311 465 . 194 12

|

2206
1837 . . — — - - - — __ 139 86 32 24 2 283
1848 . . — — — — 345 1402 133 1 1881
1849 . . — — — — 18 215 211 37 — _ 481
1852 . . — — — — . _ _ 3 452 204 24 — 683
1853 . . — — — — — _ 25 169 82 11 2 288
1854 . . 2 20 80 102
1855 . . 10 — — — _ 578 583 188 10 — 1369
1856 . . — — — — — _ 1 138 198 18 — ; 355
1857 . . — — — — — _____ — 35 781 306 37 — j 1159
1859 . . — — — — — — _ — 3 82 80 3 168
1860 . . 17 — — — — _ _ _ — — — — 1 17
1866 . . — — — - — 7 1947 2895 810 84 — — 1 5543
1871 . . ! — — — — 19 2287 1319 25 — —  , 3650

Итого. 27 — — — 7 2085 7101 5208 3107 561 100 118186

Въ •/« . 0.14 — — — 0.00 11.4б| 39.04' 28.41 17.08 3.03 0.55 100

Или, Наприм’Ьръ, 8  эпиден1й, бывшихъ въ ГенуЬ развились въ  течеши 
сл’Ьдующихъ мйсяцевъ*).

Годъ. Январь Февр, Мартъ. Апр4л. Май. 1юнь. 1юдь.
.......
Август. Сент. Октяб. Ноябрь

i
Декаб. Итого.

1835 . . _ 2 1879 2131 49 4061
1836 . . — — — — _ 4 102| 279 285 3 673
1837 . . — — — — — — 55 828 1 349 8 — 1240
1854 . . — „ — — — 1 1131 3684 1 391 103 10 — 5320
1855 . . — — _ — — 1 83 756 553 239 93 1 1726
1866 . . — — — — — — _ 265 1 689 56 ... 1010
1867 . . — — — — 1 30 462 | 408 79 6 — 980
1873 . . — — — _ _ 4 108 | 293 139 34 — 578
1884 . . — — - — — — — 3 322 242 —

"  1
567

Итого. - — - 3 1309 8087 j5415 1200 146 1 ' 16161

Въ °/о . — — — — 0.02 8.10 5O.00j 33.54 7.42 0.90 0.00
1

100

Въ виду такого правильнаго распредЬлешя холерныхъ забол^ваши in 
теченш однихъ и гЬхъ же м'Ьсяцевъ года, очевидно остается только пред
положить, что холерная зараза, по крайней Mipb въ Кенигсберг^ и ГенуЬ

*) Pettenkofer, zum gegenwartigen Stand der Uimierafrage Arch f. Hygiene lid. VI г.тр. 07
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может® попадать в® воду и зараж ать ее только в® тсчен-ш 6 месяцев® въ 
году, именно: въ поле, августе сентябре, октябре, ноябре и декабре; ®ъ 
остальные жь 6 месяцев® эта вода становится недоступной для прокивашя 
въ нее холерного зародыша.

2) Вышеприведенный положешя относительно- разви^я холерных® эпи- 
дем!й въ зависимости отъ употреблешя инфецированной воды не возбуждали 
бы такого сомн-Ьшя въ ихъ правдоподобности и вероятности, если бы эти 
положения представляли собою обобщешя по крайней м ере наичаще ветре- 
чающихся явлешй, а не были бы выводами изъ наблюдешй, которая несо
мненно являются исключешемъ изъ общаго правила, но ни какъ  самим® нра- 
виломъ и, наконецъ, если бы эти положешя не основывались на наблюдешяхъ, 
въ которыхъ, даже въ наиболее частых® случаяхъ, встречаются р е е т  
противореч!я съ главнейшими положешями самой контапониотской теории.

В ъ саиомъ д е л е , если бы разсматриваемое уч ете  о причинах® р а з в и т  
холерных® эпидемШ было справедливо, то, повидимому, ничего не было бы 
проще, как® въ каждом® случае р а з в и т  холерных® эпидемШ проверить и 
вновь подтвердить справедливость этого у ч етя , подобно Тому, как® въ на
стоящее время почти въ каждом® случае р а з в и т  холерных® эпидемШ 
оказывается возможным® подтвердить тот® факт®, что холерная зарава 
сильнее выражается въ местах® низменных®, нежели в® местах® возвы
шенных®.

Д ля  такого рода доказательств® справедливости у ч е т я  о водном® про- 
исхожденш холерных® энидемш, следовало бы только, во время р а з в и т  
этих® эпидемШ тщательно и точно проследить за уелов1ями водоснабжешя 
жителей пораженных® холерою пунктов® и, затем®, уже наперед® можно 
быть уверенным®, что, если reopiH справедлива, то факты сами собою, без® 
всяких® натяжек®, сложатся таким® образом®, что отрицать связь явленШ 
между употреблетемъ инфецированной воды и последующим® заболевашемъ 
холерою не представится возможным®. А между тем® этого въ действи
тельности и незамечается. Врачи уже более ВО лет® неутомимо твердят® о 
том®, что главная причина р а з в и т  холерных® эпидемШ коренится въ  воде, 
вслЬдств1е чего, во время эпидемщ запрещают® брать воду из® известных® 
источников®, предписывают® пить воду только кипяченую и при этом® 
внимательно следят® за тем®— не сложатся-ли где-либо факты въ пользу 
защищаемых® ими взглядов®, т. е. не встретится-ли где-либо такого совпа- 
д е т я  фактов® усиленнаго р а з в и т  холерной эпидемш съ фактами употре- 
б л е т я  подозрительной воды.

И если въ действительности такое совпадете въ самом® д е л е  будет® 
иметь место, то о подобнаго рода ф акте тотчас® же сообщается ученому меди
цинскому Mipy, какъ  о новом® доказательстве въ пользу отстаиваемой теорш.
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Минувшая холерная эпидеш'я 1892  года, повидимому, очень мало дала 
данныхъ въ пользу теорш  воднаго распространена холериыхъ эпидемШ, иначе 
врачи не скрыли бы о подобнаго рода данныхъ; только при развитш  холер
ной эпидемш въ А льтоне, Гамбурге и В андсбек! услов1я р а зв и т а  эпидемш 
сложились более или менее въ  пользу водной теорш и за то, сколько уже 
появилось отчетовъ объ этой эпидемш и категорическихъ, безаппеляцшн- 
ныхъ мнеИ й относительно непоколебимости учешя о развит!и холерннхъ 
эпидемШ въ зависимости отъ употреблешя инфецированной холерными нс- 
пражнешями воды.

А между тъмъ что же такое въ Альтоне и Гамбурге произошло особен
н а ^  Т ак ъ  какъ  въ дальнМ ш емъ изложенш я имею намереше сравнить 
услов1я развшпя холерной эпидемш въ Томске съ услов!яии разви'пя эпи- 
демш въ Гамбурге, то, въ виду этого соображешя, считаю необходимымъ 
относительно Гамбургской эпидемш дать здесь нисколько более или менее 
подробныхъ разъяснен 1Й.

Гамбургъ, какъ  известно, расположенъ на иравомъ берегу р еки  Эльбы, 
при впаденш  въ последнюю небольшой реки Альстера. В ъ самомъ городе 
въ Альстеръ вливаются еще три небольшихъ речки, изъ ш я ш я  которыхъ въ 
Гамбурге образуется продолговатое, тянущееся съ севера на югъ, довольно 
значительное Альстерское озеро, вокругъ которого и расположена главная 
масса города. В ъ самое еще недавнее время части города, лежащая расбро- 
с&нно на восточномъ, сйверномъ и западномъ берегахъ назнаннаго озера, 
составляли только предместья Гамбурга, но теперь, съ усиленнымъ ростомъ 
города, эти бывнпя предместья входятъ уже въ составъ одного многолюднаго 
(6 2 8 ,6 2 5  жнт. 31 дек. 1891 г.) города, снабженнаго однимъ общимъ для 
всехъ частей города водопроводомъ.

Ниже города по течешю р. Эльбы, следовательно на заиадной стороне 
Гамбурга, но совершенно рядомъ сь нимъ, на крутомъ возвышенномъ берегу
р. Эльбы лежитъ городъ Альтона съ населешемъ 1 4 3 ,2 4 9  человекъ.

Выше Гамбурга, на северо-восточной стороне последняго, находится 
небольшой городъ Вандсбекъ (съ 20 ,571  жит.), иредставляющш собою пока 
еще невошедшее въ  составъ Гамбурга п р е д м е т е  последняго.

К ром е того къ Гамбургу п р и н адл еж ав  и т е  малонаселенныя части го
рода, которыя леж ать на противоиоложномъ лЬвомъ берегу реки  Эльбы, 
или точнее говоря, на образуемыхъ противъ Гамбурга рукавами Эльбы, 
двухъ болыпихъ островахъ: ВильгельмсбургЬ и Ш тейнвардере.

Все три названные города получаютъ воду изъ различныхъ источни
к о в ^ ) .  Гамбургъ пользуется нефильтрованной водой изъ  реки  Эльбы, при 
чемъ водопроводъ находится возле города, но выше его.

*) Hueppe, loc. cit.



Проф. А. Й. Судаковъ. —Холерная эп и д тя  1892 г. 97

В ъ Альтон* получаютъ воду тоже изъ р. Эльбы, именно берутъ ее на 
10  километровъ ниже Альтоны, возл* сел етя  Влякензее, но воду употреб- 
ляютъ фильтрованную.

Вандсбекъ пользуется ключевой водой.
Интензивность р а з в и т  холеры въ минувшую въ 18 9 2  году эпидемно 

во вс*хъ трехъ названныхъ городахъ представлялась въ сл*дующемъ вид*:

Гамбургъ . 
Альтона . 
Вандсбекъ.

Н ачало эпвдем ш . О к о н ч и те . Ж ителей в ъ  В сего  холерой: Н а 100б * н т .:
го р о д а . З а б о л е л о . У м ерло. З аб о л е л о . У м ерло.

. 16 авг. 6 ноября. 5 8 3 6 4 8  17948*) 7366*) 3 0 .8  12 .4  

. 19 .  3 0  сент. 1 4 3 2 4 9  5 7 2  2 3 6  3 .9  2 .0 7

. 25 „ 9 сент. 2 0 5 7 1  6 4  4 3  3 .1  2 .0 0

Различге въ качеств!» употребляемой въ названныхъ городахъ воды и въ 
степени р а з в и т  эпидемш таково, что съ нерваго взгляда, повидимону, 
едва ли представляется возможнымъ усомниться въ существованш взаимной 
и при томъ причиной связи разсматриваемыхъ явлеш й. Н о прежде ч*мъ я 
попытаюсь это сделать, необходимо уяснить еще вопросъ: какимъ образомъ 
холерная зараза могла попасть въ Гамбурскую водопроводную воду? Гюппе 
относительно этого вопроса даетъ следующее объяснено.

Между Гамбургомъ и Альтоной въ Эльбу изъ канализированнаго Гам 
бурга черезъ одинъ общш каналъ вливаются вс* гам бурш я нечистоты. 
Разстояш е между устьемъ этого сточнаго канала и гамбургскимъ водопро- 
водомъ около 4 — 5 километровъ; на этомъ водномъ пространств* р*ки, 
имеющей зд*сь около ‘/ 2 километра ширины, находятся гавани для стоянки 
принадлежащихъ развымъ нащямъ морскихъ и р*чныхъ судовъ. Т акъ  какъ  
Эльба въ Гамбург* подвергается приливамъ и отливамъ и такъ  как ъ , съ 
другой стороны, на корабляхъ могли быть холерные больные и испражнешя 
ихъ попадали конечно въ воду, то в с л * д с т е  вс*хъ этихъ условШ нечистоты, 
какъ  изъ сточнаго канала, такъ  и съ кораблей вм*ст* съ холерными ба
циллами, во время приливовъ могли достигать до гамбурскаго водопровода 
и зд*сь не задержанные воироводнымъ фильтромъ могли проникнуть во всю 
с*ть водопроводныхъ трубъ и такимъ образомъ заразитъ весь городъ. Хотя 
въ гамбургской вод* холерныхъ бациллъ и не было найдено, но этому об
стоятельству, въ виду нижеприводимыхъ разъясненш  Коха, особеннаго зна- 
чешя придавать не сл*дуетъ.

Виноватыми въ занос* холерной заразы  въ Гамбургъ, какъ  и всегда, 
оказались р у ссш  переселенцы. „Всл*дств1е опасности заноса холеры изъ 
„Poccin, говорить Гюппе (стр. 18) пароходнымъ обществомъ, для  изолиро- 
„вашя переев ленце въ, былъ выстроенъ баракъ, открытый съ 2 0  т н я .  Усло-

*) Данныя заимствованы изъ а* Кребса и нисколько разнятся отъ дант^хъ, сообщен
ных!, Гюппе и Кохомъ.
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„в1я жизни въ этомъ просто, но целесообразно устроенномъ бараке были 
„для очень многихъ переселенцевъ лучше техъ , какими они когда либо доль- 
„зовались; во всемъ соблюдалась строгая чистота, белье дезннфецировалось, 
„cuomeHie съ городомъ было сделано невозможнымъ. До 25 августа, когда 
„ужр въ Гамбурге была сильная эиидевпя, между помещенными въ бараке 
„не было, ни одного нодозрительнаго заболевашя холерой, только уже позд- 
„нее было наблюдаемо несколько случаевъ такихъ заболеванш “ .

Такимъ образомъ поднимавшаяся во время прилива вода р еки  Эльбы 
вносила въ водопроводную сеть источники холерной заразы , между темъ 
какъ  питьевыя воды Альтоны и Вандсбека были защищены отъ этой заразы, 
вследств1е чего жители этихъ городовъ и не были тронуты холерой; не много
численные же случаи заболеванш , наблюдавшихся въ этихъ городахъ должны 
быть объяснены вл1ян!емъ неносредственнаго зapaжeнiя. Таково объяснеше 
происхождешя энидемш въ Гамбурге, Альтове и Вандсбеке.

Если, однако-жъ, мы перейдемъ къ дальнейшему более детальному раз- 
смотрешю условш р а з в и т  холерной энидемш въ Гамбурге, то вышеприве
денное объяснеше и безъ того не особенно правдоподобное, еще более потер- 
питъ въ своемъ вероятш .

Альтона и Вандсбекъ леж атъ въ местности более возвышенной, чемъ 
расположенный между ними въ долине Альстсра Гамбургъ, но самое главное 
различ1е въ услов)яхъ расноложешя этихъ городовъ заключается въ томъ*), 
что Альтона и Вандебекъ расположены на почве, состоящей изъ чистаго 
сухаго песка (au f g u t  eu tw itsserter G eest) между темъ какъ  значительная 
часть Гамбурга, прилегаюшая къ р. Эльбе, расположена на низменной боло
тистой почве (M arscli); другая часть расположена на почве смешанной съ 
нескомъ, но во всякомъ случай более загрязненной, чемъ почва Альтоны и 
Вандсбека; только несколько частей Гамбурга, прилегающихъ къ  названнымъ 
городамъ леж ать па чистой песчаной почве. К ъ такимъ участкамъ Гамбурга 
относятся: Горнъ, соседшй съ Вандсбекомъ, но лежашдй ближе къ Эльбе, 
Гарвестехуде и Ротербаумъ, соседше съ Альтоной, при чемъ Гарвестехуде 
значительно возвышается надъ уровнемъ другихъ участковъ Гамбурга.

Р азви ’ле  холеры во всехъ трехъ названныхъ городахъ, въ связи съ 
указанными почвенными ус.шиями, представляется въ следующемъ виде:

Жителей. Забол’Ьло. Умерло. На 1000 гит. 
Забоя. Умерл.

Альтона .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148249 572 236 3.9  2.07
Вандсбекъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20571 64 43 3.1 2 .0

*) КтеЪз. WasserverKorgung und Bodenreinheit im Verhaltniss ilires Einflusses auf die 
Ilambnrgisehe Cholera Epidemie 1802. Gesnndheits-lng*nieur 15 September 1803. См. также. 

Aird, Bemerkimgen liber die Sterblichkeit in Hamburg. Gesundh. Ingenieur 30 April 1893.
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. Ж ителей . З аб о л й ло . У м ерло. Г б о Г у м е р л .

Гамбургъ: участки на чистой песчаной
п о ч в е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4 1 5 0  9 8 0  4 1 2  15 .3  6 .5

» участки на почве песчаной,
но загрязненной. . . . 3 7 4 8 2 5  1 1 3 0 5  4 5 7 8  3 0 .2  12 .2

» участки на болотистой п о ч в е . 1 4 4 6 5 0  5 6 6 3  2 3 7 6  39 .1  1 6 .4
ВкГвсемъ Гамбург* . 5 8 3 625~  1 7 9 4 8  7 3 6 6  3 0 .8  1 2 Д

В ъ участкахъ Гамбурга, хотя и пользовавшихся инфецированной водой, 
но располохенныхъ на чистой песчаной почве (re iue  G eest), именно: въ 
Горн*, Гарвестехуде и Ротербаум'Ь р а з в и т  холеры представлялось въ сл4- 
дующемъ виде:

Ж ителей . ЗиболФ ло. У м ерло . з ^ 000^ " , .

Наиболее возвышеный Гарвестехуде . 1 3 0 0 0  143  52  11 4
» » Ротербаумъ. . 2 2 8 0 0  2 9 6  114  13 5
» » Горнъ . . . 4 4 0 0  6 2  31 14 7

4 0 2 0 0  4 9 9  197  1 2 .4  4 .9

В ъ  вышеприведенной таблице къ этимъ тремъ участкамъ отнесенъ еще 
Еймсбюттель, но Кребсъ, хотя и пом4стилъ его въ группу участковъ, располо
хенныхъ на чистой почве, но съ оговоркой, что почва въ Еймсбюттел'Ь скорее 
смешанная и бляхе подходигь къ  почвамъ загрязненныиъ, ч’Ьмъ къ почвамъ 
чистымъ, вследств1е чего цифры заболеваемости и смертности въ Еймсбкптел Ь 
стоять несколько выше, чем ъ въ названныхъ трехъ участкахъ, расположен- 
ныхъ на такого же качества почве, на какой построены Альтона и Вандсбекъ.

Казалось бы, въ виду такого рода фактовъ, не говоря ухе  о другихъ 
противореч1лхъ съ водной Teopiefi, замеченныхъ при развитш  Гамбургской 
эпидемш, отстаивать эту теорш, основываясь на развитш  эпидемш въ Гам- 
гурге можно только съ известной осторожностью. Но не такихъ , однако-жъ, 
взглядовъ держатся контапонисты. По поводу причинъ развитая холерной 
эпидемш въ Гамбурге, наиболее видный изъ современныхъ контапонистовъ 
проф. Кохъ выражается следующимъ образомъ:
. „ Я  уже ранее обращалъ внимаше на то, что холера при своихъ взры- 
„вахъ показываетъ два совершенно различныхъ типа. П ри одномъ типе холера 
„показываетъ взрывообразное теч ете  (ex p lo sio n sartig ). Графическое изобра- 
„жеше такого взрыва даетъ кривую съ круто и высоко восходящими и почти 
„также круто нисходящими сторонами. Второй тишь, напротивъ, графически 
„выражается въ форме мало поднимающейся кривой. Гамбургъ въ своей 
„последней эпидемш показываетъ оба эти ти п а и при трмъ въ крайне вы- 
„ражепной форме. К ривая летней эпидемш представляется в ъ  форме очень
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„высокаго и остраго съ совершенно узкимъ основашемъ треугольника, кривая 
„последующей эпидемш очень мало выдается надъ основашемъ, почти сли- 
„вается съ нимъ.

я Первый тинъ можетъ иметь место въ томъ случае, когда инфекщонное 
, вещество сразу и равномерно будетъ разсйяно надъ пораженнымъ пунк- 
яТомъ; тогда должна развиться эпидем1я съ взрывообразнымъ течешемъ и 
„которая графически будетъ выражаться въ форме темъ более высокой и 
„крутой кривой, чемъ большее количество было равномерно засеянпаго ин- 
„фекщоннаго вещества. Но необходимое для этого типа эпидемш услов1е, 
„что бы местное распределение случаевъ заболеваш я было некоторымъ обра- 
„зомъ равномерное, не можетъ иметь места въ каждомъ отдельномъ случае. 
„Даж е въ самыхъ чистыхъ случаяхъ этого типа нельзя схематически предста
в л я т ь  себе совершенно равномерное распределено этого вещества. Во первыхъ, 
„какъ  самый носевъ едва ли можетъ быть вполне равномернымъ, точно 
„также, какъ и почва, на которой сделанъ этотъ посевъ, не во всехъ своихъ 
„частяхъ одинаково удобна для развития въ ней зародыша. Существуюгь 
„уелов1я, какъ то: индивидуальное предрасположеше, чистота, питаше, нлот- 
„ность населешя, различнаго рода привычки и т. д., которыя оказываютъ 
„заметное вл1яше.

„Равномерный посевъ, какъ  онъ предполагается при этомъ типе, можетъ 
„иметь место только въ томъ случае, когда онъ падаетъ на таш я облщг у ш ш я , 
„какъ: воздухъ, вода, почва и пищевыя вещества. Н о ни воздухъ,ни почва, ни 
„пищевыя вещества до сихъ поръ не могли быть признаны факторами, которые 
„были бы въ состоянш вызвать холерные взрывы. Точно также насекомыя (мухи), 
„которыхъ справедливо подозревали, не могутъбыть принимаемы здесь во вни- 
„маше, въ виду того, что холерныя эпидемш далеко нередки въ холодное время 
„года, когда передача заразы насекомыми можетъ быть вполне исключена. Не- 
„болышя группы заболеванш  могугь еще развиваться и всл едсш е инфекцш 
„пищевыхъ веществъ и нельзя спорить противъ того, что насекомыя при распро
с т р а н е н ^  заразы черезъ посредство пищевыхъ веществъ играютъ известную 
„роль; но внезапная инфекщя щЬлыхъ местностей, какъ  это часто наблюдается, 
„не позволяетъ этимъ способомъ объяснить развитее эпидемш. Такимъ образомъ 
„остается одна вода, и что въ действительности она являлась носителем!, 
„холернаго зародыша не только для группы населешя какого либо пункта 
„но и для всего населешя этого пункта и даже для населешя самыхъ 
„болынихъ городовъ, объ этомъ свидетельствуютъ и прежшя эпидемш и въ 
„особенности снова подтвердили взрывы холеры въ Гамбурге, А льтоне и 
„Н итлебене. Но противъ предположены, что инфекщонное вещество разно
с и т с я  водою приводится то возражеше, что распределено болезни при такихъ 
„энидем1яхъ было слишкомъ неравномерно; инфецированная вода проникала
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„во Bet квартиры, но не смотря на это встречались дома и даж е ц'Ьлыя 
„улицы, снабженныя такой водой, которыя или слабо, или даже вовсе не были 
„тронуты холерой. Повидимому, если бы вода была причиной развит!я эпиде- 
„м|'и, то всЬ приходивппе съ водой въ соприкосновев1е дали бы известный 
„процентъ заражешй. Н о это предположеше было бы въ томъ случае спра- 
„ведливо, если бы холерный ядъ былъ совершенно равномерно въ  воде рас
т в о р е н * ; если бы затем*, все заболевппе приняли этого яда  совершенно оди- 
„наковыя количества и, наконецъ, если бы у всЬхъ людей къ этому яду была 
„одинаковая воспршмчивость. Но мы уже достаточно знаемъ, что ни одно 
„из* этихъ услов!й въ действительности не имеетъ места. Несомненно суще- 
„ствуетъ, иакъ это было указано и б ак тер ш о п ей , большое разлнч!е со сто- 
„роны индивидуальнаго нредраеположешя къ  заболеваш ямъ холерой. Д ал ее , 
„едва ли нужно указывать что возможность заражешя различныхъ людей 
„посредствомъ воды должна быть очень различна, смотря по ихъ отнош ен т 
„къ воде. Одинъ совершенно не употребляет* воды и приходит* съ ней 
„въ сонрикосновеше не прямым* путем*, только вследств1е применешя воды 
„въ домашнем* хозяйстве; такой еубъектъ менее будетъ подверженъ опре
л о с т и  заразиться, нежели тот*, который пьет* воду. Но и въ этом* отно- 
„шенш для последняго будете не все равно, много онъ выпьет* воды или 
„мало, въ какое время онъ будетъ ее пить, съ пустымъ желудком* или съ 
„наполненнымъ, будетъ ли в* порядке его кишечник* или нет*  и т. д.

„Р аспределено инфекщоняаго вещества, т. е. холерных* бактерш  въ воде, 
„но всем* признакам* совершенно не таково, каким* его мнопе предста
в л я ю т * . Новейппя б ак т ер ш о ги ч е ш я  изеледовашя заставляют* признать, 
„что холерныя бавтерш  въ больших* количествах* въ воде встречаются 
„только въ исключительных* случаях* и поэтому нет* надобности пред
п о л а га ть , чтобы въ каждой капле или въ каждом* глотке инфецированной 
„воды содержались бавтерш . Очень возможно, что оне съ самаго начала въ 
„воде не распределяются равномерно. Можно думать, что онЬ подобно дру- 
„гимъ бактер1ямъ, внутри водопроводных* труб* нрикрепляютя къ стенкам* 
„последних*, при чем* здесь же могут* и погибнуть, или при благопр1ят- 
„ныхъ услов1яхъ размножиться и затеи*  током* воды могут* быть оторваны. 
„Вообще неравномерное движ ете воды въ водопроводной сети может* оказы 
в а т ь  значительное exinme на распространеше бактерШ и может* быть оно и 
„обусловливает*, что въ одной водопроводной ветви содержится больше бакте- 
„рШ, въ другой меньше. Если случайно эта ветвь питает* дома зажиточных* 
„людей, которые уже в с л е д т й е  своих* привычек* представляют* мало пунк- 
„товъ для действ1я заразы, то может* случиться, что целый ряд* домовъ, даже 
„улиц*, останется пощаженным* болезнею, но это всетаки не дает* нам* 
„доказательств* высказываться против* предполож етя объ инфекцш воды“ .
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Трудно, конечно, пъ особенности для незнакомыхъ съ д'Ьломъ людей, воз 
ражать и не соглашаться съ мнЪшями, высказываемыми такими авторитетами, 
какъ Бохъ и, при томъ, съ таьимъ убеж детем ъ и, можно даже сказать, съ 
такой, самоуверенностью, а между гЬмъ все, на чемъ зиждется эта самоуве
ренность есть взрывообразный характеръ эпидемш въ Гамбурга и совпа
д е т е , хотя далеко неполное территорш распределена заболеванш  съ тер- 
ритор]’ей потреблешя известной воды.

Точно также и для другаго виднаго современнаго гипениста проф. Гюпне, 
взрывообразный характеръ Гамбургской эпидемш представляется главней- 
шимъ доказательствомъ въ пользу того предположешя, что въ Гамбурге при
чину р а з в и т  эпидемш нужно искать въ употребленш инфецированпой воды. 
„Если, говоритъ Гюппе, эпидем1я является въ форме такого взрыва, какъ  
„свидетельствуютъ объ этомъ вышеприведенным числа хода забояеванШ (см. 
„стр. 70), то прежде всего является подозреше, что въ развитш этой эпи- 
„демш долженъ играть роль такой общераспространенный посреднику какъ 
„вода.

ч Такимъ образомъ вся суть доказательствъ Коха я Гюппе въ пользу того 
мнеП я, что въ Гамбурге р а з в и т  эпидемш зависело отъ употреблеПя ин- 
фецированной холерными испражнен1ями или, что, тоже bacillus cholerae 
asiaticae, питьевой воды, сводится къ двумъ следующимъ положешямъ:

1) Холерная эиидем1я въ Гамбурге развилась въ форме взрыва.
2) Площадь р а з в и т  эпидемш въ Гамбурге въ значительной степени 

совпадаетъ съ площадью потреблешя известной воды.
Следовательно, если теперь будетъ доказано, что въ 1892  г., кроме 

эпидемш въ Гамбурге, были подобные же случаи взрыновъ холерныхъ эни- 
дем1й и въ другихъ местахъ. но где питьевая вода при развитш  эпидемш 
не играла никакой роли, то очевидно полная несостоятельность всЬхъ выше- 
приведенныхъ доказательствъ Коха и Гюппе выяснится сама собою.

Существенный интересъ Томской холерной эпидемш именно въ томъ и 
заключается, что развившаяся въ Томске въ 1892 г. эпидем1я но своему 
точенш  очень близко подходигъ къ теченш  холерной эпидемш въ Гамбурге 
я, следовательно съ точки зреш я Коха, должна быть отнесена къ эпиде- 
м1ямъ, развивающимся въ форме взрыва заболевашй, но вместе съ темъ 
при изученш услов!й р а з в и т  эпидемш съ полной очевидностью можетъ быть 
также доказано и то, что это взрывообразное р а з в и т  эпидемш отъ употреб- 
л е т я  какой либо воды зависеть не могло, въ виду того что въ Томске об
щей, снабжающей весь городъ сети водопроводныхъ трубъ не имеется, жи* 
тели же питьевой водой пользуются изъ несколькихъ и въ некоторыхъ слу" 
чаяхъ резко  изолированныхъ одинъ отъ другого источниковъ, имеющихъ 
притомъ воду весьма неодинаковаго достоинства.
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О взрывообразномъ характер* Томской эпидем1й и аналогичном! тече- 
нiп ея съ Гамбургской эпидем!ей я уже говорилъ, (на стр. 71) при чемъ въ 
защиту этого мн*шя мною были приведены'сл*дуюшдя данныя:

1) въ Гамбург* наступили на . 
» Томск* » » .

нед*Ли
))
»
»
»
))
»

»
»
»
»

Эти данныя наглядно указывают! на р*зкое сходство въ проявлсшлхъ 
н течегпи холерных! эиидемш въ Томск* и Гамбург*.

Что же касается г.одоспабжешя г. Томска и качества употребляемой 
зд*сь воды, то эта сторона д*ла представляется въ сл*дующемъ вид*.

Водоснабжеше г. Томска.

Жители г. Томска пользуются питьевой водой изъ р*ки Томи, р*чки 
У тай ки , изъ ключей, вытекающих! преимущественно изъ-подъ Воскресен
ской горы и вообще нагорнаго берега р*ки  Томи и, наконец!, нзъ значи
тельной массы вырытыхъ возл* домовъ частныхъ колодцевъ.

Вода pibKu Томи, отличающаяся своей доброкачествснностш, особенно 
ц*нится томичами. К ъ сожал*нш , отъ н*которыхъ пунктов! города Томь 
находится сравнительно далеко, и потому томскбй водой пользуются главным! 
образом! прибрежные жители, зат*мъ жители, им*юшде своихъ лошадей, на 
которых! они могутъ привозить воду, и, наконец!, т* жители, которые

2) В ъ теченш 1-й
2 -  й
3 - й 
1-й
5 -  й
6 - й
7 - й
8 -  й
9- й

10- й
11- й
1 2 - й

maximum суточныхъ 
заболеваний смертности.

. 12 день 15 день

. 14 > 17 »

Все
ЗабодЬло.

Въ Гамбурге, 
г о На 40000 
Умерло. Забол.

85 36 6
3 6 9 0 1282 246
6378 З О Н 449
3362 154S 207
2393 9 2 3 163
1327 547 88

472 180 31
170 46 11

71 25 5
24 7 2

2 4 —

1 .1 —

17975 7 6 1 0 ~ 1208

къ 20 даю разшшя 
1 эпндехш. 

Заболело. Умерло.

21о/о 3 4 .5 %  
1 7 %  24.50/0

aacexeaifl.
Умерло.

Въ Томске. 

Забол. Умерло.

2 32 13
S5 297 73

201 465 2 1 6
103 4 7 3 214

62 3 6 0 144
37 151 83
12 73 34

ОО 35 13
2 18 3

— 9 —

— 6 —
— 3 —

506
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могутъ платить за эту воду довольно высокую ц*ну городскимъ обществен- 
нымъ водовозамъ.

В ъ  т еч ете  весенняго и осенняго ледоходовъ томская вода делается, од
нако ж ъ негодною къ  употреблешю, благодаря масс* примешивающихся въ это, 
время къ вод* землистыхъ частицъ. Точно также, доставка хорошаго каче
ства томскбй воды затрудняется и въ наиболее сухое время л*та: д*ло въ 
томъ, что главное русло р*ки  Томи лежитъ ближе къ левому берегу ея, 
правый-же берегъ въ сухое время крайне обмел*ваетъ, всл*дств1о чего на 
правой сторон* русла остаются или м ел ш  протоки, или, даж е, вовсе скоп- 
леш я стоячей и, всл*дств1е этого, крайне портящейся воды. И зъ  этихъ про- 
токовъ, водовозы, не ж елая переезжать широкую часть обсохшаго, покрытаго 
галькой русла р*ки , нередко снабжаютъ своихъ гшентовъ водой.

П о произведеннымъ въ заведываемой мною лабораторш Вутягинымъ 
изсл*довашямъ, составъ томской воды различенъ въ зависимости отъ т*хъ 
пунктовъ, изъ которыхъ брались пробы воды, а равно также и времени года, 
когда брались эти пробы. .

Н аследованная, напримеръ, 26  марта 1891 года проба томской воды 
дала следующее содержаше составныхъ частей воды въ миллигр. на литръ:

легко-окисллемыхъ органическихъ вещестиъ . . 1 8 ,0 2 0
хлора... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0
aMMiaKa................................................ 0,0
азотной к и с л о т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,61
азотистой кислоты ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0
жесткости въ немецкихъ гр а д у с а х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,22
раствореннаго въ  вод* к и с л о р о д а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,2 4 1  куб. сант.
микроорганизмовъ въ 1 кубич. сант................... 189.

Эти ан али ти чеш я данныя наглядно свидетельствуютъ о высокихъ качо- 
ствахъ томской воды.

Вода р*чки Ушайки тоже употребляется значительнымъ количсствомъ 
обитателей города Томска, живущихъ неподалеку отъ этой речки.

Горная и, всл*дств!е этого, быстро-текущая речка У шайка выше города 
Томска содержитъ воду вполне доброкачественную; но въ самомъ город*, 
благодаря стоку въ нее воды изъ крайне загрязненныхъ рвовъ— всл ед сш с  
сваливашя въ нихъ навоза, какъ  съ Воскресенской горы, такъ  и изъ Юр- 
точной части, изъ которой въ рёчку Ушайку, какъ уже выше было сказано, 
вливаются В ручья, называемые Игуновками, зат*мъ прямому спуску въ 
р*чку водосточныхъ канавъ, к а к ъ  это им*етъ м*сто напр. на Болот*, на- 
конецъ, крайне малой глубин* этой р*чки,— вода Ушайки въ черт* города 
представляется уже крайне загрязненною и мало годной для питья.
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П о анализакъ Бу тяги на, проба воды, взятой 17 марта 1891  года въ 
пункт1!  между двумя городскими мостами, саженей 75 до впадеш я У шай
ки въ Томь, дала сл!дуюпця аналитически данныя:

твердаго о с т а т к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0 ,0
органическихъ в е щ е с т в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 .2
хлора. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,0
а в м 1 а к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,4 2 5
азотистой к и с л о т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  О,
азотной к и с л о т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,4 3
раствореннаго въ вод ! к и с л о р о д а ...... . . . . . . . . . . . . . .  5 ,9 4 5  куб. сайт.
микроорганизмовъ въ 1 кубич. сантим................. 1 3 4 ,1 1 6 .

Количество микроорганизмовъ, полученное въ  предыдущемъ ан ал и з!, не- 
иредставляется однако жъ наиболыпимъ для р !ч к и  У шайки. П о анализамъ 
г. Бутягина это количество микроорганизмовъ въ ушаечной вод ! доходило 
иногда и до бол!е высокихъ цифръ.

Ключевая вода. Томекъ им!етъ значительное количество ключей, выте- 
кающихъ преимущественно изъ-подъ Воскресенской горы съ трехъ ея сторонъ, 
и главнымъ образомъ изъ-подъ обращенной къ П ескамъ западной стороны 
Воскресенской горы. Вытекающее отсюда ключи собраны въ 2 -х ъ  главныхъ 
бассейнахъ, водой которыхъ жители очень часто и весьма охотно пользуются 
для питья. Бассейны эти суть такъ называемые ключи: Д альнш  и Средшй, 
означенные на прилагаемомъ къ настоящей стать! п л ан ! знаками: 1 ©  и 2 © .  
Д ал !е  на Б олот! изъ-подъ Воскресенской - горы, именно въ юго-восточной- 
части Болота, вытекаетъ н!сколько мелкихъ, иринадлеж ащ ихъ частнымъ 
влад!льцамъ ключей ( 4  © ) ,  водой которыхъ пользуется, однако, жъ зна
чительная масса обывателей этой части города.

Наконецъ, изъ-подъ Воскресенской горы, съ с!веро-восточной ея стороны, 
вытекаетъ большой ключъ, такъ называемый Ново-деревенскШ  ( 3  © )  В о
да вс!хъ  этихъ ключей, по изсл!доваш ямъ Бутягина, отличается бол!е или 
мен!е одинаковыми свойствами: именно значительной степенью чистоты, 
нр1ятныъ вкусомъ, весьма малымъ количествомъ органическихъ веществъ, 
отсутств1емъ амм1ака, и значительной жесткостью. Т а к ъ 'в о д а  пзъ Д альняго 
ключа, взятая 9 ноября 1891 года, дала ел’ЬдуюшД результаты» въ милли-
грамахъ на литръ:

твердаго остатка .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 0
органическихъ в е щ е с т в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 ,2 4
х л о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 ,0
а м м 1 а к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  О,
азотистой ки сло ты ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,0
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азотной кислоты .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ,9
жесткости въ немецкихъ г р а д у с а х ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . 16,1
раствореннаго въ вод* кислорода . . . . . .  7 ,3 8  куб. сайт.
микроорганизмовъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 6 .

Данный эти объясняютъ, почему воды ключей, въ особенности Дальняго, 
среди томичей пользуются такой высокой репутац1ей.

И зъ этихъ, вытекающихъ изъ-подъ Воскресенской горы ключей более 
загрязненною представляется вода ключа Ново-деревенскаго.

Кроме воды р'Ькъ Томи и Ушайки и зат'Ьмъ ключевой воды, жители 
города Томска въ значительной массе пользуются еще водой колодезной изъ 
частныхъ домашнихъ колодцевъ.

Главная масса такихъ колодцевъ находится въ части города, располо
женной на л’Ьвомъ берегу речки Ушайки, въ такъ  называемой Юрточной 
части. Во время холерной эпидемш въ этой части города, по поручешю 
санитарной комисш, вместе съ гласнымъ думы 0 .  И . Акуловымъ, мне приш
лось осмотреть более 50 колодцевъ, при чемъ оказалось, что все колодцы, 
расположенные на Верхней Елани, даже те , которые расположены непо
далеку отъ выгребныхъ ямъ (не редко  встречались и таю е), вей имели 
воду въ высокой степени прозрачную и пр1ятнаго вкуса, не содержащую въ 
себе амм1ака, но вовсехъ  случаяхъ отличавшуюся большой жесткостью. Л уч
шей водой этихъ колодцевъ оказалась вода колодца женскаго монастыря. 
(Н а плане этотъ монастырь не показанъ; онъ находится позади обозна- 
ченнаго на плане православна го кладбища и къ  востоку отъ военнаго 
лагеря).

И зъ многочисленныхъ изеледованныхъ Бутягинымъ пробъ колодез
ной воды города Томска приведу здесь, какъ примеръ колодезной воды 
Верхней Елани, анализъ воды колодца на дворе центральной губернской 
тюрьмы, расположенной къ югу отъ университетскаго места на Верх
ней Елани, по Тюремной улице, какъ  разъ  при начале спуска нагорнаго 
берега реки Томи къ нижней террасе. В зятая  4 февраля 1892  года проба
воды этого колодца^ дала еледующ!е результаты:

твердаго о с т а т к а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 0  ммиллигр.
органическихъ в ещ еств ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6
х л о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 ,0
a M M ia iia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  0 ,1 4 5
азотистой ки слоты .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0
азотной к и с л о т ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ,2
раствореннаго въ воде ки сл о р о д а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,3 3 8  куб. сайт.
м икроорганизм овъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4 4 .
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Колодцы Юрточной Горы . т. е. средней террасы им!ю тъ воду бол!е 
загрязненную, нежели колодцы Верхней Елани. Вода колодцевъ Юрточной 
Горы въ большинства случаевъ мутноватая, въ большей или меньшей степени 
опалесцирующая и въ томъ болотистомъ пункта, г д !  начинается первая и 
средняя Нгуновки, именно около Офицерской улицы и Нечевскаго пере
улка,' вода находящихся зд !еь  колодцевъ им!етъ вкусъ воды болотной.

К ак ъ  прим!ръ воды колодцевъ, раеположенныхъ на этой террас!, при
вожу зд'Ьеь произведенные Бутягинымъ анализы воды изъ колодца на двор! 
арестантскихъ ротъ. Здаш е этого учреждешя находится неподалеку отъ 
Соборной Площади, противъ университета.

Проба воды взята ВО января 1892  года. Анализъ воды показАлъ:
твердаго о с т а т к а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  1 ,38
органическихъ в е щ е с т в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 ,16
х л о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 ,0
а м м 1 а к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4 5 0
азотистой ки сло ты .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сл!ды
азотной к и с л о т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 4 ,9
жесткость въ н!м ецкихъ г р а д у с а х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ,8
раствореннаго въ во д ! ки сло р о д а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,4 0 7  куб. сайт.
м икроорганизм овъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  640 .

Колодцы Юрточной горы, вырытые на новыхъ недавно заселенныхъ м!стахъ, 
именно колодцы на улицахъ Тверской и Киевской отличаются, сравнительно, 
неболынимъ количествомъ органическихъ веществъ.

Наконецъ, колодцы нижпей, прилегающей къ р ! ч к !  У ш айк! террасы 
отличаются точно т!м и же качествами, какъ  и колодцы средней террасы. 
И зъ анализовъ Бутягина воды колодцевъ этой террасы я приведу зд!сь, 
наприм!ръ, колодецъ, находящ ш ся на набережной р !чк и  Ушайки, при дом! 
Баландина. Анализъ произведенъ 4  мая 1893 года; составь сл!дующШ:

твердаго о с т а т к а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,330
органическихъ в е щ е с т в ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182
х л о р а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
а м 1 а к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1 2 0
азотной кислоты .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 ,4
жесткость въ н!м ецкихъ градусахъ.... . . . . . . . . . . . . . . . .  59 ,
раствореннаго въ в о д !  к и с л о р о д а ...................  2 ,2 5 6  куб. сайт.
м и к р о о р ган и зм о въ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16800 .

Д ва посл!дше анализа колодезной воды указываютъ на значительное 
загрязнеше воды продуктами животныхъ отбросовъ ц въ частности продуктами 
экскрементальныхъ массъ.
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Развитие холерной эпидемш въ Томска въ завйсимости отъ
водоснабжешя.

П ри такихъ услов1яхъ водоснабжешя Томска, когда каждый учаетокъ 
города пользуется водой изъ различныхъ бол*е или мен*е изолированныхъ 
оданъ отъ другаго источниковъ, казалось бы Томская холерная эиидем1я 
ни въ какомъ случай не могла им*ть того взрывообразнаго характера, ка- 
кимъ отм*чена была эпидем1я въ Гамбург*, если бы только развиие подоб- 
наго типа взрывообразныхъ эпидемгё обусловливалось исключительно предва
рительной инфекщей испражнешями холерныхъ больныхъ питьевой воды и 
послйдующимъ затймъ отравлешемъ населешя этой водой.

А между т*мъ: '
в ъ  Т а м б у р г t  в ъ Т о м с в ' Ь

при иредполагаомомъ одновремониомъ заражошн при невозможности такого заражения, 
питьевой воды во все» сЬти городекнхъ водо- всл'Ьдств^е того, что жители пользуются 
нроводныхъ трубъ на 40.000 жит. этого города водой изъ раалнчньиъ источннеовъ

Забодало. Умерло. Заболело. Умерло.

Въ 1 ю недйлю . . 6 2 82 13
» 2-ю » . . 216 85 297 73
» 3-ю » . . 4 4 9 201 465 216

И т. д.

Если въ ход* разви та  холерныхъ энидсмШ въ обоихъ названныхъ горо- 
дахъ наблюдалось такое замечательное сходство, то, очевидно, что причина 
этого явдеш я должна заключаться въ одинаковости этшлогическихъ момен- 
товъ, иослужившихъ толчкомъ къ развит1ю этихъ эпидемш; но въ числ* 
этихъ моментовъ въ Томск*, однако-жъ, заражеш е питьевой воды ни въ 
какомъ случай поставлено быть не можетъ; следовательно, и причину взры
вообразнаго р а з в и т  холеры въ Томск* нужно искать въ другихъ усло- 
вй|хъ, но не въ отранленш питьевой воды.

Нужно замйтить, что и въ Томск* н*тъ недостатка въ защитникахъ 
водной Teopin и ими еще до появлешя холерной эпидемш высказывались 
онасешя относительно возможности передачи холернаго зародыша при учас- 
Tin воды, вслйд.пчйе чего и для предупреж детя возможности такого рода 
случая, своевременно и были приняты нйкоторыя м*ры.

Единственный водный источникъ, куда, по мнйнш нйкоторыхъ изъ м*ст- 
ныхъ врачей, прежде всего могла быть занесена холерная зараза, это вода 
р. Ушайки. Д*ло въ томъ, что въ Ушайк* масса городскихъ жителей ноло- 
щутъ свое бйлье и, самое главное, что изъ пересыльной тюрьмы жены аре- 
стантовъ въ Ушайк*, какъ  разъ выше города стираютъ свое и арестантское 
бйлье. Предвидя возможность зараж сш я воды названной р*ки , нолищя еще
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до р а з в и т  холерной эпидемш, сделала распоряжеше о томъ, чтобы город- 
ш е  жители изъ Ушайки не брал»  воды для питья. Конечно, это распо- 
рязцеше вполн* едва ли могло достигнуть своей цЬли, но всетаки нисколько 
должно было ограничить употреблеше воды изъ Ушайки.

Х отя передъ разви'пемъ эпидемш и не было констатировано, чтобы въ 
УшайкЬ производилось мытье привезеннаго изъ Тюмени и по дорога въ Томскъ, 
конечно много разъ выполосканнаго въ Оби арестантскаго бЬлья, но всетаки 
здЬсь слЬдуегь упомянуть о томъ, что энидем1я среди городскаго населешя 
началась главнымъ образомъ съ пунвтовъ, прилегающихъ къ р . УшайкЬ; 
именно, первыя заболЬвашя наблюдались въ домахъ, расположенныхъ по 
правому берегу р. Ушайки позади Малой Кирпичной и Петровской улидъ, 
въ- такъ  называемыхъ „Ямахъ* и Войлочной заимкЬ, и при зтомъ своевре
менно было констатировано, а  позднее также проверено и студентами,, что 
заболЬвпйе передъ заболЬван1емъ пили сырую воду изъ р. Ушайки.

П равда, что одновременно съ этими забодЬвашями по берегу р. Ушайки, 
наблюдались забол'Ьвашя и въ той части города, которая называется „П ес
ками* и гдЬ жители пьютъ воду главнымъ образомъ изъ рЬки. Томи; во 
такъ  какъ  воду на П ескахъ берутъ изъ Томи ниже впадешя въ нее Ушайки, 
то, очевидно, зараза, попавшая въ р. Ушайку изъ пересыльной тюрьмы, могла 
такъ . же перейти и въ Томь.

Но съ перваго момента р а з в и т  эпидемш видна была несостоятельность 
этого предиоложешя относительно происхождешя холерныхъ заболЬванш отъ 
употреблешя инфецированной воды изъ р. Уш айки или изъ р. Томи ниже 
впадешя въ нее р. Ушайки. В ъ  самомъ начал* эпидемш весьма тяжелой 
холерой заболЬвали и так!е, которые воды изъ указанныхъ источниковъ не 
употребляли, какъ  это видно изъ слЬдующаго списка заболЬвшихъ холерой 
въ теченш первыхъ дней эпидемш, съ указаш емъ источниковъ, изъ которыхъ 
заболЬвпйе пили воду. (Данныя заимствованы изъ изслЬдованш студентовъ, 
производившихъ по окончанш эпидемш, осмотръ тЬхъ помЬщешй, въ  кото
рыхъ были холерныя забол'Ьвашя).
МЪслцъ н число заболевай)!. Фашшя заболЪвшаго. Улица, гд*Ь жнлъ. Откуда пилъ воду. Исходъ бол Азии.
16 ш ля . Михаилъ Хацкелевичъ Б . П одгорная Сред, ключъ вызд.
18 > . ЕвстигнЬй АлексЬевъ Войлочн. заимка У шайка умеръ.
18 » . Я ковъ Ш мелевъ Съ Верхи, перев. Томь »
18 » . Бутаковъ Войлочн. заимка У шайка у

18 » . К арпъ Смолкинъ К ондратьевская Томь у

19 » . Анна АлексЬева Войлочн. заимка Ушайка »
19 » . Пелагея Соколова Тецковск. переул. Томь ВЫЗД.
19 > . М ихаилъ Т рикангъ Н овокаря.переул. Ушайка умеръ.
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Меслцъ и число 
заболевания. Фамил1 Л заболевшаго Улица, гД* »илъ. г Откуда 

пидъ воду.
Исходъ
болезни.

19  » . Вера Торубарова Тверская У шайка умерла
19 » . Я нъ  Сивосъ Акимовская Ушайкя умеръ
2 0  > . А рхипъ Вторушинъ Монастыр. место. Томь
2 0  » . Евламшй Сгибинъ М агистратская Д альн. ключъ »
2 0  » . П расковья Сорокина Филевская Томь >

и т. д.

В ъ  сл'Ьдуюпце дни, когда забол'Ьвашя холерой начали встречаться и въ 
другихъ пунктахъ города, независимость р а з в и т  холерныхъ забо.гЬванш 
отъ употребленш въ питье той или другой воды, все более и более начала 
выясняться. Т акъ , напр., на Болоте, представлявшемъ собою во время эпи- 
демш, можно сказать, одинъ общш холерный очагъ, случаи смерти отъ холеры 
следовали такимъ образомъ:
18 ш л я  . . умеръ В арпъ Смолкинъ. . . пилъ воду ИЗЪ Томи.
2 0  » . . ъ Герасимъ Ш убенцовъ . » » к У шайки.
22  » . . » Н икита Сорокинъ . . ь ъ » Ключа.
2 3  » . » П етръ Волыпанинъ . . » » > Ключа.
2 4  » . . » А гафья Попова . . . » 7> > Ключа.
25  > . • » А лександръ Б ерезовш й . 1 у> > Томи.

и т. д.

В ъ  общемъ итоге на Б олоте, по изследовашямъ студентовъ, р а з в и т  
заболеваш й и смертности отъ холеры, въ зависимости отъ употреблешя въ 
питье воды изъ тех ъ  или другихъ источниковъ, въ конце концовъ предста
влялось въ следующемъ виде:

Пили воду. Въ квартн- 
рахъ. Жителей Забол. Умерло. На 1000 вит. 

Забол. Умерло.

И зъ Т ом и ............................................... 3 3 9 74 18 2 1 8 5 3
» У ш ай к и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 227 49 17 216 74
» Д альяяго  ключа . . .  .  3 19 6 3 3 1 6 159

Ключей и колодцевъ .  . .  .  21 131 31 17 236 106
Ключа Новой-Деревни. . . .  5 4 8 9 4 187 83

109 764 169 59 2 2 0 77

Такимъ образомъ на Болоте томская и ушаечная вода оказывались, 
повидимому менее опасными, чемъ вода ключей и колодцевъ. Н о, само собою 
разумеется, что такого рода выводъ мало вероятенъ и несомненно ояъ 
долженъ быть объясненъ недостаточнымъ количествомъ наблюдешй, такъ 
какъ  въ  другихъ улицахъ и частяхъ города, наоборотъ, ушаечная и том-
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екая воды оказывались бол*е вредными, ч*мъ ключевая и колодезная. Т акъ , 
напр., на расноложенной перпендикулярно къ  р. Ушайк* Тверской улиц*, въ 
которой жителя домоцъ половины улицы, ближайшей в ъ  р * к е , пьютъ воду 
преимущественно изъ Ушайки, жители же другой половины улицы, за от
даленностью р'йки пьютъ колодезную воду, распредйлеше заболеванш  пред
ставлялись въ такомъ вид*:

К варт. Ж кт. З абол . У мерло. Н а  1000 
З аб о л е л о .

ж нт.
У м ерло.

И зъ Ушайки. . . . . .  11 61 28 8 877 131
» колодцевъ . . . . .  10 50 16 5 3 2 0 100

Или напр. на Монастырскомъ М ест*; расположенном* какъ  разъ противъ
Болота, только на л*вомъ б. Ушайки где пили:

К варт. Ж нт. З аб о я . У м ерло. Н а 1000 а и т .  
Заб о л й ло . У м ерло.

И зъ Ушайки........................ 13 68 18 10 264 148
* Т о м и ................... .... 5 25 11 3 4 4 0 1 2 0
> Ключика * ) . . . .  
» Колодца возл* Дешевой

6 35 15 4 42S 114

Столовой . . . . . . 1 4 2 2 — —

Точно также вода Дальнаго Ключа, оказавш аяся на Болот* бол*е опас
ной, ч*мъ вода р. Томи или Ушайки, была такж е опасна и на Воскресен
ской Гор*, но на Пескахъ и въ Заозерь* употреблявппе воду изъ Дальняго 
Ключа дали менышя цифры заболеваемости и смертности, нежели т* , кото
рые употребляли воду изъ р. Томи. Именно, на Воскресенской гор* пили:

Ж ит. З абол . У мерло. Н а 1000 
Забол .

Ж Н Т .

У мерло.

Изъ Ключа Новой Деревни . . . . 209 64 26 306 125
Дальняго Ключа ........................ 138 52 27 376 195

1 У ш айки ................... ....  . . . 128 37 15 289 117
» Т ом и... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S8 27 13 307 147

Н а  П ескахъ и въ Заозерьи:

Изъ Томи... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 8 222 115 289 1 4 8
В Дальняго К л ю ч а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3 0 11 211 77
> Средняго К л ю ч а ........................ 87 14 5 160 57
> К о л о дц евъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  . . 14 6 1 — —

* )  К л ю ч и к ъ  э т о т ъ  н а х о д и т с я  в ъ  f i e p e r i i  1 -й И г у н о в к и ;  п р и с и л ь н ы х ъ д о ж д я х ъ о н ъ  н е -

рйдко заливается весьма грязной водой последней. 9то, сколько помп ю, наблюдалось и во время 
эиидемш. •
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В ъ общемъ итоге, склады вая все собранный студентами по окончанш 
эпидемш данныя относительно употреблен1я въ пораженныхъ холерою квар- 
тирахъ той или другой воды и степени развития между обитателями этихъ 
квартиръ холеры, мы получаемъ следующую весьма любопытную таблицу, 
въ которой все неровности вышеприведенныхъ числовыхъ выводовъ являются 
сглаженными, благодаря тому, что общШ выводъ таблицы представляетъ со
бою результата обобщешя сравнительно значительнаго уже количества на- 
блюденш. Именно изъ пившихъ воду:

Чнс. кит. Забод. Умерло. На 1000 васелешя 
Заболело. Умерло.

И зъ р еки  Томи ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571 411 184 281 117
» > У ш а й к и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 247 100 267 108
» Ключей и колодцевъ. . . . 556 155 56 279 101
„ Ключей Д альняго и Средняго . BS6 110 46 285 119
» Ключа Новой Деревни .  .  . 257 73 30 2 8 4 117

И т о го .  .  . 3686 996 4 1 6 2 7 0 112.5

Ц ифровыя данныя этой таблицы съ полной очевидностью указываютъ на 
тотъ ф акта, что въ Томскгъ развюте холерныхъ заболпвангй ни въ какой 
связи съ употреблетемъ воды того или другого источника не стояло, 
если только не допустить сл'Ьдующаго, конечно, невероятна™  предположенia, 
что передъ развий ем ъ эпидемш все, или нокрайней м ер е  большинство, 
Томскихъ питьевыхъ водъ— р екъ , ключей и колодцевъ,— было въ более 
или менее одинаковой степени уже заражено холерными испражнешями.

В м есте съ темъ цифровыя данныя этой таблицы съ полной очевидностью 
такж е указываютъ и на тотъ ф акта, что причину взрывообразнаго разви- 
тгя Томской холерной эпидемш нужно искать въ какихъ-то иныхъ усло- 
в1яхъ, но никакъ не въ условгяхь отравленгя населенгя зараженной 
холерными испражнешями водой.

Я  не буду здесь строить какихъ либо предположенш относительно того 
вопроса, каш я изъ окружавшпхъ насъ въ Томске летомъ 1892 г. условШ 
и средъ являлись носителями холернаго агента, но не могу не прибавить, 
однако-жъ, здесь следующаго замечаш я.

М не кажется совершенно ненонятнымъ, что заставляетъ Коха, Гюипе и 
массу другихъ врачей, такъ  настойчиво приписывать причину холерныхъ 
взрывовъ отравленш  воды. Между поражающими людей инфекщонными бо
лезнями есть таш я, эпидемш которыхъ имеютъ еще более взрывообразный 
характеръ, чемъ холерныя эпидемш. Во главе такихъ инфещонныхъ болез
ней прежде всего нужно поставить инфлюенцу или гриппъ. Эпидемически 
развиваюпцйся гриппъ даетъ эпидемш, п р отекакщ я не более, какъ  въ 30
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дней и, однако-жъ, въ этогь короткШ промежутокъ времени уся*етъ перебо- 
л*ть иногда бол*е половины наеелешя веего пораженваго мнфлюенцей 
пункта.

Д л я  сравнеш я холерныхъ знидемгё съ япидем!ями инфлюенцы п о ю  были 
(см. стр. 6 3 ) приведены дв* кривыхъ гриппозныхъ эиидемш. Одна изъ этихъ 
кривыхъ иовазываетъ р а з в и т  гриппа въ 18 8 9  г. въ расцоложенныхъ въ 
Крыму гарнизонахъ, другая показываетъ ходъ заб о л* ватй  грипномъ въ
томъ же году въ войскахъ Финлядскаго округа. В ъ  обФихъ этихъ эпидем1яхъ  
m axim um  суточныхъ забол*вашй и количество забол’Ьвшихъ къ  90-му дню
эпидемш представляется въ сл*дующемъ вид*:

Наступление m ax im um '»  
суточн . количества аабол*ван1й.

И зъ  всего  количества аабол'Ьвш нхъ въ  
течеш и  эпидем ш  к ъ  2 0-м у  дню  еж 

забол. въ  и/о.

В ъ Крыму . . . . 67.60/0
В ъ Финлядскомъ округ* .  .  на 12-й день 7 1 .0 %  ■

Выраженное въ вид* недфльныхъ забол*вашй т е ч е т е  этихъ гриппозныхъ
эиидемШ представляется къ сл*дующемъ вид*:

В ъ К ры му 
забол.

В ъ  Ф индлдсвом ъ о к р у г4  
забол.

1-я нед*ля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 125
2-я » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111 930
8-я » . . . . ........................ 6 0 8 686
4-я > ,  ,  ,  , ........................ 4 4 9 426
5-я » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197 217
6-я > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 87
7-я » • .  • . ........................  6 17
S-я » . . . . ........................  9 14
9-я » . . . . ........................  2 3
10-я » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 1

Итого . .  .  1422 24 5 6

К акъ видно изъ приведенной таблицы течете этихъ гриппозныхъ эпи
демш очень близко нодходитъ къ течешю гЬхъ холерныхъ эиидемШ, кото-
рыя отнесены нами къ первому типу этихъ носл*днихъ (см. стр. 62 ). Но
не смотря на это обстоятельство, до сихъ поръ, однакожъ, между врачами 
крайне мало еще находится такихъ, которые бы решили высказаться въ за 
щиту того предположешя, что р а з в и т  гриппозныхъ эпидемШ зависать отъ 
употреблемя инфецированной гриппозннмъ ядомъ воды. А  между т*мъ 
к а ш  же иныя эпидемш, какъ  не эпидемш инфлюенцы бол*е веего могугь 
быть названы взрывообразными?
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Тавдмъ образомъ. и въ этомъ отношенш, т. е. въ, отношенш возможности 
распространена холерной заразы воднымъ путемъ, Томская холерная эпиде- 
м1я дала данныя, совершенно противоречашдя теор!и р а з в и т  холерныхъ 
эпидемш въ связи съ употреблешемъ питьевой воды, зараженной испраж- 
нешями холерныхъ больныхъ.

Слгьдователъно и здгьеь локал паническое учете Петтенкофера ока
залось болгье сиотвгьтствующимъ дгьйствителънымъ явлешямъ, нежели 
контагйтистстя возргьтя его противниковъ.

П режде ч4мъ закончить изложеше данныхъ, относящихся до распростра- 
нешя холерной заразы носредствомъ воды, считаю не безъинтереснымъ при
бавить здесь еще нисколько словъ относительно распространена этой заразы 
пищевыми веществами.

Контаионисты охотно (см. стр. 8 8 ) указываюсь на возможность распро
странено заразы этичъ путемъ, не приводя однако-жъ никакихъ доказа- 
тельствъ въ пользу подобнаго предположемя. П ублика въ холерное время 
особенно боится употраблешя свежихъ огурцовъ и вообще фруктовъ и зелени. 
Во время холерныхъ эпидемш зеленщики, можно сказать, несусь на себе 
фактическую ответственность за развиНе эпидемш: публика изб4гаетъ по
купать ихъ товаръ, полищя же не редко, въ интересахъ охранешя обще- 
ственнаго здрав1я, находитъ даже необходимымъ уничтожать эти товары.

Я  небуду входить здесь въ обсужденie вопроса на сколько рацюнально 
подобное отношен1е къ  зелени во время холерныхъ эпидемш, но, пользуясь 
настоящимъ случаемъ, не могу не сообщить здесь несколькихъ добытыхъ 
студентами фактовъ изъ томской эпидемш, относительно вреда или безвредности 
унотреблешя той или другой пищи и, въ частности, зелени во время эпидемш.

Когда но окончанш эпидемш было ириступлено къ осмотру тЬхъ помещешй, 
где  были холерныя заболеваш я, то студенты просили меня первые осмотры 
произвести мне самому лично вместе съ ними. Вследстш’е чего первый ое- 
мотръ мы начали съ дома, на который въ санитарной коммиссш несколько 
разъ обращалось внимаше, какъ  на пунктъ въ санитарпомъ отношенш весьма 
неудовлетворительный. Домъ этогь находился на Никитинской улице, со- 
стоялъ изъ пяти отдельныхъ наиолненныхъ жильцами лачугъ. Черезъ дворъ 
протекала 3-я  И гуновка, въ которую въ этомъ м есте влнд/Ьлецъ одной изъ 
торговыхъ бань, находившихся рядомъ съ домомъ, но выше его по теченш  
Игуновки, спускалъ грязную мыльную воду. .

Въ теченш эпидемш въ наследованном1!, доме было 2 случая холеры, 
въ одномъ съ исходомъ болезни въ смерть и 4  случая холерины.

П ри осмотре дома хозяинъ послЪдняго, въ высокой степени алкоголикъ, 
заявилъ намъ, что во все .время эпидемш онъ очень сильно пилъ водку и 
все время закусывалъ огурцами, съедая ихъ иногда штукъ по 10 въ день,
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что было подтверждено и некоторыми изъ другихъ жильцовъ этого дома, 
не скрывавшихъ при этомъ, что во время зпидемш и они, точно такж е, ни 
въ ВОДК'Ь ни въ огурцахъ себе не отказывали, Н а Никитинской улице хо
лера, сравнительно, была весьма умеренная и потому здеш ш е жители кь  из- 
любленнымъ профилактическинъ мерамъ видимо относились безъ всякаго 
внимашя.

Совсемъ иначе было въ Заозерьи; здесь, вследств1е сильнаго развитая 
холеры, меры предосторожности, касавш аяся унотреблешл техъ  или другихъ 
пищевыхъ веществъ, многими боявшимися холеры доводимы были, можно 
сказать, до крайности; хотя не редко и это нисколько не спасало ихъ отъ 
заболевашя.

И зъ многихъ собранныхъ въ Заозерьи г.г. студентами Михайловскимъ и 
Сасыкинымъ подобнаго рода фактовъ привожу здесь следу юш)е. По Водяной 
улице въ домъ № 15 быль доставленъ съ Болота 25  ш ля  заболевпий холе
рой Андрей Ш ишмаревъ, 16 летъ . Черезъ неделю после заболеваш я Андрея 
Ш ишмарева заболеваетъ холерой его мать Анна Ш иш марева, все время 
безъ отдыха ухаживавшая за своимъ сыномъ. Н аконецъ 2-го августа забо
леваетъ  холерой старппи братъ Андрея Александръ Ш иш маревъ, 31 года и 
на следуюпйй день умираетъ отъ холеры. Со времени болезни брата А ле
ксандръ Ш ишмаревъ все время былъ весьма возбужденъ, очень боялся за 
болеть холерой и вследств1е этого питался лишь однимъ хлебомъ и чаемъ 
и только въ некоторые дни выпивалъ еще по стакану молока.

Рядомъ съ этимъ домомъ въ д. № 14, 27  ш л я  умираетъ огь холеры П р а
сковья Ж аркова 50 л егь . Все жильцы этого дома, конечно, очень напуганы этой 
смертью; ври чемъ проживавшая въ этомъ доме со своимъ семействомъ жепа 
лоцмана Прасковья Дмитр1ева после смерти Ж арковой боялась даже выхо
дить изъ дома, недозволяла это делать и своимъ детямъ; начала питаться 
только чаемъ и, не смотря на все это, 5-го августа заболела холерой и 6-го 
августа умерла, а вскоре затемъ умеръ огь холеры и ея 10 летнш  сынъ 
Филиннъ Дмитр1евъ.

Нечего и говорить, что въ обоихъ этихъ домахъ, т. е. въ 15 и 14, волу 
иили только кипяченую и притомъ брали ее изъ Дальняго Ключа.

Въ доме J\» 16 по той же Водяной улице заболеваетъ 1-го августа, 
очевидно не особенно осторожная въ нище (ел а  ягоды), Екатерина Х ода- 
ковская; испуганный болезню  жены мужъ после этого начинаете почти го
лодать, но всетаки это нисколько ни спасаетъ его отъ заболеваш я холерой, 
хотя и не тяжелой формой, именно холериной.

Нужно сказать, что въ Заозерьи, а равно также на Болоте и ироч., во 
время niaxim um ’a развитая эпидемш каж ется все могло быть поставлено 
въ число причинъ, вызывающихъ развитие холерныхъ приступовъ: объелся
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кто-либо Огурцонъ, зелени, пироговъ и нроч.— нриступъ холеры, ничего не 
'Ьлъ, еъ ц*Ьл1 Ю предохранить себя отъ за б о л е в а и я ,— тоже холерный нриступъ; 
испугался, увидавши на улице холернаго больнаго, или даже только эки- 
пажъ, въ которомъ перевозятъ больныхъ— снова холера и т. д.

Т акое страшно тяжелое время въ теченш томской эпидемш наблюдалось 
главнымъ образомъ въ перш дъ времени между 27 т л я  и 10 августа, а загЬмъ 
эпиден1я начала показывать довольно быстрые скачки на убыль и къ сен
тябрю эиидем1я выражалась уже только въ виде единичныхъ заболевашй.

Спрашивается что же это такое, что послужило причиной исчезашя 
томской холерной эиидем1и<?

Окончаше холерныхъ эпидемш.

К акъ  выше было уже указано холерный энидемш, быстро достигнувъ 
m axiinum ’a своего развитая, зат’Ьмъ начинаютъ постепенно ослабевать и 
•черезъ 1 0 — 12 недель обыкновенно совершенно прекращаются.

Во время развитая эпидемш, ни администращя, ни публика ни, темъ 
более, врачи къ пагубному дей ствш  заразы равнодушными никогда не оста
ются: все пытаются темъ или другимъ способомъ уничтожить эту заразу.

В ъ настоящее время повсюду на заразу действуютъ главнымъ образомъ 
ми,рпми дезиифькцш, применеше которыхъ въ некоторыхъ странахъ, при 
развитии повальныхъ болезней, въ томъ числе и холеры, является даже 
обязательнымъ; за неприменеше этихъ меръ налагается денежный штрафъ. 
Т акъ  сильна уверенность въ действительность м еръ дезинфекцш!

П равда, что иереживиие целый рядъ холерныхъ эиидемш и видавнпе тс- 
чен!е этихъ эиидемш въ то время, когда о применены: меръ дезинфекцш 
при холере даж е и слуху не было, относятся крайне скептически къ пользе 
и целесообразности этихъ меръ; некоторые же, какъ  нанр. Петтенкоферъ, 
просто даже издеваются надъ венкимъ значешемъ м еръ дезинфекцш.

М айеръ, напр., известный баварскШ статистикъ (д -ръ  мед.), человекъ 
вполне объективный и безирисрастный, въ своемъ отчете о холерныхъ эии- 
дем1яхъ въ Б н варш *) неможетъ пройти модчашемъ тотъ фактъ, что въ 
Мюнхене въ 1836 г., когда не применяли никакихъ дизинфекцшнныхъ меръ 
холерная эпидем]я протекла значительно слабее, чемъ въ 1854 г., когда 
эти меры настойчиво уже проводились и не много только сильнее, ч'Вмъ въ 
1S7B — 74 г., когда меры дезинфекцш выполнялись указаннымъ на стран. SO 
образомъ. Именно въ Мюнхене заболевало холерой:

*) Majer, General —Bericht iiber die Cholera Epidemic im Konigreiche Bayern wiihrend 
der Ialire 1873 и 1874. '
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. На 1000 иасе-
лете.

В ъ 1836 . . . безъ всякихъ меръ дезинфекщ и . . . 21 ,5
„ 1854 . . . съ применешемъ м еръ дезинфекщи . . 4 9 ,6
„ 1 8 7 3 — 74. . съ строжайгаимъ применешемъ Дезинфекщи 16 ,8

Но вместе съ 'гЬмъ, однако-ж ъ Майеръ не можетъ не отметить и того 
ф акта, что въ 1836  г. количество забол'Ьвгааго холерой больничнаго пер
сонала было больше, ч’Ьмь въ 1854  г. и въ особенности въ 1 8 7 3  г;, хотя, 
конечно, это замечаш е мало вяжется съ приведенными выше статистическими 
данными объ интеизивности р а з в и т  эпидемк въ различные холерные годы 
среди Мюнхенскаго городскаго населешя.

К акъ бы то ни было, однако-жъ, въ настоящее время въ борьбе противъ 
холерныхъ эпидемк меры дезинфекщи применяются повсюду. В ъ каждомъ 
современномъ докладе о холере приходится читать о „строжайшемъ* приме
н е н а  меръ дезинфекщи, о расходахъ на карболовую кислоту, сулему и проч. 
и проч.; но во всехъ подобнаго рода докладахъ ни единаго слова, обыкновенно, 
не приходится слышать о результатахъ д ей с тв к  этихъ меръ. Полезное д е й -  
cTBie меръ дезинфекщи при холере считается, повидимому, вне всякаго 
сомнешя.

Съ самаго начала р а з в и т  эпидем к въ Томске, какъ  указано на стр. 34 , 
былъ оргаяизованъ санитарный отрядъ изъ 4 -х ъ  студентовъ спещально для 
производства дезинфекщи; несколько позднее этотъ отрядъ былъ уве- 
личенъ еще 6-ю студентами. Энергическая деятельность санитарнаго отряда 
студентовъ, выполнлвшихъ меры дезинфекщи съ самаго почти начала эпи
дем к , выразилась тем ь, что вся имевш аяся въ городе карболовая кислота 
и креозотъ къ 28 т л я  были начисто израсходованы. Пришлось употреблять 
для дезинфекщи медный купоросъ для обмывашя зараженныхъ вещей и 
едкую известь для дезинфекщи испраж ненк; последняя, впрочемъ, и съ 
начала эпидемк употреблялась для указанной цели. Т акъ  какъ  и того 
и другаго препарата имелось въ изобилк, то и расходъ ихъ на нужды 
дезинфекщи производился самою щедрою рукою. П о первому требованш  
обывателей или полищи по телефону въ больницу Ж елтовскаго, где имелъ 
пребываше санитарный отрядъ, студенты немедлено отправлялись вь дома, 
въ которыхъ требовалось производство дезинфекщи, нередко привозили от
туда загрязненную одежду больныхъ, дсзинфецировавшуюся уже въ самой 
больнице*) и въ конце концовъ въ течен к  всей эпидем к произвели об
ширный рядъ дезинфекщи.

*) При закрытая больницы Желтовскаго 1-го октября надъ однимъ изъ больничныхъ са
рае въ ц'Ьлый чердакъ остался нанолненнымъ такими дезинфецированными вещами холер
ныхъ больныхъ.
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Спрашивается, какой же результатъ всей этой многотрудной и энерги
ческой деятельности? Я  твердо убежденъ, что ни въ Омске, ни въ Тоболь
ске, ни въ Б ар п ау л е , ни въ другихъ пораженныхъ холерою пунктахъ З а 
падной Сибири, дезинфекщ я съ такимъ усерд1емъ и тщ ательности, за не- 
имешемъ къ тому свободныхъ рукъ, не выполнялась, съ какимъ это дело 
производилось въ Томске. А между темъ въ теченш развившихся въ 1892 г. 
въ этихъ городахъ холерныхъ эпидемш умерло отъ холеры: (беру оффи- 
щальныя сведеш я):

На 1000 uacejeuia.

В ъ Т ом ске... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 ,8
» Т обольске.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ,1
» О м с к е ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ,6
» Б арн ауле * ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 ,0

К ъ этимъ цифровымъ даннымъ мне кажется прибавлять больше нечего.
Но спрашивается теперь, если дезинфекщя при холере представляетъ 

изъ себя профилактическую меру столь сомнительнаго достоинства, то чемъ 
же вызывается нрекращеш е холерныхъ эпидемШ?

Ч ем ъ, конечно мы не знаемъ, но только уже никакъ нестрого или 
строго производимой дезинфекщей.

П ередъ окончашемъ Томской холерной эпидемш, приблизительно въ 20-хъ 
числахъ августа, въ одномъ изъ заседанш  санитарной KOM Hccin некоторыми 
изъ врачей мне было заявлено, что студенты-дезинфекторы въ последнее 
время начали будто бы недостаточно строго выполнять меры дезинфекцш и 
что некоторые изъ квартиръ, гд'Ь были холерныя заболеваш я, въ теченш 
несколькихъ дней оставались не дезинфецированными. Зная, какъ измучены 
были студенты-дезинфекторы порученной имъ работой и зная, что до окон- 
чан1я эпидемш оставался, сравнительно, весьма уже короткий срокъ времени, 
я непридалъ особого значен!я этому залвлешю и не напомпилъ студентамъ 
дезияфекторамъ о более энергическомъ исполненш ихъ обязанностей и те- 

* верь полагаю, что иоступилъ правильно, Эпидем1я, несмотря на ослабевшую 
энерпю въ производстве дезинфекцш, съ каждымъ днемъ резко уменьша
лась и можно было предвидеть день ея окончан1я.

Что же это было такое, что вызвало оконча^е Томской холерной эни- 
дсмш, а равно вызываетъ окончаше и другихъ эпидемш?

По м ненш  контагшнистовъ въ этомъ цроцессе прекращ ена эпидемш 
имйютъ место два услов|'я: 1) конечно, изчезашс изъ воды холернаго агента 
и 2) иммунизащя населеПя, которое, переболевши во время эпидемш, частно 
легкими формами, чагпю  тяжелыми формами холеры, а ч а с т т  также и вслед-

*) Елаицевъ Joe. cil.
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CTBie другихъ какихъ то неизв*стныхъ условШ, называемыхъ однимъ общимъ 
назвашемъ D urchseuchung, становится въ конц* эпидемш совершенно не- 
воспршмчивымъ къ вл1яшю холерного агента.

Но мы уже вид*ли, что въ Томска вода холернымъ агентонъ не была 
заражена. Что же касается вопроса, обусловливалось ли окончаше Томской 
холерной эпидемш т*мъ, что все городское населеше подверглось процессу 
D urchseuchung, всл*дств1е чего въ конц* августа и начал* сентября зараза 
не находила болЪе воспршмчивыхъ къ ней жертвъ, то это предположен!^ 
является бол*е ч*нъ сомнительнымъ. Во первыхъ, въ Томскъ въ август* и 
Начал* сентября возвращается масса городскаго населешя съ дачъ и изъ 
Европейской Р о с т ;  достаточно вспомнить, что въ это время возвращалось въ 
городъ много студентовъ, гимназистовъ и прочей молодежи и никто изъ 
нихъ, сколько мн* изв*стно, холерой не забол*лъ; въ конц* сентября и въ ок- 
тябр* возвращаются въ городъ рабоч1е съ полевыхъ работъ, пршсковъ и 
проч. Сл*довательно при окончанш Томской холерной эпидемш въ матер1ал* 
не иммунизированномъ, не подвергнувшемся еще процессу D iirchseucliung въ 
Томск* недостатка быть не могло; точно также, какъ  въ это время не могло 
быть недостатка и въ холерномъ яд*  м*стной культуры и св*жаго привоза.

Такимъ образомъ окончаше холерной эпидемш въ Томск* процессу 
D urchseuchung Томскаго городскаго населешя приписано быть не Можетъ. Д а 
и вообще развило въ одномъ и томъ же город* въ теченш короткаго срока 
времени повторныхъ эпидемШ, а иногда, какъ это им*ло м*сто въ 1872 — 
73  г. въ Буда-П еш т*, въ теченш одного года трехъ холерныхъ эпидемШ, 
р*шительно говоритъ противъ теорш D urchseuchung’a, как ъ  момента, благо
даря которому, будто бы, прекращаются холерныя эпидемш.

В*ролтн*е всего, что прекращете холерныхъ эпидемгй совершается 
велгьдепте прекращенья какого-то происходящего въ почвгь процесса, 
прпчемъ существующая въ почвгь холерная зараза или вовсе погибаешь 
или перерождается

Если принять во внимаше и взвЬсить вс* основашя, на которыхъ построена 
локалистическая тсор!я, то указанное предиоложеше будстъ самое достов*рное.

Услов1я, оказавьшя действительное вл1яше на развит1е Том
ской холерной эпидемш.

Если, такимъ образомъ, ни непосредственное заражеш е, ни питьевая 
вода ни, т*мъ бол*е, пищевыя вещества не оказывали зам*тнаго вл1’яш я 
на р а з в и т  и распространеше Томской холерной эпидем1и, то спрашивается, 
каш я же въ дМствительности услов!я сод*йствовали появленш  этой эпи
демш, выразившейся въ теченш небол*е, ч*мъ 2 -хъ  м*сячнаго срока коли-
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чествомъ заболеваш й въ 2 3 5 4  и количествоиъ умершихъ отъ холеры въ 
9 7 4  человека.

Н етъ  сомнешя, конечно, что причина этого л в л еи я  была такъ  назы
ваемая „холерная зараза"; но где  и въ чемъ культивировалась эта зараза, 
какими путями она распространялась, почему такъ  неравномерно поразила 
населенie, на эти вопросы можно отвечать только более или менее вероят
ными предположешями

Несомненно, чпмъ ближе находились люди къ тгьмъ пунктамъ, гдгь 
культивировалась холерная зараза, птмг, конечно, такое соседство 
было для нихъ болгье опаснымъ, тп,мъ больше они заражались холерой 
и , само собою разумеется, птмъ больгие ею заболтали и умирали 
отъ неп. Исходя изъ этого предположешя, мы попытаемся теперь отметить, 
где  могли находиться по крайней м ере, наиболее опасные изъ этихъ иско- 
мыхъ фокусовъ холерной заразы.

Выше было уже указано, что распределеше холерныхъ заболевашй на 
территор|'и города Томска было весьма неравномерно. Именно во нсехъ тЬхъ 
иуиктахъ города, которые мы обозначили (см. стр. 29  и 3 0 ) „верхней тер
расой" съ населешемъ, по нашему счету, въ ISO 12 челов., умерло отъ хо
леры 2 4 4  челов., или на 1000 насел. 13 ,5 ; между темъ какъ  въ нунктахъ, 
обозначенныхъ „нижней террасой" съ населешемъ въ 1 9 7 7 0  челов. ум. 523  ч., 
или 2 6 .4  на 1000 , т. е., какъ  разъ въ два раза больше.

Такое неравномерное распределеш е холерныхъ заболеваш й въ зависи
мости отъ высоты располож ена местности не есть какая  либо особенность 
Томской холерной энидемш; фактъ этотъ известенъ почти съ самого полвле- 
ш я холеры въ Е вропе и, за немногими весьма исключешями, онъ можетъ 
быть прослеженъ почти въ каждомъ случае развитая холерныхъ эпидемш. 
Особенно инструктивно онъ былъ доказанъ знаменитымъ англШскимъ сани- 
тарнымъ статистикомъ Вильямомъ Фарромъ. П о Фарру, въ теченш трехъ 
холерныхъ энидемш, наблюдавшихся въ Лондоне, смертность отъ холеры 
на 1 0 0 0  жит., въ зависимости отъ высоты местности выражалась следую- 
щимъ образомъ *). ш6 г.

Надъ уровнеыъ Темзы. 1848-49. 1853 -5 4 . Во всемъ 
городф.

Въ восточвыхъ 
it сФверовосточвыхъ 

частяхъ его.

SO футовъ и выше . . . . 1.5 1.3 0 .4 0.
6 0 - 8 0  ф ..................... . . 2.5 2.7 0.6 0.4
4 0 - 6 0  » . . . . . . 4. 4 1. 6 2. 9 1. 7
1 0 - 2 0  » . . . . . . 6. 0 5. 0 5. 5 8. 8

3 - 1 0  » . . . . . . S. 9 9. 4 1. 9 8. 9
ниже 3 » . . . . . . 14.5 10.7 0 .6 16.7

*) Ilirsch, Handbuch der historisch-geographischen Pathologie Bd. 1 стр. 315.
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Я  могь бы привести еще значительное количество подобнаго рода фак- 
товъ, но изъ иихъ считаю не безъинтереснымъ ограничиться зд*сь только 
сл’Ьдующииъ. Распределено забол*вашй и смертности отъ холеры въ Гам
бург* въ эп и дем т 1832 г.*) представлялось въ сл*дующемъ вид*:

З а б о л е л о  н а  1000. У мерло н а  1000

В ъ наиболее низменныхъ частяхъ города . .  76 .7 3 0 .6
» южныхъ » > *  • .  3 6 .3 18 .5
> восточныхъ высоко расположенныхъ . .  19.7 10 .4
> западныхъ > » .  . .  1 2 .5 6.5

Во всемъ город* .  .  .  ' . .  22 .7 1 1 .2

т. е. распределено забол*ванш и смертности въ Гамбург* въ эпидем1ю 
1832  г. было почти такое же, какъ и 6 0  л*тъ  спустя въ эпидемш  1892  г.

Следовательно указанное распредЬлеПе забол*ваПй въ Томск* въ эпи- 
деыш 1892 г. ничего особеннаго не представляло; оно подчинялось только 
общему въ этомь отнотеП и закону развиПя холерныхъ эпидемгё.

Въ частяхъ г. Томска, расноложенныхъ на нижней террас* количество 
забол*ванШ и смертныхъ случаевъ отъ холеры было, конечно, больше потому, 
что зд*сь имелось бол*е благопр!ятныхъ условШ для культуры холерной 
заразы. Но и на нижней террас*, даже въ наиболее пораженныхъ ея 
частяхъ, забол*вяНя холерой все таки не были равномерно распределены; 
он* бол*е или мен*е группировались въ близко расположенныхъ одинъ отъ 
другаго домахъ, между которыми зат*мъ следовали дома бол*е или мен*е 
свободные отъ забол*ван1й.

Т акъ на Болот*, въ части города, имеющей Н О  №№ застроенныхъ 
м*стъ, съ населешемъ въ 2851 ч. главная масса случаевъ смерти отъ холе
ры наблюдалась въ сл*дующихъ группахъ домовъ.

ЛЬ\» домовъ. Население. Умерло.

По Горшковскому переулку 5, 6, 14, 15, 16, 17 , 1S, 19, 20 2 5 9 27
Ь Кондратьевской улиц* 4, 6, 8 , 9, 13, 17 185 15
> > » 28, 29 , 30 , 31 , 3 7 , 41 99 8
ъ Акимовской » 3, 5, 6, 7, 10, 13 118 11
» > 1 17, 21, 22 8 0 7
» 31 , 32 83 3
> Загорнои » 21, 25 , 30 , 3 2 , 36 , 3 8 , 4 0 120 9
> Ъ > 29 , 3 5 , 37 , 48 77 6
» ъ г 45 , 47 , 60 , 62 87 7
» > > 53, 68, 70, 72 72 4

Итого въ 53 домовъ съ нафелещемъ , ,
*) Hjrijch, loc. cit. стр. 314.

ПВО 9 7 ,
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что на 1000  обитателей этихъ домовъ составитъ 8 2  челов., между гЬмъ, 
какъ  въ остальныхъ 8 7  J6J6 съ населешемъ въ 1671 челов. умерло всего 
34  человека, или 2 0  челов. па 1000.

Эти столь опасно пораженные холерою дома отличались отъ домовъ ме- 
нЪе пораженныхъ главнымъ образомъ гЬмъ, что первые ближе находились 
къ гЬмъ полузасыпаннымъ навозомъ и другими отбросами болотамъ, благо
даря которымъ и вся эта часть носитъ назваше «Болото» и можно сказать, 
что на топкихъ берегахъ этихъ болотъ и построено большинство всЬхъ 
наиболее пораженныхъ холерою домовъ.

Т акъ  очаги холерныхъ забол'Ьвашй, т. е. указанные группы домовъ съ 
наибольшими количествами смертныхъ случаевъ отъ холеры, по Горшков- 
гкому переулку (наиболее опасный изъ всЬхъ очаговъ) *), по Кондратьев
ской улицЬ (№№ 2 8 , 29  и проч.) и вс1; 4 очага по Загорной улиц* очень 
близко прилегаютъ къ центральному, тянущемуся между Горшковскимъ пе- 
реулкомъ и Загорной улицей и затЬмъ раздваивающемуся на два рукава 
болоту, при чемъ одинъ изъ рукавовъ болота тянется между Болотным!, и 
Горшковскимъ переулками, другой же, между Болотнымъ иереулкомъ и З а 
горной. Съ противоположной стороны главный холерный очагъ по Горшков- 
скому переулку нрилегаетъ къ болоту, которое находится между Акимовской 
улицей и наиболее пораженнымъ кварталомъ Горшковскаго переулка. Про- 
тивъ этого болота находится и часть Кондратьевской улицы, именно хо
лерный очагъ съ №№ домовъ: 28, 29 и т. д ., другой конецъ этого почти 
уже засыпаннаго болота открывается при въЬздЬ въ Акимовскую улицу 
противъ холернаго очага съ №№ домовъ 3, 5 и т. д. В ъ 1S92 г. эта часть 
болота засыпалась мусоромъ изъ одного строившагося вблизи довольно боль- 
шаго дома. Очагъ по Кондратьевской улицЬ (№№ 4, 6 и пр.) и по А ки
мовской улицЬ (J\?.!\° 31 , 32) находится въ болЬс или менЬе низменной, 
прилегающей къ УшайкЬ местности.

Тоже самое нужно сказать и относительно развитая холеры въ Заозерьи. 
Изъ 3-хъ  главныхь улицъ этой части города: Филевской, Знаменской и 
Водяной наиболее интензивпо развитые очаги холерныхъ заболЬвашй наблю
дались по Филевской и Водяной улицамъ. Именно:

По Филевской улицЬ
Въ Ж\* домовъ.

4, 5, 6
Умерло.

4
а ) 8 , 9, 10, 11, 12 11

21, 22, 23 , 24 6
> > 27 , 28 , 29, 8

*) Описаше отиошеШя пораженныхъ домовъ къ болотамъ и ниаменностямъ „Болога" 
изложено на оснопаши доставленнаго мнЬ городскимъ архитекторомъ г. Хабаровымъ подроб- 
наго гндрографическа го плана этой части города.
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Бъ ММ домовъ. Умерло

П о Филевской улищЬ 37 , 3 8 , 4 0 , 4 2 , 4 3  9
> » » 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 51 10
» » > 57, 59 5

Итого по Филевской ул. въ 27 J6J6 домовъ умерло 53 челов.

Въ ММ домовъ. Умерло.

П о Водяной улиц'Ь 2, 3 , 4 5
* » » 12, 13, 14 , 15, 16 , 17 , 18 11

Итого по Водяной ул. въ 10 №№ домовъ умерло 16

Заозерье, расположенное, съ одной стороны, между полувысохпшмъ длик- 
нымъ болотомъ, такъ называемымъ «Озеромъ» и, съ другой стороны, между 
р. Томью, на всемъ своемъ пространств^, кром^ того им'Ьетъ еще значитель
ное количество полузасыпанныхъ и полувысохшихъ, но все же не просохшихъ 
окончательно даже въ жаркое л’Ьто 1892  г. болотъ и наполненныхъ грязью 
углублечпй въ почв^.

Много практиковавппй во время холерной эпидемш въ Заозерьи студ. 
И. П . Михайловсигй составилъ для меня по окончанш эпидемш весьма под
робный планъ, на которомъ крои* домовъ и указам и  случаевъ забол'Ьванш 
холерой и смерти отъ нея, нанесены были, также и всё имЪвш1яся въ этой 

части города и не высохппя .въ теченш л*Ьта болота и лужи.
При разсмотрЁнш этого плана отчетливо выступаетъ то почти правиль

ное отиошенхе, которое существуетъ здёсь между этими, невидимому, невин
ными лужами и разви'псмъ вблизи ихъ тяж елыхъ холерныхъ забол'Ьванш. 
Везд’Ё, гдЪ на план’Ё обозначено ирисутств1е болота и вм'Ьст’Ь съ гёмъ въ 
находящихся противъ этого болота домахъ отмечены такж е или окончив- 
нпеся смертью случаи холеры, или по крайней м%рЬ случаи тяж елыхъ за
бол'Ьванш ею (случаи холерины на планЪ не были означены). Особенно 
много случаевъ холерныхъ забол'Ьванш развилось въ домахъ, находящихся 
по близости засынаннаго ручья К артаса, но об’Ьимъ сторонамъ устья кото- 
раго им'Ьлъ мЬсто столь же опасный очагъ холерныхъ заболйванш, какой 
имЬлъ м'Ьсто и на БологЬ по Горшковскому переулку.

Если руководиться высказаннымъ выше предположешемъ, что холерная 
эпидем1я опаснее всего должна выразиться вблизи гЬхъ пунктовъ, гд'Ь куль
тивировалась холерная зараза, то, основываясь на вс'Ьхъ вышеприведенныхъ 
ф актахъ, мы, очевидно, должны придти къ  тому заключешю, что въ окру- 
окающей полувысохш'ш болота почвгь и были главные фокусы развитгя 
холерной заразы, отравлявшей затгьмъ Томское юродское населенге въ 
течете пережитой имъ холерной эпидемш,
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Высказывая такого рода предположено, я  въ сущности констатирую 
только давно уже известный ф актъ. К райняя опасность сырыхъ и низмен- 
ныхъ, но въ ж арН я лета высыхающихъ м’Ьстъ давно уже отмечена не 
только въ эиологш  холеры, но и въ этм лопи другихъ инфекцмнныхъ бо
л езн ей — эпидемическихъ и эпизоотическихъ. Т акъ  напр. Фридбергъ и Фрэ- 
неръ*), авторы весьма почтеннаго современнаго руководства по болезнями 
домашнихъ животныхъ, и при томъ стропе контапонисты, относительно
в.Пяшя болотъ на развиие у животныхъ сибирской язвы выражаются сле- 
дующимъ образомъ: «вполне определенная зависимость существуетъ также 
«между эпизоо’ией и степенью влажности почвы; сибирская язва любить 
* известное колебанге уровня почвенной воды и образуется особенно на 
«сырой, болотистой и топкой почек, когда последняя въ жарте годы 
«отчасти высыхаешь. Поэтому сибирская язва бываетъ особенно часто въ 
«техъ  низменностяхъ и равнинахъ, которыя подвержены н аво д н ен т» .

Зн ая  насколько въ холерныя энидемш является опасной сырая болоти
стая почва, я, если не ошибаюсь, еще въ начале ш н я  1892  г., обратилъ 
внимаме г. начальника губ. на необходимость возможнаго осушешя находив
шихся въ черте городской территорш болотистыхъ пунктовъ, вследсгае 
чего по распоряж ент Г . А. Тобизена и было нриступлено къ осушешю 
Заисточья. Благодаря углублешю и очистке техъ  двухъ ручьевъ, которые 
называются «Истоками» масса почвенной воды изъ Заисточья была спущена 
въ Томь задолго еще до развития эпидемш..

Я  не буду, конечно, настаивать и утверждать, что, благодаря именно этой 
м ере, расположенное въ затопляемой весенней водой низменности Заисточье 
такъ , сравнительно, мало пострадало отъ холеры, но не могу здесь не приба
вить только слЬдующаго замЬчашя. По услов1ямъ своего разви и я  холера 
довольно близко подходитъ къ перемежающимся лихорадкамъ, а между темъ 
изъ эп идем ш опи  последнихъ известно, что, въ числе средствъ борьбы про- 
тивъ развии л этихъ лихорадокъ, оказывается достаточнымъ иногда вырубить 
въ лихорадочной местности лесъ, или очистить поверхность почвы огь 
покрывающаго ее кустарника и темъ несколько осушить поверхность этой 
ночвы, чтобы затемъ въ значительной м ере избавить проживающее въ та- 
ки хъ  месгностяхъ населеше отъ заболевам я иногда весьма злокачественными 
перемежающимися лихорадками.

Въ числе различнаго рода приводимыхъ Петтенкоферомъ въ его послед- 
немъ труде о холере примеровъ крайне нолезнаго вл1яшл въ борьбе 
противъ развит1я холерной заразы поверхностного дренажа почвы т. е. по- 
верхностнаго ея осушешя, между прочимъ, сообщается следующш весьма

*) Фридбергъ и Фрэнеръ, руководство частной натологш и терапш домашнихъ живот
ныхъ. Т. II, вын. 4 стр. 425. (Переводъ Я. М. Шмулевнча),
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любовытный ф актъ. Б ъ  одномъ изъ пунктовъ Мюнхенскаго предместья Гайд- 
гауаена, известномъ подъ назвашемъ «Ямы», холера въ теченш трехъ быв- 
ш яхъ въ М юнхене энидемгй выражалась следующимъ образомъ:

. Ня 1000 хкт. ;
В,ъ 1 8 3 6  г. изъ 4 5 0  жит. Ямы ум. 3 7 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2

» 1 8 5 4  » » 485  » » > 5 9  ....................  1 2 3 .7
» 1 8 7 3  » » 503  > » » 3 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .9

Въ эпидемш  1873  г. окружающая Яму местность пострадала отъ хо
леры также сильно, как ъ  и въ иредшествовавппя эпидемш; въ резкой сте
пени пощаженной холерой' оказалась только одна Яма. П ричина этого за
м еч ател ьн ая  явлеш я, по мненш  Петтеикофера, заключается въ следую щ ему 
П осле эпидемш 1 8 5 4  года, когда изъ обитателей Ямы каждый восьмой по 
счету погибъ отъ холеры, былъ поднять вонросъ объ эвакуацш изъ Ямы 
жителей и полномъ запрещевш тамъ селиться, но по различнымъ сообра- 
жешямъ вместо этой меры Яма была только ассенизирована съ помощш 
открытыхъ поверхностныхъ водостоковъ. Несмотря на кажущуюся незначи
тельность этой меры, холера въ эпидемш 1 8 7 3  г., однакожъ, оставила Яму 
почти вовсе нетронутой. Этотъ случай показался Петтенкоферу настолько за- 
мечательнымъ, что онъ нашелъ нужнымъ приложить къ своему труду две 
фотографш Ямы съ ея несложными канализацшнныни работами *).

Принявши все это во внимаше, я  полагаю не будемъ уже слишкомъ 
смелымъ предположить, что своевременно выполненное, хотя и поверхностное 
осушеше даж е не всей почвы Заисточья, а только береговъ его болотъ, 
все же, могло оказать несомненный полезный результатъ на развит1е въ этой 
части холерной эпидемш.

Если берега болотъ и вообще болотистыя местности для культуры холе
ры представляютъ изъ себя почву несравненно более благопр1ятную, нежели 
места cyxifl и возвышенныя, то спрашивается, почему же въ такихъ мест- 
ностяхъ, какъ  Болото или Заозерье не все жители заразились холерой.

В се ли на Болоте и въ Заозерьи были заражены холерой, или не все, 
на этотъ вопросъ съ положительностью ответить, конечно, невозможно, но 
почему далеко не все въ указанныхъ местностяхъ переболели холерой, это, 
до известной степени, можетъ быть объяснено следующимъ соображешемъ.

Индивидуальное предрасположеше къ забол'Ьванпо холерой.

Въ настоящее время повидимому все согласны въ томъ, что въ услов1яхъ 
заболевашя той или другой инфекщонной формой болезни, въ томъ числе 
и холерой, индивидуальное предрасположеше, индивидуальная степень зара- 
зимости организма, оказываетъ весьма значительное вл1яше. Въ чемъ заклю-

*) См. Archiv f. Hygiene Bd. VII.
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чается сущность этого иредраеположешя къ  заб о лй ван т , какимъ состоя- 
шемъ организма или какими его особенностями оно обусловливается и ре
гулируется, объ этомъ ещо очень мало известно, чтобы не сказать больше. 
Петтенкоферъ, наир., предп олагает^  что абсолютное или относительное уве- 
личеше воды въ организме и его отдельныхъ органахъ, или другими сло
вами водянистость организма, есть одна изъ главнЪйшихъ предрасполагаю - 
щ ихъ причинъ к ъ  зараж енш  холернымъ ядомъ и заболеванш  холерой.

Н е входя въ детальное разсмотрЬше и обсуждеше этого вопроса, т4мъ 
не менее, однако-ж ъ, для разъяснеш я можетъ быть некоторыхъ сторонъ этого 
сложнаго вопроса о нричинахъ индивидуальнаго предрасположешя къ забо- 
л е в а н т  холерой, не могу не обратить внимашя на следующШ неоднократно 
уже подчеркиваемый мною ф актъ. Именно на тотъ ф актъ, что у заболгь- 
вающихъ холерой начало развит1я холерныхъ приступовъ наблюдается 
главнымъ образомъ вечеромъ и ночью.

Ф актъ этотъ давно известенъ и цитируется въ учебникахъ частной пато- 
логш и тераш и (Ж акку , Ш арко), но ч4мъ обусловливается такого рода явле- 
Hie, въ чемъ лежитъ его причина, относительно этого вопроса никакихъ объ- 
яснешй мне встречать не приходилось.

В ъ  теченш Томской холерной эпидемш больные холерой чаще всего 
заболшали ночью, именно въ промежутокъ времени съ 10 часовъ вечера 
до 2— 3 часовъ утра-, загЬмъ по частоте заболеваш я слЬдуетъ п е р щ ъ  
времени отъ 5 до 10 часовъ ночи; следующш першдъ начала заболеванШ 
падаетъ на время около 2 часовъ дня и очень редко  встречалось, когда 
заболеваш я начинались утромъ *).

П ри р а з в и т  болыпихъ холерныхъ эпидемШ врачи обыкновенно веотме- 
чаютъ сроковъ начала р а з в и т  холерныхъ приступовъ у больныхъ. Подроб
ный опросъ обо всйхъ услов1яхъ р а з в и т  болезни у больнаго возможенъ 
только въ теченш слабо развитыхъ эпидемш и, въ особенности, когда эти 
эпидемш развиваются въ больничныхъ заведеш яхъ. В ъ этомъ последнем!.

*) Въ Барнаул! вабол!вашя холерой точно также чаще наступали ночью, ч!мъ днем:.. 
Д-ръ Недзв!цшй, отчетъ котораго о холерной эпидемш въ Барнаул!; въ 1892 г., къ сожал!,- 
шю полученъ мною только недавно, говорить: „въ начал! и въ самый разгаръ эпидемш 
„забол!вашл появлялись внезапно, большею частью ночью, отличались крайне бурными и тяже
лыми припадками" и т. д. Т ечете холерной эпидемш въ Барнаул!, город! съ 20000 жиг., 
судя по отчету д-ра Недзвйцкаго, им!ло весьма много сходнаго съ течешемъ эпидемш въ 
Томск!, хотя въ Барнаул! энидем1я повидимому им!ла бол!е бурный и взрывообразиой ха
рактера нежели въ Томск! и даже Гамбург!. Умерло отъ холеры въ Барнаул!:

въ 1-ю н е д ! л ю ................................. 9 въ 5-ю н е ! л ю ..................... 41
и 2 „ .................................109 „ 6  „ ......................19
.  3 „ .................................168 „ 7  „ ..................... 17
, 4  „ . . . . . . .  90 „ 8  „ ......................4

Итого. . . 457
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случай усл<шя для указанныхъ наблюденш слагаются особенно благонр1ят- 
но. Больничные врачи ежедневно видятъ своихъ больныхъ и съ оеобой пунк- 
туальностш  могутъ отмечать сроки наступлешя заболевая|‘я  холерой. Добы- 
тыя при такихъ  услов1яхъ данныя, однако жъ, вполне подтверждаютъ спра
ведливость вышенриведенныхъ дапныхъ, полученныхъ нами, при наследова
н а  Томской холерной эпидемш. Т акъ. напр.. д -ръ  Г окъ *) имевнйй случай 
наблюдать холерную эпидемш въ Вюрцбургскомъ городскомъ госпитале и 
весьма слабую затемъ эпидемш въ самомъ городе, сообщаетъ следуюпця 
данныя.

В ъ госпитале заболело . . 43  человека умерло . . 22
В ъ городе » . . 53 » » . . 31

И зъ 43  человекъ, заболевшихъ въ госпитале заболели: 

безъ всякихъ продромальныхъ я в л е н ш .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
при явлеш яхъ предварительнаго п о н о с а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
неизвестно .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

И т о г о ..... . . . . . . . . . . . . . . . 43

И зъ 5 3  человекъ, заболершихъ въ городе заболели:

безъ всякихъ продромальныхъ я в л е н ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
нри явлеш яхъ предварительнаго п о н о с а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
н е и з в е с т н о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

И т о г о ........................ 53

Наступлеш е начала холерныхъ заболеванш падало наследуюнОе сроки
сутокъ.

Вт. госпитале. Въ город-Ь. Всего.

6 часовъ у т р а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —  1 1
8 » » ............................................................  1 1 2

10 » . . . . . . . . .  —  1 1
12 » д н я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2

1 » » ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 1 1
3 < » .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 -  3

днемъ . . . . . . . . . .  2 — 2
4  » » . . . ....................  1 3 4
5 » » .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 2 2
7 7 г  » в е ч е р а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * —  1 1

') Gock. Die Cholera Epidemie zu Wurzburg in lull, August und September 1873.
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Въ госпитад*. Въ город*. Всего
вечеромъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 1 4
10 » » ............................. 2 2 4
11 » » ............................. 3 3 6
12 часовъ н о ч и ........................ .... 1 1 2
н о ч ь ю ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 11
2 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1
5 */г > * .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ] — 1
утромъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2

Итого . . . . . 27 23 50
НеизвЬстно .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 30 46

Всего . . . . . 43 5 3 96

Считая, что при обозначенш „утромъ" заболЬваше послЬдовало ранЬе
[. утра, ири обозначеши „днемъ" между 12 и 6 ч. вечера и при обо-

значеши „вечеромъ* заболЬвашя падали на срокъ между 6 и 12 ч. вечера, 
мы видимъ такимъ образомъ, что въ срокъ:

отъ 6 часовъ \т р а  до 12 час. дня заболело 4 чел. 8°/0 всего колич.
» 12 » дня » 6 > вечера » 14 » 28  > 1
» 6 » веч. » 12 » ночи » 15 » 30  * »
,  12 > ночи > 6 1 утра » 17 » 34  > »

т. е. ночью ОТЪ 6 ч. вечера до 6 ч. утра заболЬло 64  % , днемъ же всего
только 3 6 % ; въ городскомъ госпиталь, гдЬ добыты ваиболЬе точныя дан- 
ныя о срок* начала заболЬвашя— ночью заболело 7 0 .4 % , днемь 2 9 .6 % .

Сирашивается въ чемъ же заключаются причины столь неравномЬрнаго 
появлешя въ теченш сутокъ холерныхъ приступовъ1?

- Обращая внимаше на разлнчныя измЬнешя въ состоянш организма въ 
теченш сутокъ и соиоставляя эти измЬнешя съ иостепеннымъ, начиная съ 
утра и до поздней ночи, увеличешемъ предрасположешя къ р а з в и т  холер
ныхъ приступовъ, или что тоже, съ постепеннымъ ослиблетемъ противо- 
дгьйствш организма холерному я&у, я полагаю, что въ основу объяснена 
указаннаго неравном’Ьрнаго распредЬлешя холерныхъ заболЬванш въ теченш 
сутокъ, нужно поставить различное отношете къ холерному яду утом
ленного физическимъ трудомъ и неутомленного человгьческаго орга
низма.

В ъ настоящее время физМлопя достаточно уже уяснила сущность того 
ф изш огическаго состояшя, которое называется утомлетемъ, усталостью 
животнаго организма. У человЬка это утомлеше утромъ послЬ сна бываетъ
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наяменыпимъ, если только этогь челов*къ ночью не предавался вакимъ либо 
эксцесамъ, зат*мъ въ течен1'и дня оно постепенно увеличивается и къ ве
черу. въ т'Ьхъ случаяхъ, когда человеку приходится выполнять тяжелую 
физическую работу, состояше усталости дости гав»  своего m axim um ’».

Параллельно съ развипемъ этого утомлешя въ натемъ организм* иа- 
даютъ и ослаб*ваю » вс* совершаюицеся въ организм!» процессы окислен!», 
связанные, каш» известно съ поглощешемъ организмомъ атлосфернаго кис
лорода.

Известно, что тотъ химико-бюлогическш процессъ, который носитъ наз- 
Banie процесса жизни, съ химической точки зр*ш я долженъ быть разсмат- 
риваемъ прежде всего, какъ химическая реакщ я между атмосфернымъ кис- 
лородомъ и углеродистыми соедине1пями организма. Ч*мъ резче выраженъ 
процессъ окислешя этихъ соединешй. или другими словами, ч*мъ больше 
организмъ поглощаетъ кислорода для окислешя находящихся въ организм* 
углеродистыхъ соединешй, т*мъ отчетливее и полнее выражаются феномены 
жизни и, вместе съ т*мъ, животный организмъ сь такимъ усиленнымъ про- 
цессомъ окислешя выказываете наибольшее соиротивлеше всевозможнымъ 
разрушающимъ его элементамъ виешняго Mipa и наоборотъ.

Ф и зичеш й трудъ, обусловливающей при споемъ вынолненш усиленное по- 
глощеше кислорода, есть въ тоже время, однако жъ, моменте, который неиз
менно долженъ нести за собою состояше организма, сопровождаемое бол*е 
или менее резкимъ ослаблешемъ въ иоглощенш кислорода, именно состояше, 
въ которомъ человеке находится въ моменте физической усталости.

Д ал ее , точно также известно, что процессы окислешя наиболее энер- 
гичнц выражены въ молодомъ возраст* и зат*мъ съ возрастомъ постепенно 
ослабеваю » Ч еловеке въ возраст* 1 0 — 5 0  лете поглощаете кислорода 
значительно уже менышя количества, нежели въ возраст* 2 0 — 40  л * тъ  и 
вмыстн, съ ш>ьмъ состоите утом лены , у с та л о с ти  въ пожпломъ возра
сти, наступаешь значительно быстрые, нежели въ возрасти, молодомъ.

Этой разницей въ интензивности ироцессовъ окислешя между утренними 
и вечерними часами одного и того же дня, нричемъ иечеромъ иоде вл1яш- 
е*ъ тяжести дневнаго труда и связаннаго съ этимъ трудомъ утомлешя эти 
процессы могугь быть низводимы до m inim um ’a и, зат*мъ, той разницей въ 
нроцессахъ окиелен1я, которая наблюдается у людей въ различные возрасты, 
я полагаю съ полнымъ вЬрояччемъ и нужно объяснять себ* ту крайне неравно
мерную интензивность цроявлешя холернаго цроцесса, такъ неодинаково пора
жающего людей утромъ и вечеромъ, людей, исполнявшихъ въ теченш дня лег
кий или тяжелый трудъ и людей, находящихся въ различныхъ возрастахъ.

Усталости, утомленш, какъ моменту, предрасполагающему къ забол*вашю 
т*ми или другими инфекщонными бол*знями и врачами и ветеринарами



130 Извяспя И м п е р ч т о р с к а г о  Томскаго Университета.

всегда придавалось крайне серьезное значеше, но я думаю, что ни нри одной 
изъ инфекщонныхъ болезней утомлеше не играетъ такой роли, какъ нри 
холере. Иначе невозможно себе объяснить указанныхъ выше фактонъ, т. е. 
начала р а з в и т  холерныхъ приступовь гланнымъ образомъ но ночамъ, за- 
т'Ьмъ, нреимущественнаго заболевания холерой людей, занимающихся тяже- 
лымъ физическимъ трудомт» и, наконецъ, особеннаго нредрасположшия къ 
забол4ванш  холерой людей въ более или менее зреломъ возрасте.

Чтобы показать вл!ян1е возраета на степень р а з в и т  холернаго нроцесса, 
я, пользуясь, ч а с т т  доставленнымъ мне г.г. санитарами матер1аломъ, а глав- 
нымъ же образомъ, пользуясь данными г. Ефимова, составилъ приблизительно, 
конечно, следующую таблицу, въ которой сопоставлены: количества томскаго 
городскаго населешя въ различныхъ возрастахъ, количества заболевшихъ и 
умершихъ отъ холеры въ различные возрасты и соответствующая этимъ 
возрастамъ смертность отъ холеры. Именно:

В 0  8  Р а с т и .
Количест
во населе

U 1 JI.

Всего забо
лело холе

рою.
Умерло. На 1000 

Наболело.
населен^.

Умерло.

Изъ 100 
заболЬвшихъ 

умерло.

О тъ 0 ДО 10 летъ  . . 7 3 2 9 140 50 19 6 .8 3 5 .7 ° /0
» 10 > 20 > . . 6 4 5 0 226 37 32 5.7 16.3 »

» 2 0 т> 30 » • . 75 8 6 479 Л 28 64 17 .4 36 .7  »

> 30 ъ 40 » . . 60 4 7 517 194 85 3 2 .0 37 .5  »

> 4 0 » 50 » . . 4 5 4 4 433 195 98 4 3 .0 4 5 .0  >

» 50 » 60 ь  . . 2041 308 187 151 91 .5 60 .7  »

» 60 » 70 У )  . . 1 7 5 9 158 109 90 62.0 6 9 .0 »
» 7(f 7> 8 0 » . . 755 57 45 75 6 0 .0 7 9 .0 »
» 8 0 > 90 . 227 12 12 53 5 3 .0 100 .0
» 9 0 * 100 » . . 47 — — — —

Итого . . 3 6 7 8 5 * ) 2 3 30* ) 957*)

■ Что более зрелые возрасты являются и значительно более воспр1имчи- 
выми къ заболевашю холерой, нежели возрасты молодые, за исключешемъ дет- 
скаго возраста, ато ф актъ давно уже установленный и повторяющийся въ 
каждой холерной эпидемш, но все таки томская эпидемия въ этомъ отноше- 
нш несколько отличается отъ другихъ холерныхъ эпидемш именно *гемъ, что 
группы более зрелаго возраста здесь оказались более воспрйимчивыми къ 
холере, чемъ этого теоретически можно бы было ожидать.

Причину этого явлеш я, вероятно, нужно видеть, въ томъ, что томскому 
рабочему элементу, въ теченш сравнительно короткаго летняго времени (лЬт- 
нШ срокъ работъ здесь 4 — 5 месяцевъ), при удушающей дневной ж аре, уси
лено приходится работать и при этомъ, конечно, крайне утомляться.

*) Безъ пересыльной тюрьмы.
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Оказывается, что и нъ Б арнауле, гд е  услов1я жизни рабочаго элемента, 
вероятно, одинаковы съ условйши жизни томскихъ рабочихъ, зрелые возра
сты почти совершенно въ такой же степени нострадали отъ холеры, какъ 
это наблюдалось и въ Томске. Именно, по даннымъ д-ра Недзв'Ьцкаго 
умерные отъ холеры въ Барнауле по возрастамъ распределяю тся такимъ 
образомъ (для сравнешл таковыя же -данный приведены и относительно
Томска).

В о з р а с т и .
В ъ В 

Умерло.
а р н а у л

Въ °/о _
В ъ Т 

Умерло.
о п е к е .

Въ и/о

Отъ 0  до 10 летъ . . . .  3 8 8 .3 % 5 0 5 .2  ° /°
» 1 0  » 2 0  s  . . . .  17 3 .7  » 3 7 3 .8  »

> 2 0  » 4 0  » . . .  1 3 8 3 0 .2  » 8 2 2 3 3 .6  >

> 4 0  » 6 0  ». . . . 1 65 3 6 .5  » 3 8 2 3 9 .9 1  »

Свыше 6 0 летъ  . . . . . .  8 9 1 9 .5  > 1 6 6 1 7 .3 2  >

Н еизвестно . . .  8 1 .8  » — —
И того . .

1
“v

l 1 0 0 .0  » 9 5 7 юо.о ,

Ч ’Ьмъ объяснить эту крайне резкую  разницу въ воспршмчивости къ 
заболеваш ю холерой въ различныхъ возрастныхъ груипахъ?

Если бы развитш  холерныхъ заболевай ^  содействовали, какъ это обык
новенно предполагают^, различнаго рода д1этети чеш л погрешности въ пищ е  
или въ питье, то люди молодаго возраста, какъ более во всемъ невоздерж- 
пые, всегда должны бы страдать отъ холеры сильнее, нежели, сравнительно, 
более во всемъ осторожные, а въ томъ числе въ пищ е и питье, люди зр е- 
лыхъ и пожилыхъ возрастовъ. А между тем ъ въ действительности совер
шается какъ разъ наоборотъ; въ зрелы хъ возрастамъ и холерныя заболе*  
вашя наблюдаются значительно чаще и самыя заболеваш я, покрайней м ер е  
въ Томске, выразились въ нссравнено более злокачественной форме.

Едина таенное, отчетливо выражающееся размене между о тд е ль 
ными возрастными группами людей и, самое главное, между людьми мо
лодого и пожилаю возрастовъ, заключается в г, различ'ги степени энер
гии сгшершлющихся въ ихъ организма, процсссовъ огшслсигн и въ различ
аемо отношении этихъ людей къ бысшротгь наступленгя въ ихъ орга
низма, состоянгя ушомлспгя, у с та ло с ти , т .  с. истощения энерг'ги орга
низма и тгьхъ вещество, на счетъ которыхъ э та  эиерйн совершается.

Настуилеш е этого состояniл утомлешя въ молодомъ возрасте значи
тельно более отдалено, нежели въ возрасте ножиломъ; въ нослЬднемъ воз
расте нередко даже простое иередвижеше съ места на место сопровождается  
уже чувгтвомъ усталости.

Этимъ различнымъ отногаешемъ къ развитш  въ организме состояшя 
утомлешя и связаннаго съ этимъ систояшемъ ослаблешя и упадка въ про-
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цессахъ окислеш я въ организмЬ, по моему мнЬнш , и слЬдуегь объяснять 
то различное отношеше къ холерному процессу, которое внказывають пред- 
етавители различнаго рода занятш , бедные и богатые и люди различнаго 
возраста.

Тяжелый физически! трудъ въ холерное время легко можетъ явиться 
Весьма опаснымъ для жизни. Наступающ ее иослЬ такого труда состоите утом- 
леш я легко можетъ послужить толчкомъ въ зараженномъ холернымъ ядомъ 
организм’Ь къ переходу легкихъ, мало опасныхъ формъ холернаго процесса 
въ формы тяжелыя и крайне опасныя. И поэтому можно думать, что прач
ки болЬютъ иногда холерою сильнЬе, чЬмъ швеи или модистки, вЬроятно не 
отъ того, что онЬ занимаются стиркою холернаго бЬлья, а потому, что са 
мый процессъ стирки бЬлья труднЬе, чЬмъ з а н я т  швеи или модистки.

Что заражеш е организма холернымъ ядомъ вноситъ въ этогь организмъ 
весьма опасное для послЬдняго услов1е, противъ этого, конечно, ничего возра
зить нельзя; но что въ массЬ случаевъ человЬческШ организмъ безъ всякаго 
для себя вреда можетъ переносить нрисутспне въ себ’Ь холернаго яда— это 
тоже факгь неоспоримый. Въ холерное время массы людей болЬютъ поно
сами, вЬроятнЬе всего, холернаго происхождеш я и врачи эти поносы, какъ  
моментъ, истощ ают) й организмъ, вполнЬ справедливо считаютъ весьма онас- 
нымъ для здоровья, хотя вообще отъ зтихъ поноеовъ люди умираютъ очень 
рЬдко (см. стр. 3 7 , 41 и 9 1 ) .

Существоваше въ холерное время такихъ поноеовъ, а также вообще холе- 
ринъ и легкихъ холеръ указываетъ на то, что въ холерное время мы,повидимому, 
безъ особой для себя опасности можемъ уживаться съ холернымъ ядомъ. 
Въ пашемъ оршннл.шь, очевидно, находится ч т о -т о  такое, ч то  борется 
съ холернымъ ядомъ и обереюетъ насъ отъ ею epedmiio вллячпя; 
только утрата этой способности противодЬйствовать и противостоять вреднымъ 
свойствамъ холернаго яда имЬетъ для организма роковыя послЬдстш’я. А такт, 
какъ вся совокупность фактовъ говорить за то, что утрата организмомъ этой 
способности, иовидияому, главннмъ образомъ, обусловливается разви'пемъ въ 
организмЬ состоя1пя утомлешя, усталости, упадка въ оперши нроцесеовъ оки- 
елешя въ организмЬ, то, очевидно, не будетъ очень смЬлымъ предположить, 
что сущ ествоватемъ въ организмЬ этихъ условп! во многихъ случаяхъ и 
должно' быть объясняемо индивидуальное нредрасиоложеш е къ табол'Ьвавiю 
холерой. Этимъ, я думаю, только и можно объяснить себЬ то громадное пред
располож ено къ заболЬванпо холерой, которое всегда и вездЬ наблюдается 
въ бЬднЬйпшхъ трудящ ихся классахъ н аселетя .
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И зъ вс’Ьхъ условш, на которыя указала намъ томская холерная эпиде- 
М1Я. какъ на услов!я наиболее содМ ствовавпйя развитш  этой эпидемш, та- 
КймЪ образомъ являются: качество и, в?, частн ости, степень влажности  
почвы, на которой ж и в утъ  люди и со сто яте  зараженнаго холернымъ 
ядоМъ организма, связанное съ упадкомъ вь немъ энергш процессовъ оки- 
с л е т я .

Такъ какъ оба эти услов1я отчетливо наблюдаются и могутъ быть про
слежены почти въ каждомъ случае развитая холерной эпидемш , то мне 
кажется, что на устранении, или по крайней м ер е  на измененш  этихъ двухъ  
условш и долженъ быть организованъ весь п л а т  борьбы прортвъ разви- 
т г я  холерной заразы иля по крайней м ер е , п л а т  борьбы для ослабле- 
пгя ея опасных« свойство.

Повидимому мы ничего не можемъ сделать противъ заносовъ холерной 
заразы, такъ какъ въ большинства случаевъ не знаемъ, когда и въ какой  
срокъ эти заносы совершаются и, повидимому, та к ж е  ничего не можемъ 
сдгьлать для исшренетя и у н и ч то ж е тя  этой  заразы, если последняя, 
будучи куда либо занесена, здесь  привилась и начала развиваться, а между 
темъ на преследоваш е этихъ мало достижимыхъ целей и наиравленъ весь 
рядъ практикующихся въ настоящее время меръ въ борьбе противъ холе
ры. Н ечего, поэтому, и удивляться тому поразительному н еусп еху , который, 
можно сказать, почти повсюду сопровождаетъ прим ене^ е этихъ меръ!

Н о если мы не умеемъ уничтожать развивающуюся въ известномъ пункте  
или местности заразу, то съ другой стороны, въ настоящее время мы почти 
съ положительности») можемъ указывать т е  места, г д е  занесенная зараза  
должна давать особенно нышныя культуры, а, вм есте съ тем ъ также, въ на
стоящее время мы съ полной уверенностью можемъ утверждать, что устранеше 
такого рода удобныхъ для культуры заразы местъ, есть, въ то же время, 
радикальное устранеше условШ для р а з в и т  въ этихъ местахъ холерныхъ  
энидемш.

Вся, но истине,изумительная но своимъ успехам ъ борьба нротивъ разви
тия болезней тифозной группы, въ томъ числе и холернаго процесса, вы
полненная въ последнюю половину наетоящаго столетия значительнымъ ко- 
личествомъ западно-свропейскихъ городовъ, свидетельствуетъ о крайне 
благотворномъ влгяниг мгьръ ассенизацги почвы. Во всехъ  городахъ, въ 
которыхъ были применены эти меры, цифры смертности понизились въ значи
тельной степени и, вм есте съ тем ъ, э ти  города сдгьлались почти недо
ступными на для холеры, ни для брюишаю ти ф а . Н о что важнее всего въ 
этихъ м ерахъ, это то, что столь существенные результаты были достигнуты съ 
помощью меръ крайне деликатныхъ, м еръ, не только нс нарушавшихъ строя 
жизни гарантируемагр ими человечества, но наоборотъ въ значительной сте
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пени содействовавш их’!. увеличение и улучшенио его жизненныхъ удобствъ; 
между т*мъ какъ  все меры контаггонистскаго характера (карантинъ, дезин- 
ф екц‘1Я и изолящ я больныхъ), не говоу»я уже о томъ, что въ борьб», сь хо
лерой. значете ихъ болп,е чгьмъ проблематично, вносятъ въ жизнь массу без- 
покойства. а когда д1;ло идетъ о насильственноиъ номЬщенiи больныхъ иъ 
больницы, то эти м'Ьры являю тся уже чистымъ несчастчемъ для гЬхъ, на 
которы хъ направляется это opy;i,io.

Но если мгъры ассеггизацш почвы должны быть поставлены во глаш 
всгьхо профилактическихъ антихолерныхъ мгьръ, то все же это нисколько 
не должно ослаблять и умалять значеш я м1;ръ, направленныхъ къ у ве
ли чент въ самихъ отдп,лъныхъ организмахъ лпюей способности про
тивостоять и противодгг,йствоватъ вредному па организма в.шито 
холерной заразы. И въ этомъ отношенш кардинальнейш ая изъ такого рода 
мйръ, по моему MH’bniro, должна заклю чаться въ измгыгегйи условт выпол
нения физического труда вт, течети холерныхг, эпидемт такимъ обра- 
зомъ, чтобы работающш въ это столь опасное время человгьчесгпй ор- 
ганизмъ, по возможности, пенспыгпывалъ состоянья сильною утимленгя.

Достигнуть этого вовсе не такъ трудно, какъ это можетъ казаться съ 
нерваго взгляда. В ъ  холерный эиидемш нершдъ съ усилсннымт. забо.гЬва- 
nieM'b холерою нродолжается не более 5 —  6 недель. На эшотъ именно 
срокъ времени и елгьдуетъ организовать надзоръ за гнгьмъ, чтобы ра- 
бочт человгькъ работала не болгье S часовъ въ сутки, а не 12— 14, 
какъ это въ дгьйсгпвгпггельгшсиис нергьдко имгьетъ ми,сто.

Пониженный вслЬдш ие сокращены! рабочихъ часовъ заработокъ до из
вестной степени могъ бы быть компенсировать устройствомъ на холерное 
время для рабочихъ дешевьгхъ, а можетъ быть а вовсе безплатныхъ 
столовыхъ.

В ъ случае крайности, обусловливаемой, конечно, главнымъ образомъ не- 
достаткомъ средство, эту меру, т. е. 8  часовой рабочий день, можно распро
странить но крайней м е р е  только на т ех ъ  рабочихъ, которые сильнее всего 
страдаютъ отъ холеры, т. е. на рабочихъ свыше 3 0  л'Ьтъ.

Я  убеж денъ , что примененная своевременно н толково нроведенная на 
практике, эта м’Ьра безусловно дастъ свои полезные плоды. Конечно, они 
не предохранитъ отъ заноса холеры въ пораженный ею иунктъ, не предот
вратить отъ р азв и т а  въ этомъ пункте заразы, не предотвратить отъ воз
можности зараж ем я большей или меньшей части населешя въ томъ случай, 
если въ этомъ пункте зараза уже развилась, но эта мгьра, по моему мни,- 
нт, дастъ возможность организму перенести холеру, можетъ быть 
даже и неподозргьвая существовин'гя въ себгь зародыша болезни или, 
въ крайнемъ случагь, отдгълаться отъ холеры легкими ея симптомами.
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П ри  развитш  большихъ холерныхъ эпидемш жизнь человеческая во мно- 
гихь случаяхъ, можно сказать, виситъ на волоске, но этотъ волосокъ все- 
таки  не порвется, если только внимательно следить за  его растяжешемъ. В ъ 
л’Ьтописяхъ гипены  занесены поучительнейнйе примеры того, какъ  люди 
научались сберегать и сохранять свое здоровье при самыхъ, повидимому, па- 
губныхъ для жизни услов1яхъ. И зъ  такого рода прим еровъ особенно заслу
ж и в а е м  нашего удивлеш я уменье моряковъ сберегать свое здоровье во 
время экспедицш для отыскаш я пути къ  северному полюсу и вообще во 
время экспедицш въ северяне края. У жаснМ нпе холода, сырость, продол
жительная темнота ночи и, ко всему этому, нередко  отчаяннМ ппя положе- 
ш я, въ роде запираш я во льдахъ , все это взятое вм есте, конечно, должно 
оказывать на здоровье самое разрушительное вл1ян!е. И въ самомъ д е л е  
въ прежн|’я времена экспедицш  въ северные края принадлежали къ опасней- 
шимъ для жизни путешеств1ямъ. Быстро развивавппяся смертельный формы 
цынги обыкновенно массами губили сме.тыхъ моряковъ, но носледш е, одна- 
кожъ, къ великой ихъ чести, не падали духомъ и въ конце концовъ научи
лись почти безъ вреда возвращ аться изъ своихъ опаснейш ихъ экспедищ й. 
Сложный, но въ то же время безусловно исполняемый мЬры гипены , въ числе 
которыхъ надзоръ за физическою деятельностш  организма и состояшемъ 
духа моряковъ занимаете одно изъ главнейш ихъ условш гипены  этихъ 
путешествш, сделали то, что въ настоящее время экспедицш въ отдаленней- 
нпя части северныхъ краевъ являются уже почти не опаснее экспедищ й въ 
друг1я части света; нужно только знать, какъ  вести себя во время этихъ 
экспедищй.

Этимъ п позволю себе закончить мою настоящую статью.

П р и л о ж е н ! я .  Чтобы ознакомить читателя съ качествомъ собраннаго для 
меня городскими санитарами и студентами матер1ала, я привожу здесь 
(цриложешл Л» 1 и JV: 2) несколько образцовъ т е х ъ  формъ, но которымъ 
этотъ матер1алъ былъ собираемъ. И зъ разсмотреш я этихъ образцовъ видно, 
что особый интересе представляетъ материале, собранный студентами и, срав
нивая мою статью съ объемомъ и полнотою собраннаго студентами матер1ала 
видно, что некоторый части этого матер1ала мною далеко еще не вполне 
разработаны.

Н а нрилагаемомъ къ настоящей статье плане города Томска нанесены 
только т е  смертные случаи отъ холеры, въ которыхъ адресъ умершихъ 
былъ точно обозначена





П р и л о ж е н )  е .V? 1.

Форма, по которой городскими санитарными попечителями по окончат эпидемш 
Шли собираемы свВДшя о количества народонаселешя въ Томск!

Городскимъ санитара.чъ были разосланы бланки слгьдующаю со- 
держингя:

Господину Городскому Санитару Попечителю
Г ригорш  бедоровичу Б а к о в к и н у .

Усердно прошу В асъ  собрать по возможности въ непродолжительное время 
таковыя св'Ьд15шя относительно сл’Ьдующихъ даявы хъ зав4дываемаго Вами 
участка.

Городской Голова Петрь Михайловъ.
Августа 25 дня 1892 г.

Ответы въ большинства случаевъ получались сл’Ьдующаго содержаш я.

Участонъ находится въ какихъ 

улицахъ.

; Сколько нъ 
участк-fe за- 

1 строенныхъ | 
ji мЬстъ. !

Сколько въ 
каждомъ 

дворЬ ирож. 
еемойотвъ. ;

Сколько къ уч. 
жителей.

МУЖ. ЖК1С1Ц.

Всего.
Сколько ВЪ ЭТОМЪ' 
числЪ жнт. д-Ьтеи 

до 10 д-Ьтъ. i

; С
лу

ч.
 з

аб
. 

См
ер

ти
.

Болото, Акимовская ул. |  i !
;| ! |

1 1

Домъ Л5 1 и 3 Ицковича. 4 4 17 8 25 1
|  1 ^ 3 ! —  !

» » 2 Барсуковой 3
4 1;

8 8 16 — 1 1 , -

» » 4 Шумилова . 4 з ! 8 12 20 — 1 1 —

> > 1 Галченинова 1 1 3
3 1

1

одннокихъ 2 l j

1 » » 0 Ганчиковон. 2 у : 9 15 21 1 5 1 1
» » 7 Иворскаго .

i
i  з 5 . 13 8 21 5 2 —  -

» » 8 Дмитргева . : 2 1 1 2 )
4 3 1i ll 1 — —

1:
i
i
II

одииокихъ
I

1 - 1
1

I
1 ;

Прим 'Ь ч a it i е. Посл еднюю графу о заболеваемости и смертности отъ холеры мнопе са
нитары прибавили отъ себя.

Такого рода свЬдФшй, какъ выше было сказано, санитарами было доставлено бол’Ьс чкмъ 
относительно 22 тыс. жителей г. Томска.



Приложете № 2.

Фора, по которой, по окончанш зппдшш, были собираемы студентами свВДшя въ домахъ,
Н а з в а ш е  у л и ц ы , 
№ д о м а , в ъ к о т о -  
р о м ъ  б ы л и  х о 

л е р н ы й  за б о л Ь и . 
1 н  фамил1Я д о м о -  
! владТ, [ьц а .

[ П о р аж ен н ы й
П о р а ж е н н ы й  д о м ъ  р а с п о -
д о м ъ  р а с п о -  л о ж е н ъ  п а
л о ж е н ъ  п о  Р ° “ в д м г

. c rfe , н а у в л о -y.inut ИЛИ н .ь  11Л1| п о д ъ  

ВО Д В О р Н . 1. у к л о н о м ъ  
1 п о ч в ы .

П л о щ а д ь  
п о д ъ  д о м о м ъ  

у д о б н а  д л я  
с т о к а  а т м о -  

с ф е р н ы х ъ  
о с а д к о в ъ  пли 

н-Ь тъ .

55 ~ о  *  2 3к  >. с *в «■
О ° ь -  И й
; a r i s а

*  Т  “  «В « g Н Й ^ 1(Н О
<-г> О <в ф ч Н д  KS Ч ct й

Д о м ъ
к а м е н н ы й ,

д е р е в я н н ы й
с т а р ы й ,

! н о в ы й .
j

Н икитинская
№ 43.

Каиитальнаго. 
Домъ находит
ся въ кварта- 
л'Ь между ули
цами: Солдат
ской и Твер- 

! ской.

1) Во дво- 
рй.

На ров- 
иомъ.

Не пред- 
ставляетъ 
удобетвъ 

для стока.

На двор'й 
имеется 
прудъ, 

образоваг,- 
нпйся 

всл'Ьдств1е 
загражде- 
в1я И гу - 

новки .К» 3.

Деревян
ный весь
ма старый

2) Во дво- 
рЪ.

> > » >

3) Во дво- 
p i .

> s> »

4) На ули- 
ц1.

» 3> Деревяи- 
ный ста

рый.

■

5) Во дво- 
p i .

> > >

Офицерская 
36 10. 

Дягилева.

I )  По ули- 
Ц'Ь.

На
роваомъ
м-Ьст-Ь.

Ровное 
низкое и 

весьма 
грязное 
мЬсто.

Деревян
ный ста

рый
одиоэтаж-

ный.

2 ) Но ули- 
Ц'Ь.

» » » Деревян
ный ста

рый
одноэтаж

ный.

В ъ  с к о л ь -  
к и х ъ  с а ж е -  

н я х ъ  о т ъ  д о 
м а  н а х о д ятс я  

п о м о й н а я  
я м а  и  о т х о 
ж е е  м Ъ с то .

О бщ ее к о л и ч е 
с т в о  ж и т е л е й  в ъ  

п о р а ж е н н о м ъ  
доы-Ь и за н я т а я  
х о з я и н а  и  ж и л ь - 

ц о в ъ .

С к о л ько  
в ъ  д о м *  был 

п о р а ж е н -  
н ы х ъ  х о л е 

р о ю  и в ъ  к а  
ко й  с р о к ъ .

1 0 - 1 2
саж.

7
Конопатчикъ.

1

3
С апожнике.

2

1 8 - 2 0
сажен.

6
2 взрослыхъ 
н 4 дЬтей. 
П лотвикъ .

1
(самъ хо- 

зяинъ).

28 - 8 0  
саж.

3 «
Домохозяева.

1

5 —7 саж. 7
Чернорабо'йе.

1

Помойной 
ямын1>тъ; 

отхожее 
мФсто въ 
6 сажен, 

общее для 
всйхъ 4 
домовъ.

10 челов. 
жеш цинъ 3 
м ужчннъ  4 
д'Ьтей 3 

муле чины 
плотники а 
женщины 
прачки.

1

14 челов. 
чернорабоч1е, 
по преимуще
ству женщи
ны солдатки.

1

гд4 были холерныя забшйвашя и самый характера доставленныхъ студентами свШ нш .
И м е н а  и  ф а м и л ш

П р и  М И ОРОЧ I I -  
с л е н н ы х ъ  з а б о -

I
О т к у д а  п о л ь 

з о в а л и с ь  в о д о й
К у б и ч е с к .

в м е с т и м о с т ь
К в а д р а т н а я П Р И М Ъ Ч А Ш Я .

п о р а ж е н  и ы х ъ д ф в а ш я х ъ  чрозт»
к а к о й  с р о к ъ  п о - в ъ  п о р а ж е н . п о м е щ е н !  ft но м Т .щ еш я и

х о л е р о ю  ( у м е р ш ie слТ. д е зи н ф е к ц ш ДОМ'Ь и н н л н -л н в ъ  к у б и ч ес к . к в а д р а т н а я п р и ч и н а  з а р а ж е -
п о д ч е р к и в а ю т с я ). п о я в л я л и с ь  п о 

вы л  з а б о л е в а й .
с ы р у ю  в о д у . м е т р  а х ъ . п л о щ а д ь  о к о н ъ . ш я .

Марья Носкова Дезиифекщя Изъ колодца Длин. 7.0 = 2 4 .  1 кв . м. НеизвЬетиа. Черезъ дворъ
(квартиранта гор- 27-го , посл'Ь возл'Ь дома; шир. 3.9 на 1 ч. 3.7S 'Или все. нротекаетъ
яичная заболела дезинфекцш колодецъ рас- выш. 2.1 кв. м. 4 о к и а = З-я Игуиовка.
27 ш ля) холера. заболФваш'й подоженъ воз- объемъ— 57.33 2.57 кв. на 1 Но Нечаев-

не было. лЬ И гуцовки ; печь 4.78 челов. 0.37 ской улиц'Ь
ВОДУ [Ш ЛИ = 5 2 .5 5 КВ. м. противъ дома

только ки пя - на 1 ч. 8.7 Капитальпаго
чепую. куб . м. находится 

торговая баня
Поруха; но

Лебедева 55 л. Черезъ три Изъ колодца; Д л и н . 6.2 Кв. п л о т , за словаиъквар-
забол. 31 ш л я , дня no c .it де- кипяченую . шир. 4.2 вычетомъ печи тирантовъ д.
ум. 1 ав. въ б. 

Ж елтовскаго.
зинфекцш. выш. 2 .0 = 6 .1 2  па 1 ч. Капитальпаго

объемъ 52.0 7 кв. и . 4  окна въ т'Ь дни,
Спиридонова

черезъ 3 дня 
заб. посл'Ь Ле-

объемъ печи 
6 .12  объемъ 
= 4 5 .8 8  яа 1 ч-

= 2 .5 7
на 1 ч .= 0 .8 2

когда моются 
въ C ant, вода 
въ Игуиовк'Ь

бедевой. 15.3 куб . я. течетъ совер
шенно мыль-

Фппкельштеинъ llo c . i t  дезин- Изъ колодца Длин. 5 .85 К в. площ. ная.
Ыатв'Ьй быль б. фекцш не но- ИИЛИ кипя- шир. 4 .53 26 .5  кв . ж.

около 4- авг. вторялись. чей у ю. выш. 2.3 и е ч ь = 1 .8 5  на
(холериной). объемъ 60.95 1 чегв. 4.1

объемъ печи 4 о к н а = 3 .3 3
3 .13 на 1 ч. на 1 челов.
9 .64 куб. м. 0 .553 кв. м.

Мокроусова Ольга Изъ Томи На 1 челов. На 1 челов.
(куха р ка ) бол'Ьла кипяченую . = 3 1 .0 8 12 .34 кв. м.

около тогоже 
времени, когда 

болЬлъ Финкель-

куб. м. 6 оконъ на 
челов. 1.83
ПЛОЩ. оконъ.

штейиъ.
(Холерина).

Саньковск1й Изъ Томи Иа 1 челов.
ГригорШ .

(холерина).
сырую. 7.99 куб. м.

Степанида Ива- Дезиифекц1и Изъ колодца На 1 челов. На 1 челов. Умершая весь 4 дома Дягиле-
нова 20 л. забо- небыло иро- 

изведсио.
возл’Ь деше

вой столовой.
10 куб . м. 3.7 кп. и. д е н ь  20 ш л я  

провела сьл а - 
r e p t ; вечеромъ

ва въ саиитар- 
номъ отношен i и 
весьма неудов-Л'Ьла въ ночь на 

21 ноля ум. черезъ щшдя домой летворительны;
пила квась и неболышя т'Ьс-
•Ьла огурцы. ныя пимЬщешя 

иабиты прач-
нами солдат-

Евфшпя ФадФова Дезинфекцш Изъ колодца На 1 челов. На 1 челов. кажи; дворъ
26 л. заб. 2  авг. была произ- возл-Ь дешевой 4 Куб. 51. 1.9 кв . м. грязны й ел у-

ведепа 2-го 
августа.

столовой. жашдй м’1;стомъ 
отбросовъ по- 

моевъ и  нечи-



Й йзйанШ  у.4йДы 
Л® ДоМА, в ъ  к о -  
$ о р о й ъ  б й л н  &о- 
яёЬ н ь тя  з а б б л Ь й  
ii ф а м и л  iff д о м о 

в л а д е л ь ц а .

Й о ^ а ж ^ й й й  
д о й ъ  р а с п о  
л о ж е н ъ  йо 
у л Й Ц ’Ь или 

во  д в о р е .

f io p d /R e H H ri 
Д о й ъ  р а с п о  
io jite ii'b  rid  

р о В н о м ъ  м ё  
Ьт-Ь; n d  укло
n i l  ИЛИ ПОД!

у к л о н о м ъ
п о ч в ы .

Й л о щ а д ь
ЙОДЪ ДОЗЙОЙ
у д о б н а  д л ! 
с т р к а  а т м о -  

е ф е р н ы х ъ  
о с а д к о в ъ  ил 

н Ь т ъ .

S p  8-51
ч  а ч  Й с

ь g  g  f c S  s
>rC л  ф ,й

s  в  S--S «  *
к  а з  % g ?

' Д о м ъ  
к а з е н н ы й ,  

*1 д е р е в я н н и Г  
I с т а р ы й , 

н о в ы й .
i

В ъ  с к о л ь -  
к и х ъ  с а ж е -

НЛХЪ ОТЪ до
, ; r ia  н а х о д я т с я  

п о м о й н а я  
я м а  и о т х о 

ж е е  м 'Ь сто .

О б щ ее  к о л и ч е 
с тв о  ж и т е л е й  в ъ  

поргЫ сенно^ъ  
д о  r ib  л зй н я т1 я  
хозяин :!, И ж и л ь 

ц ов!..

С к о л ькб  
!въ д о м Ь  было* 
! п о р а ж е п -  
1 йъйсъ &oife- 
р'ою й Йъ кй- 

! к о н  с р б к ъ ;
1

Офицерская 
№ 10. 

Дягилева.

3 ) По дво-
Р 'Ь .

1

На
ровномъ
мЬстЬ.

Ровное 
низкое и 

весьма 
грязное 
м'Ьсто.

» Деревян
ный ста

рый
одноэтаж

ный.

!

j Отхожее 
М'Ьсто въ 

12 сан{.

8 челов. 
женщ ивъ 6 
дЬтей 2 

прачки.

.................
1

4) но дво- 
Р'Ь.

» » » Деревяный
старый.

Отхожее 
мЬсто со* 
держится 

въ
норядкЬ.

11 челов. 
жешцннъ 0 
м ужчинъ  5

1
почтено*

телеграф.
чиновнакъ,

Петровская 
j 31. 
Севастьянова.

На . 
дворЬ.

На
уклонЬ.

Передъ 
домомъ и 
съ справой 

стороны 
низкое 
м'Ьсто 

грязь не 
иросы- 
хаетъ.

■

Деревян
ный ста

рый.

НЬтъ 6 челов. 
хозяинъ зани
мается ирнго- 

товлешемъ 
дратвы. 
Ж ильцы 

Bepflopadonie 
домой прихо
дить только 

ночевать.

4

П етровская 
Ж  39. 

Дмитриевой.

На
улнцЬ.

На
ровномъ.

1

Удобна. НЬтъ. Деревян
ный

НОВЫЙ.

Помойная 
яма вт, 6 
саж. отхо- 

жато мЬста 
И'Ьтъ.

б челов. 
хозяинъ ломо

вой извозчикъ, 
жильцы (4) 
рабоч1е па 
кирпичномъ 

заводЬ.

3

j

М агистрат
ская во дворЬ : 

Европейской 
Гостиияицы. j

Во
двор-Ь.

На скагЬ  
такъ, что 

одна
стЬиа въ j 

земл'Ь.

Удобна.

1
1

Н11ТЪ. Старый де
ревянный;

внизу
кладовая

вверху
нрачеш-

ная.

Помойная 
яма въ 5 *  

саженяхь, 
а отхожее 

м'Ьсто 
внизу ВО 

двор-Ь въ 
7 саж.

6 челов. | 

трачкм въ яра-' 
ченшой. !

1

i

1

Миллшниая 
J6 92. 

Бродникова.

}

1) во дво- 
pb.

На
ровномъ.

Неудобна.; 
М'Ьсто за- 
тонляется | 
при весен- ; 
немъ раз- 
лив-ЬТоми 1 

1

НЬтъ.
1

Деревян
ный

старый.

4 1

1
j И м е н а  и фам илии

П р и  М Н О ГО Ч Н -
с л е н н ы х ъ  з а б о - О т к у д а  п о л ь 

з о в а л и с ь  ВОДОЙ 

в ъ  п о р а ж е н . 
д о м Ь  II п и л и -л и  

с ы р у ю  в о д у .

К у б и ч е с к . 

в м е с т и м о с т ь  
п о м е щ е н ы ! 

в ъ  к у б и ч е с к . 
м е т р а х ъ .

К в а д р а т н а я П Р И М Ъ Ч А Ш Я .

j п о р а ж е н н ы х ! , 

х о л е р о ю  (у м е р п н е  
п о д ч е р к и в а ю т с я ) .

л Ь в а н 1'я х ъ  ч р е з ъ  
к а к о й  с р о к ъ  п о 
с л е  д е зи н ф е к ц ш  
п о я в л я л и с ь  I IO -  
в ь т я  з а б о л Ь в а н .

п л о щ а д ь  
пом Ь щ ен ]‘я  н  

к в а д р а т н а я  
п л о щ а д ь  о к о н ъ .

П р е д п о л а г а е м а я  
п р и ч и н а  з а р а ж е -  

т я .

Марья ОЬдакъ 
15 августа (хо

лерина).

Дезннфенкцш
небыло

произведено.

Изъ колодца 
возл'Ь дешевой 

столовой.

На 1 челов. 
12 куб. и.

Ha 1 челов. 
5 .0  кв . м.

стотъ; въ по- 
мйщещяхъ, гдЪ 
стираютъ воз- 
духъ весьма 
испорченъ.

Авениръ Цв'Ьт- 
ы и и к  i й 4  августа 

(холериной).

Дезиифекц!я 
произведена 

4  авг.

Изъ колодца 
возлЬ дешо- 

ной столовой.

б куб . м.

бедоръ Рубцовъ 
заб. 9 авг. (холера) 
Андрей Кармановъ 

забол. 14 авг.
(холерина). 

Григорий Дапи-

Черезъ 8 
дней.

Изъ ключа 
пили.сы рую  

воду.

На 1 челов. 
7 .8  куб. м.

На 1 челов. 
3 .8  кв. м.

бедоръ Руб
цовъ былъ 

землекопомъ 
на базарной 

площади, гдЬ 
и заболЬлъ.

ловъ 70 л . заб.
14, ум. въ бол. 
Ж елтовскаго 24 

августа.
Наталья Севастья-

нова 19 л. заб. 
28  авг. ум. 24 
вт, б. Ж елтовск.

Евдок1я Дмитреева Черезъ день. Изъ колодца; На 1 челов. 
8  куб . м.

На 1 челов. 
3 .2  кв. м.

Е вд о тя  Дмит-
39 л. заб. 5 авг. 

ум. 7.
Иванъ Александ-

сырой воды 
не пили.

p iee a \ захвора
ла вечеромъ, 

пришедши изъ 
торговой бани.

! ровь 39 л. заб. 8 
ум. 13.

Авдотья Александ
рова 57 л. заб. 7 

ум. 10.

Марья Васильева 
! Бабкова 52 л.

ПослЬ дезин- 
29  ноля заб. 

не было.

Съ Томи. На 1 челов. 
17 .96 куб. м.

На 1 челов. 
9 .8  кв. м.

Помещеше от
личается с и л ь - ! 

но пагр ’Ьтымъ j 

тяжелымъ и i 

спертымъ в о з -1 

духомъ. !

; заб. 29 , ум. 29.

j ■ *

;
Поликарпъ К у з - ПослЬ С ь Томи. Длина 4 .9 На 1 челов. Пилъ сырую На у частк ’Ь

|нецовъ, кожевникъ 
30 л. заб. 26 поля 

ум. 27.

дезинфекцш 
заболЬванш 

не было.

ширина 3.5 
вышина 3.0 
= 4 8 . 4  куб. 
и на 1 чел. 
12.1 куб . м.

4 .2  кв. м. воду и пе за
долго до забо- 

л'Ьвашя 
пьянствовалъ.

подъ №  92 
построено 7 
отдЬльнихъ 

не болынихъ 
домовъ, зави-



j П о р а ж е н н ы й  i
Н а з в а ш е  у л и ц ы , П о р а ж е н н ы й  д о м ъ  р а с п о - 1

д о м а ,  в ъ  к о -  д 0МЪ р а с п о  ' ~ ....... "
т о р о м ъ  б ы л и  х о -  „ „- . л о ж е п ъ  но
л е р н ы я  за б о я * » .
и ф ам илий  д о м о -  Ул и ц Ь  или 

в л а д е л ь ц а .  | в 0  д в о р * .

П л о щ а д ь  | S  цч %  g  я  J  
п о д ъ  д о м о м ъ ' £  g< 2  а  5  ~  

“ ?  I у д о б н а  д л я  : й  ^  о  5  в
РОВНОМЪ М * -  j  cL*  , v . n u  i »  , СТо к а  а т м о -  ! к  о - »  ®

—л „  о с а д к о в ъ  или
УКЛОНОМ!, Л х

п о ч и й . н м ь '
д  Я « «|1  О Й Ф Н й ЧИ ЧЧй

„  I Б ъ  с к о л ь -
Д ° м ъ  | к [[х ъ  с а ж е 

к а м е н н ы й , Iни хт, о т ъ  до 
д е р е в я ш ш й ,1 м а  н а х о д я т  

с т а р ы й ,  !ся  п о м о й н а я  
н о в ы й .’ я м а  и о т х о 

ж е е  м 'Ь сто .

Мил-Нонная 
№ 92. 

Вродникова.

Ерепевекая. 
Вараксина 

№  11.

2 ) На ули-
Д'Ь.

I во дво
Р*.

4) Во_ дво- 
p i .

Но улицЬ.

Филевская 
№ 38. 

Григорьева.

1) Но ули -
nii.

На
Р О В Н О М !.

и вода вч 
подполь- 

иомъ про
странств ! 
держится 

м'Ьеяца 
ио 2.

На ровномч, 
M ic ro , гд ’Ь 
визме иное, 
разливовъ, 
при ченъ 
долгое вре 
ПОСЛ'Ь дож 
сзади ули

расиолозве 
постоя ПВО, 
затопляем 
вода дерне 

мя. Улица, 
ден вода за 
ц н  и около

На
ровном!.

2 ) Во дво-
! Р*.

Весной за
ливается. 

Вода заста
ивается, 

что ве д е н  
къ образов, 
трудп. про
сыхающего 

болота.

пъ домъ, 
во время 

ое водой; 
ится очень 

грязная; 
станвается 
дворовъ.

Деревян
ный.

старый.

Деревян
ный.

старый.

Деревяп- 
ный, но

вый.

Старый,
деревяп-

иый.

Двухэтаж - 
иый дере

вянный. 
Въ нижнем.

зтаэкф.

13 ч.
2 дътей.

Отхож. M i 
c ro  въ 13 с, 
помойн.яма 
въ 20 еаж.

I I  омойпой 
ямы и от- 
хожагом'Ь- 
ста н'Ьтъ.

Отхожее 
M icro  при 

домЬ.

Въ J Отхожее 
ворхпемъ мЬсто пъ 
ятазкЬ. j  6 сазк.

3
Извощикъ.

14. 6 ч. д-Ьтей.
1) хозяевъ В а 

раксины х!
мужъ, жена и 
ребец. 11 м'Ьс.
2 ) П етровым, 
и ж . 8 )Н у ти н - 

девы,б'Ьдп. сем.
пересел., не

давно нриб.изъ 
Pocciu, м., зк. 
и  3  д'Ьтей. 
старш. 10 л.
4 ) Дебииы, м., 
зк. и ребенокъ.
5 ) М и хаи л ! 

Рябкииъ.

11

в
двое д'Ьтей.

1

14

1»

О

1

2

и т . д.

И м е н а  и ф а м н л ш  

п о р а ж е н н ы х ъ  

х о л е р о ю  (у м е р и н е  

п о д ч е р к и в а ю т с я ) .

4 ав. Пушкарева 
j Христинья 45 л. 
,заб.4 авг. ум .б авг. 
бавг.Н икиф .П уш -
каревъ (холера).

5 ав. Авдотья П уш 
карева (холерина) 
4 ав. Ив. Вирюковъ.
Mapia Мушкалова 

29 л'Ьтъ. 8  ав.

Mapia Заболотова 
54 л-Ьтъ. 12 авг.

П р и  м н о г о ч и -  
с л е н н ы х ъ  з а б о -  
л * в а н 1 я х ъ  ч р е з ъ  
к а к о й  с р о к ъ  п о 
е л *  д е зи н ф е к ц ш  
п о я в л я л и с ь  н о 
в ы й  з а б о л е в а й .

О т к у д а  п о л ь 
з о в а л и с ь  в о д о й  

в ъ  п о р а ж е н , 
д о м *  и н и л и -л и  

с ы р у ю  в о д у .

К у б и ч ес к . 
в м е с т и м о с т ь  
и о м * щ е ш й  

в ъ  к у б и ч ес к . 
м е т р а х ъ .

К в а д р а т н а я  
п л о щ а д ь  

п о м * щ е ш я  и 
к в а д р а т н а я  

п л о щ а д ь  о к о н ъ .

П Р И М * Ь Ч А Н 1 Е .

П р е д п о л а г а е м а я  
п р и ч и н а  з а р а ж е -  

ш я .

Дезинфешця 
посл'Ь носл'Ьд- 
няго забол'Ь- 

nauia.

Посл'Ь дезик- 
фекщи заболЬ- 
вашй вебыло.

ПослЬ дезин- 
фекцщзабол'Ь- 
вангй не было.

Съ Дальняго 
ключа ки п я 

ченую.

На 1 челов. 
13 куб. м.

Съ Томи воду 
нилъ кипяче

ную.

Съ Томи к и 
пяченую.

На 1 челов'Ьиа 
11— 8 куб . м.

На 1 челов. 
21 ,7  куб . и.

На 1 челов. 
4 .7  кв . м.

площадь окон'! 
8 .4  на 1 дел. 

0 .64  кв. м.

На 1 человЬка 
5,5 кв. площ.

На 1 челов. 
9 ,2  кв. метр.

П ричину 
зараженЬг 

указать 
не могутъ.

Ъла зелень.

На причину 
заражешя у ка 
зать немогутъ.

маемыхъ гл . об- 
разомъ колсев- 
никрм н и са- 
позквиками ва 
всЬ эти 7 до- 
мовъ находится 

2 отхожихъ 
м'Ьста и одна 

помойная яма, 
дворъ содер
ж и тся  грязно.

Яковъ Дебинъзаб. 
30 поля, ум. въ б.

Ж елт. 2 авг. 
Матрена Дебина 80 
шля польз, въ б. 
Ж елт. Анна В а 
раксина 25  л. (30  
ноля, (холера). 

Путипцевъ и 
Путиндева 31 кол. 
Ив. Бараке. 14 ав. 
Н иколай Гаври- 

ловъ 14 авг. 
Мах. Рябкииъ (?). 
Ив. Путшщевъ (?). 
Пелагея Петрова 

(бол. дизентер1ей).

Дезинфекщя 
производилась 

4  раза.

[Елена Большапина Дезинфекщя 
| 20 л. заб. 25 , 26.

ум. 26.

I

[Елена Аверьянова. Дезинфекция 
| ~  на 2 -й день.

Олимшада Шепели- 
иа 45 л .з. 2 7 ш ля.

Осипова Прасковья 
заб. 4  авг.

Изъ Томи.

Изъ Томи.

Объемъ всего 
j  n o M i m e H i f l  
! 37 .15 куб. м. 

на 1 челов. 
2 .65  ( !) .

I

11.01 куб. м.

!

На 1 челов. 
25 .84 .

На 1 челов. 
4 .49  кв. площ.

На 1 челов. 
7.3.

Причина 
заражен1я пе- 

взв'Ьства.

вдругъ поносъ, 
рвота и судо
роги и  черезъ 

8 ч. смерть. 
Ночью передъ 

заб. пила не от- 
вареную воду.

Дебина, польз, 
отъ холеры въ б. 
Ж ел т, была вы
писана оттуда 

не совсЬмъ вызд. 
во время осмотра 
она била еще не 
вполнЬ оправив
шейся и находи
лась съ бол. ре- 
бенк. безъ всяк.

Аверьянова ухазкивала за бра- 
томъ ( $  48 Филев. ул. заб. 25 
ум. 26 ) потомъ съгоря пила водку 
(перцовку) и 26  заб. холерой.

Ш епелина и заб. ночью ва 27 
неизв'Ьетно отчего.

Осипова посл'Ь смерти Шепели- 
пой и Аверьяновой сильно ис
пугалась и ничего не Ьла.

У Волыпаниной 
была c h o le ra  

f i i lm in a n s :

средствъ, 
Петровъ за яе- 
им'Ьшемъ мъста 
въ б. Ж елт, былъ 
ном'Ьщеиъ въ д 
Некрасова № 76 
по М ш т о н . ул.

11.38.

и. т . д.
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ОТЧЕТЪ
О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

во ВРЕМЯ

Г О Д И Ч Н О Й  К О М А Н Д И Р О В К И
ВЪ Е В Р О П Е Й С К У Ю  Р 0 СС 1Ю И З А Г Р А Н И Ц У  

въ 1892— 93 акад. году.

Профессора Ими е р а  т о р с к  а г о  Томскаго университета

Н . © .  К А Щ Е Н К О .

Возбуждая ходатайство о годичной командировка, я  имЕлъ въ виду 
главнымъ образомъ слЕдуюпЦя цЕли: 1) осмотрЕть мало мнЕ извЕстные 
pyccKie зоологичесше музеи, чтобы составить себЕ общее представлеще объ 
ихъ состоя Hi и въ Росши; 2) осжотрЕть тЕ изъ выдающихся заграничныхъ 
музеевъ, которые еще не были оемотрЕны мной при моихъ нрежнихъ поЕзд- 
кахъ, съ цЕлью почерпнуть что-нибудь новое въ отногаенш способовъ кон- 
сервировки и вообще постановки музейнаго дЕла; 3) произвесть на Н еапо
литанской зоологической станцш снещальныя изслЕдовашя по нЕкоторымъ 
интересовавшимъ меня вопросамъ относительно р а зв и т а  акуловыхъ; 4 )  при
готовить тамъ-же на свЕжемъ мятер1алЕ сравнительно-анатомичеш е препа
раты, необходимые для преподавали, но почти совершенно отсутствовавппе 
въ нашемъ музеЕ; 5) собрать лично, добыть посредствомъ обмЕна или дру
гими способами та itia ф аунистичеш я коллекцш , которыя могли-бы быть 
полезны для сравнешя при обработкЕ мЕстныхъ, сибирскихъ объектовъ;
6) выбрать, по возможности лично, и купить для нашего музея тЕ изъ 
зоологическихь объектовъ, которые у насъ не имЕлись и не могли быть 
добыты другимъ путемъ, а между тЕмъ считались мной необходимыми для 
преподаваш я, и, наконецъ, 7) возбудить среди зоологовъ, путемъ личныхъ 
съ ними сношенш, интересъ къ  Томскому университету и вызвать въ нихъ 
готовность оказать ему поддержку научнымъ матер1аломъ, обработкой его 
коллекцш, или въ какихъ либо другихъ отношешяхъ. В ъ случаЕ, если бы 
время позволило, я  инЕлъ въ виду обратить такж е внимаше на приклад- 
ныл отрасли зоологш.
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Больш ая часть этихъ задачъ была мной въ действительности выполнена; 
некоторыя-же остались выполненными не во всемъ своемъ объеме. Т а к ъ , 
напр., мне не удалось осмотреть все иностранные музеи, которые я  перво
начально намеревался посетить. Последнее, надеюсь, не будете поставлено 
мне въ вину, въ виду съ одной стороны слишкомъ обширной программы, 
съ другой— неблагопрзятныхъ внешнихъ условШ, при которыхъ мне при
ходилось совершить свое нутеш есш е. Въ этомъ носледнемъ отношенш 
следуетъ упомянуть во первыхъ о томъ, что для своей поездки я не распо- 
лагалъ  никакими особыми- средствами, кроме обычно нолучаемаго мной по 
должности профессора содержали и весьма незначительныхъ собственныхъ 
сбережешй; во вторыхъ, не мало стесняла меня совпавшая къ несчастью 
со временемъ моего п у т е т ес ш я  холера, — стесняла, правда, не сама по себе, 
но сопровождающими ее нротивухолерными мерами, крайне неудобными для 
путешественниковъ. Наконецъ, некоторыя неблагопр!ятныя семейныя обстоя
тельства, съ своей стороны, оказали отчасти тормозящее в .ш м е  на равно
мерное вынолнеше всехъ частей моего плана.

П осле нродолжительныхъ колебашй относительно распределеш я заклю
ч аю щ аяся  въ этомъ отчете довольно разнообразнаго матер1ала, я  решился 
остановиться на хронологическомъ порядке изложешя, не потому чтобы 
я считалъ его вообще самымъ лучшимъ, но въ виду его бблынаго удобства 
въ данномъ спец1альномъ случае. К акъ видно будетъ далее, ббльшую часть 
этого отчета занимаюгь заметки о музелхъ и некоторыхъ другихъ зоологи- 
ческихъ учрежден1яхъ. Само собою разумеется, что я не имею ни малей- 
шихъ притязаяifi считать эти заметки точными и подробными онисашями. 
Такаго рода сведеш я относительно л ю б а я  изъ музеевъ могутъ быть даны 
только лицами, работавшими въ немъ въ течеши многихъ летъ . Я -ж е имелъ 
въ виду лишь передать общее внечатлеше, какое на меня нроизводилъ тотъ 
или другой муз°й. Содерж ите техъ  изъ моихъ трудовъ, сделанныхъ во 
время командировки, которые уже напечатаны или отосланы въ редакцш 
научныхъ издаш й для нап ечататя , не вэшло въ этогь отчетъ, во избеж а- 
Hie излишнихъ повторена. Въ различныхъ местахъ отчета помещены лишь 
ссылки на эти статьи. Помимо этого, не вошло также въ отчетъ значитель
ное количество такихъ еще не онубликованныхъ наблюденш, разработка ко
торыхъ требуетъ продолж ительная труда. Я  не счелъ возможнымъ откла
дывать появлете  отчета до окончи шя всехъ доследований, связанныхъ съ 
моей командировкой, темъ более что разработка спец1альныхъ научныхъ 
вопросовъ удобнее можетъ быть производима на страницахъ спец1альныхъ 
журналовъ.
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П о пути изъ Томска, л'Ьтомъ 1892  года, я осмотр'Ьлъ музеи Тоболь- 
екШ и ТюменекШ, весьма ивтересовавппе меня, какъ образцы сибирскихъ 
музеевъ, пресл'Ьдующихъ весьма симпатичную цель собирамя и изучешя 
местныхъ произведенш. Само собою разумеется, что это музеи не епец1аль- 
но зоологичесше: они содержатъ вей вообще естественныя произведешя из
вестной местности, а иногда, сверхъ того, и предметы промышленности. Въ 
Тобольскомъ музее я нашелъ значительное число чучелъ, особенно птицъ. 
П оследш я приготовлены хорошо, что относительно млекопитающихъ не всегда 
можно сказать. Это, внрочемъ и неудивительно, такъ-какъ  известно, что 
приготовлеше хорошихъ чучелъ млекопитающихъ требуетъ особеннаго искус
ства. М нопя чучела изображаютъ животныхъ въ живописныхъ положешяхъ. 
И зъ птицъ меня заинтересовали два чучела молодыхъ пугачей (Bilbo m ax i
m us) въ пуховомъ онеренш, т а к ъ -к а к ъ  чучела птицъ этого возраста вообще 
приготовляются не легко. И зъ  крупныхъ млекопитающихъ я заметилъ мед
ведя съ медвеженкомъ, двухъ волковъ, россомаху, рысь, севернаго оленя 
съ олененкомъ и друг. Коллекц1я птичьихъ гнездъ и яицъ помещается въ 
одной восьмигранной витрине. Н азваш й и указанШ местонахождешя при 
яйцахъ не им еется, но, вероятно, эти сведеш я означены въ каталоге, потому 
что на яйцахъ имеются нумера. К ъ сож аленш , яйца отъ света не защищены, 
всл едсш е чего некоторый уже порядочно выцвели (недостатокъ общ1Й, какъ  
видно будетъ далее, многимь музеямъ). Здесь-же находится несколько ящи- 
ковъ съ местными насекомыми (безъ онределенш), собранными, какъ видно 
изъ надписи, г. Малеевымъ. Спиртовыхъ препаратовъ въ музее я  не заме
тилъ. Ископаемыхъ костей находится довольно много и въ томъ числе почти 
полный скелетъ исконаемаго быка.

ТюменекШ музей, о которомъ я только-что уномянулъ, помещается въ мест- 
номъ реальномъ училищ е и состоитъ изъ двухъ частей или, если угодно, изъ 
двухъ отдельныхъ музеевъ: учебнаго музея реальнаго училища (естественно- 
историчесюй кабмнетъ) и собственнаго музея Ивана Яковлевича Словцова 
(директора этого училища). Первый музей не представляетъ особеннаго инте
реса, Онъ заключаете разнообразные предметы по естественной исторш, не
обходимые для пренодавашя, между прочимъ небольшую коллекцию круп
ныхъ и красивнхъ морскихъ раковинъ (не онреде.ш ш ыхъ), чучело обезьяны 
(Масасиз), нисколько понугаевъ, крокодила и т. п. Гораздо более интереса 
нредставилъ для меня музей И. Я . Словцова, собранный имъ самимъ и 
заключающей многочисленные объекты мЬстнаго происхождешя по вс/Ьмъ 
отраслямъ естествознашя. Особенно много находится здесь птичьихъ шкурокъ 
и чучелъ, которыя но большей части сделаны хорошо и нередко поставле
ны въ живопиенцдъ нозахъ. Ч учела млекопитающихъ далеко не такъ  хо
роши. Между последними имеются: лось, песецъ, несколько выдръ и сабо-
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лей, летяги, белки, волкъ, каменный козелъ, тюлень, черепъ моржа и пр. 
Одинъ шкафъ занятъ спиртовыми препаратами местныхъ рыбъ, амфибШ и 
рептилш . Чучела рыбъ находятся въ небольшомъ числе, но недурны. Кол- 
лекщ я гнездъ и яицъ помещается въ трехъ витринахъ (не защищенныхъ 
отъ света). Здесь находится также масса исконаемыхъ костей и въ томъ 
числе одинъ черепъ мамонта, хотя нонидимому онъ составленъ изъ отдель- 
ныхъ костей. Въ зтомъ-же музее собрано большое количество сухихъ растешй 
и минераловъ. Самого Ивана Яковлевича л , къ  величайшему сож алей!», 
не засталъ въ Тюмени. Благодаря этому, отъ вниман1я моего, по всей 
вероятности, ускользнуло много интересныхъ объектовъ изъ числа находя
щихся въ музее. Т акъ , я слышалъ о находящемся здесь прекрасномъ, со
вершенно целомъ черепе молодаго мамонта, котораго однако мне не удалось 
найти. В ъ квартире Ивана Яковлевича я виделъ содержимаго въ неволе 
живаго соболя и замечательный столъ съ каменной доской, заключающей 
въ  себе большое количество исконаемыхъ иглокожихъ, скелеты которыхъ от
четливо видны на ея полированной поверхности.

Д а л ее  по пути я остановился на несколько дней въ Казани для осмо
тра зоологическаго и сравнительно-анатомическаго кабинетовъ университета. 
ЗоологическШ музей, находящшся въ заведываш и проф. Н . М. Мельникова, 
помещается въ четырехъ большихъ комнатахъ и, кроме того, при музее 
имеется особый профессорш и кабинетъ (въ одну комнату). К ъ величайшему 
с о ж а л е н т , Николая Михайловича я не нашелъ въ Казани. Темъ не менее, 
я  имелъ возможность подробно ознакомиться съ музеемъ, благодаря любезности 
консерватора, Михаила Дмитр1евича Рузскаго, взявшаго на себя трудъ весьма 
обстоятельно ознакомить меня съ его содержимымъ. Въ общемъ, учреждеше 
производитъ впечатлен 1е довольно богатаго провинфальнаго университетскаго 
музея. П ри формировке его имелись въ виду, повидимому, преимущественно 
неносредственныя задачи преподавашя, такъ -какъ  здесь мало имеется местнаго 
матер)ала, а также вообще дублетовъ. Въ последнее время, однако, собираше и 
местнаго матер!ала (преимущественно птиць) производится довольно энергично, 
как ъ  видно изъ запасовъ этого рода препаратовъ, показанныхъ мнь г. Руз- 
скимъ. Иноземными формами музей обс^авленъ довольно полно, а по некото- 
рымъ отделамъ даже роскошно. Также имеется въ значительномь количе
стве матер1алъ изъ нрикасшйскихъ местностей (особенно по рыбамъ и пре
смыкающимся). Обращаясь къ подробностям^ нужно заметить, что изъ млеко- 
питающихъ музей особенно богатъ хищными, грызунами, неполнозубыми и 
обезьянами. Между прочимъ, здесь имеется цельный спиртовый ирепаратъ 
шимпанзе (T roglodytes n ig er). Старыя чучела млекопитающихъ не всегда хо
рошо приготовлены и сохранены; но есть значительное чцсло новыхъ пре- 
красныхъ чучелъ, работы недавно (въ 18 9 0  г.) поступившаго препаратора
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(госп. Белькевича). Особенно обращ аетъ на себя внимаше живописная груп
па, изображающая борьбу лося съ волками; также хороши чучела тигра, вер
блюда (двугорбаго) и некоторы хъ друг. Но гораздо болЬе богатъ музей 
птицами, среди которыхъ обращ аетъ на себя невольное внимаше большое 
количество красивыхъ экзотическихъ формъ, каковы, напр., колибри, туканы, 
носороги, райсю я птицы и т. п. И зъ ценныхъ или показныхъ экземпля- 
ровъ птицъ я заметилъ следующихъ: M enura superba, Parad isea  apoda, P a - 
rad . rub ra , фазанъ-аргусъ, африканский страусъ, эму, казуаръ, киви и мно- 
ria  друп я . Коллекщя птичьихъ гн1>здъ и яицъ не велика (две  витрины) и 
находится не въ блестящемъ состоянш. Коллекцш пресмыкающихся и рыбъ 
довольно полны и, что особенно важно, первая изъ нихъ находится въ об- 
разцовомъ порядка. П о словамъ М ихаила Дмитр1евича, музей ныне приво
дится въ порядокъ и постепенно весь будетъ приведенъ въ такое-же состоя- 
Hie. Между прочимъ, я здесь зам етилъ чучело H a tte r ia , н'Ьсколькихъ вара- 
новъ, аллигаторовъ, крокодиловъ, Typhlops и пр. й з ъ  числа рыбъ для меня 
были очень интересны два вида лопатоноса (Scaphirhynchus) изъ Аму-Дарьи, 
оба въ значительномъ числе экземпляровъ. Между рыбами имеется также значи
тельное число морскихъ, преимущественно иноземныхъ формъ, особено акуло- 
выхъ и сростночелюстныхъ. Я  заметилъ, напр., C archarias, молотъ-рыбу, 
O rtliagoriscus, Diodon, T e trodon , O stracion и другихъ характерныхъ пред
ставителей этихъ груипъ. Т акж е много осетровыхъ. В се крупныя рыбы при
готовлены въ виде чучелъ; остальпыя, по обы кновент, хранятся въ спирту. 
Въ музее имеются также въ небольшомъ числе анатомичеш е препараты 
позвоночныхъ, преимущественно скелеты. Коллекщи безпозвоночныхъ не осо
бенно богаты. Моллюски представлены преимущественно спиртовыми экзем
плярами. Раковинъ морскихъ мало (по большей части крупный формы) и 
oirfe не всегда определены; наземныхъ и пресноводныхъ раковинъ еще меньше. 
НасЬкомыя (cyxia) помещаются въ двухъ витринахъ и несколыш хъ висячихъ 
ящ икахъ. Внрочемъ, не все насекомыя выставлены. Здесь я также заметилъ 
значительное количество экзотическихъ формъ (изъ показныхъ экземпляровъ: 
D inastes hercules, A gripp ina  s tr ix  и мног. друг.). Есть также спиртовые 
препараты насекомыхъ (B acillus, P hy llium  и друг.) и небольш1я спещальныя 
коллекции для демонстрац1и мимикрш. Иглокожля и кишечнополостныя 
сохраняются преимущественно въ виде спиртовыхъ препаратовъ. Внрочемъ, 
коллекщя сухихъ полипняковъ и губокъ довольно обширна и заключаетъ 
много крунныхъ и красивыхъ экземпляровъ. П ри музе имеется еще особая 
зоологическая лаборатор1я, въ которой помещается небольшой акварШ  и 
необходимый для научной работы и для преподавашя принадлежности 
(кабинетская библготекя, все Лейкартовскля зоологическ!я таблицы, несколько 
микросконовъ и т. и.).



б Извистш ИМПЕРАТОРСКАГО ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Сравнительно-анатомический кабинетъ, заведуемый проф. Михаиломъ Ми- 
хайловичемъ Усовымъ, былъ мне очень любезно показанъ имъ самимъ. Въ 
этомъ кабинете такж е имеются все Лейкартовсьля таблицы, нисколько мик- 
роскоповъ, обширный террарш , аквар!й и нисколько разнообразныхь при- 
боровъ для микрофотографш, приготовленвыхъ въ К азани по личнымъ ука- 
заш ямъ М ихаила Михайловича. Д ва изъ нихъ отличаются колоссальными 
размерами. М не было также показано большое число негативовъ и позити- 
тивовъ съ микроскопическихъ препаратовъ, а некоторые позитивы были даже 
весьма любезно подарены. Зд'Ьсь-же былъ мне показанъ въ действы  особый 
проекцшнный приборе, также приготовленный въ Казани но указаш ямъ 
М. М. Сравнительно-анатомичешй музей, помещающейся отдельно отъ ка 
бинета, не особенно богатъ препаратами, что и не удивительно, такъ-какъ  
разделен1е музеевъ зоологическаго и сравнительно-анатомическаго произошло 
въ Казани лишь очень .недавно (каж ется, около 18S0 г.) .И зъ старыхъ пре
наратовъ, поступившихъ сюда при разделены  музеевъ, я вид’Ьлъ коллек.ц1ю 
препаратовъ сердца и кровеносныхъ сосудовъ нозвоночныхъ (преимущественно 
млекопитающихъ), нисколько скелетовъ, черепъ мамонта и т. п. Новые пре
параты, приготовленные въ самой лабораторы, относятся преимущественно 
къ  анатомш безпозвоночныхъ и по большей части отличаются замечательно 
тонкой отделкой и изяществомъ. Отдельный составныя части этихъ нреиа- 
ратовъ фиксированы на стекляной пластинке въ большинстве случаевъ по 
средствомъ фотоксилина. Х отя, какъ уже сказано, общее число препаратовъ 
въ этомъ музее не особенно велико (они занимают!,, однако, около двенадцати 
гокафовь), тЬмъ не менее при бедности иодобнаго рода препаратами другихъ 
нашихъ университетекихъ музеевъ (какъ будстъ видно изъ ихъ дальнейшаго 
описаш я), К азанскы  сравннтелыю-анатомнческы музей нужно признать 
однимъ изъ самыхъ богатыхъ. Что-же касается собственно препаратовъ по 
анатомш безпозвоночныхъ, то ему несомненно должно быть отдано первое 
место.

Изъ Казани я отправился въ Москву, где мпе пришлось пробыть около 
двухъ месяцевъ. Одинъ осмотръ различных!, ннтересовавшихъ меня учреж
дены  занялъ около месяца. Затемъ начались известные московскле съезды: 
сначала антропологически! и зоологический международные конгрессы, а по- 
томъ акклиматизацюнный съездъ, присутствовать на которыхъ казалось мне 
небезполезнымъ. Изъ числа различных!, московскихъ учреж дены но чистой 
и прикладной зоологы мной осмотрены: зоологически и сравнительно-ана- 
томичесгпй музеи университета, зоологическш кабинет!, Петровской А каде
м ы , зоологическое и сельскохозяйственное отделен!я Политехническаго му
зея, зоологическая выставка при международномъ конгрессе, М осковски зо
ологический садъ и пасека Общества Акклиматизацш . Ббльшая часть зтихъ
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учрежденШ заклю чаю тъ такъ  много интересного матер1ала, что ихъ прихо
дилось посещать по несколько разъ. Здесь я ограничусь немногими словами 
относительно всЬхъ этихъ учрежден™.

Зоологичеш й музей Московскаго университета занимаетъ помфщеше 
хотя вообще очень обширное, но совершенно недостаточное при нын’Ьшнемъ 
составе коллекц™ музея. Почти все его пространство занято однимъ 
громаднымъ. заломъ, проходящимъ черезъ два этажа (т. е. устроеннымъ въ 
два света). Залъ эготъ по своимъ разм ерам ! гораздо более похожъ на ма- 
неж ъ,'ч 'Ьмъ на помещеше музея; гЬмъ не менее, онъ совершенно загромож- 
денъ большими и малыми шкафами, витринами и открыто стоящими препа
ратами. Кроме большаго зала, при музе* имеется еще по д ве  комнаты 
вверху и внизу, служ атся для работъ. Х отя большой залъ, кякъ сказано, 
занимаетъ въ  вышину оба этажа, однако въ боковыхъ частяхъ его втораго 
этажа (втораго света) устроены широю’я хоры, на которыхъ также помеща
ются коллекцш. Н асколько великъ главный залъ музея, можно судить уже 
по тому, что сравнительно очень небольшая часть его нижняго этаж а, отде
ленная для аудиторш , вмещ аетъ более двухсот ь человекъ, а по сторонамъ 
этой ау д и то р а , въ проходахъ, помещается постоянно доступный для сту- 
дентовъ учебная коллекц1я, которая хотя состоять только изъ дублетныхъ и 
менее цЬнныхъ экземпляровъ, притомъ преимущественно изъ ирепаратовъ 
постоянно употребляемыхъ при преподавай™, однако настолько богата, что 
сама по себе могла-бы составить небольшой музей (по числу препаратовъ 
она немногимъ уступает!, нынешнему зоологическому музею Томскаго уни
верситета, хотя, конечно, составь препаратовъ совершенно иной и мнопе изъ 
нихъ, вследств!е постояннаго употреблешя, находятся въ худшемъ состоянш, 
чемъ у насъ). Затем ъ, все остающееся нижнее пространство зала и почти 
половина хоръ заняты коллекщями позвопочныхъ, а другая половина хоръ — 
безпозвоночными. .

Коллекцш  музея чрезвычайно обширны. Помимо массы отдельныхъ пре
паратовъ, купленныхъ, или собранныхъ состоящими при музее лицами, здесь 
имеются спефальныя коллекцш  почти всехъ русскихъ и многихъ иностран- 
ныхъ ученыхъ и путешественниковъ, доставнляся музею различными путями. 
Иностранныя коллекц™ по большей части покупались; р у с ш я — отчасти тоже 
покупались, отчасти жертвовались самими коллекторами, или купившими эти 
коллекцш посторонними ревнителями просвещен1я, отчасти, наконсцъ, посту
пали въ музей отъ экспедицш, снаряженпыхъ по большей части на средства 
Общества Любителей Естествознамя, съ которымъ музей находится въ осо
бенно близкой связи. Само собою разумеется, что не вее коллекцш  нахо
дятся въ одинаковомъ состоянш. Сколько я могъ заметить, въ образцовомъ 
порядке находятся коллекц™ рукокрылыхъ, грызуновъ, рептилш и амфибш.
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П р < т я  группы хотя и не производятъ столь цйльнаго впечатлйшя, однако, 
тоже находятся въ хоротемъ состоянш, кроме моллюсковъ, которые еще не 
приведены въ должный порядокъ. И зъ особенныхъ редкостей заслуживаютъ 
упомвнашя полный скелстъ Стеллеровой морской коровы (R h y tin a  S te lle ri) 
и почти полный скелетъ мамонта. Объектовъ менее бросающихся въ глаза, 
но вееьма цйнныхъ во всйхъ отношешяхъ, въ этомъ музей такъ много, что 
перечислеше ихъ потребовало-бы многотомная издаш я, да такое перечисле- 
Hie и невозможно безъ спещальнаго озвакомлешя со всйми отдельными вол- 
лекщями по различнымъ отраслямъ зоологш, входящимъ въ составъ' музея, 
а такое ознакомлеше, съ своей стороны, едва ли даже и возможно для 
одного лица. Изъ числа особенно интересовавшихъ лично меня объектовъ 
упомяну о коллекцш яицъ, сравнительно не особенно обширной (несколько 
витринъ), но богатой формами. Здйсь я нашелъ между прочимъ три инте- 
ресныя для меня яйца кукушки. Къ со ж ал й н т, яйца и здйсь, по примеру 
большей части музеевъ, не защищены отъ света, а потому отчасти выцвели 
(оконныя стекла въ музей выкрашены желтой краской и, кажется, предпо
лагалось, что этого будетъ достаточно для защиты всйхъ вообще иренара- 
товъ отъ выцвйташя; но повидимому эта надежда или не оправдалась, или 
оправдалась не вполне). Обширный коллекцш насйкомыхъ помещаются 
въ совершенно закрытыхъ шкафахъ. Сравнительно-анатоиичеш е препараты 
также имйются въ музей, хотя относительно въ неболыпомъ количестве. Они 
отчасти приготовляются нсйми лицами, работающими въ музей, отчасти вы
писываются. Что-же касается чучелъ, то они въ музей нс приготовляются, 
такъ-какъ при музей, сверхъ обыкновемя, нйтъ чучельника. Эта, на первый 
взглядъ, странная особенность при мйстныхъ услов1яхъ на самомъ дйлй ока
зывается вполнй рацюнальной. Дйло въ томъ, что въ Москвй имеется н е
сколько спещальныхъ (частныхъ) заведвн!Я для приготовлешя чучелъ, изъ 
которыхъ нйкоторыя исполняютъ свою работу въ высшей степени хорошо 
(напр., мастерская г. Лоренцъ). Сюда и отдаются для постановки тй шкурки 
изъ музея, которыя считаютъ необходимымъ поставить въ видй чучелъ. 
Такимъ образомъ, должность чучельника, совершенно необходимая въ ировин- 
ц1альныхъ университетахъ, здйсь оказывается излишней, и ассигнуемый для 
этой цйли средства идутъ на удовлетвореше другихъ потребностей музея.

Будучи одной изъ богатййшихъ сокровищницъ зоологического матер1ала 
(второй въ PocciH, нослй музея Академ in Н аукъ), зоологический музей 
М осковская университета можетъ служить и въ действительности служитъ 
прекраснымъ центральнымъ пунктомъ для спещальныхъ работъ. Тймъ не 
менйе, нельзя не обратить внимашя на то, что онъ далеко не свободенъ 
отъ нйкоторыхъ довольно существенныхъ недостатковъ, объ устраненш ко
торыхъ и хлопочетъ въ настоящее время, сколько мнй известно, его адми-
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нистращ я. Н едостатки эти сводятся главнымъ образомъ къ гЬсногб пом*- 
щ е т я  и къ  его недостаточному осв*щешю. Окна музея, уже сами по себ* 
не соответствующая но своимъ разм*рамъ величин* пом *щ етя, въ добавокъ 
еще отчасти заслоняются соседними здашями и затемняются покрывающей 
ихъ желтой краской. ЭагЬмъ, число шкафовъ такъ  велико и они распола
гаются настолько т*сно, что некоторые изъ нихъ затемняются другими до 
полной невозможности разсмотр*ть ихъ содержимое безъ вы ним атя его и 
перенесена на другое м*сто. Особенно вредитъ все это музею, какъ  сред
ству распространетя въ публик* зоологическихъ св * д * тй . Хотя для этой 
последней ц*ли музей и открыть по воскресеньямъ, но едва-ли публика 
много выносить изъ своихъ посбщешй, такъ-какъ  невозможно-же каждый 
разъ по ж е л а н т  посетителей вынимать изъ шкафовъ препараты и перено
сить ихъ на немнопя достаточно осв*щенныя м*ста. Д а и самое дви ж ете 
публики среди загроможденного зала не безопасно какъ для препаратовъ, 
такъ  и для самой публики. Наконецъ, только-что указанной ц*ли препят
ствуете отчасти и самое устройство мебели. Некоторый коллекщи, напр. 
нас*комыхъ, совершенно невидимы для обыкновепныхъ посетителей.

Московски! зоологическш музей былъ погЬщаемъ мной многократно,отчасти 
самостоятельно, отчасти съ учаспемъ различныхъ состоящихъ при немъ лицъ, 
который вс* обнаружили по отношетю ко мн* самую полную предупредитель
ность. Консерваторъ музея, Николай Михайловичъ Кулагинъ, сверхъ того 
былъ такъ любезенъ, что взялъ на себя трудъ, съ разр*ш еш я зав*дующаго 
музеемъ проф. Анатол1я Петровича Богданова, отобрать совместно со мной 
некоторые изъ музейныхъ дублетовь для отсылки въ нашъ ТомскШ музей.

Сравиительно-анатоиичес1п’й музей университета, собственно говоря, но
сите бол*е характеръ лабораторш, ч*мъ музея, такъ-какъ  около половины 
его довольно обширнаго помещешя (сколько помнится, 8 или 10 комнате) 
приспособлено для лабораторныхъ занятш. Т*мъ не мен*е, музей этотъ за
ключаете выдающуюся но своему богатству коллекцш скелетовъ позвоноч- 
ныхъ. Между прочимъ, зд*сь имеются скелеты морскаго льва (O taria ju b a ta ) , 
страуса, казаура, по несколько скелетовъ ехиднъ и утконосовъ. Особенно 
хороши спиртовые скелеты различныхъ крупныхъ акуловыхъ рыбъ и мел- 
кихъ нтидъ, в а ||) .  крапивника и т. п. По словамъ Владим1ра Павловича 
Зыкова, который за случпйнымъ отсутсгаемъ профессора и ассистентовъ пока- 
зывалъ мн* музей, бблыпая часть этихъ скелетовъ приготовлена въ самомъ 
музе* работающими въ немъ лицами. Проч1е препараты находятся не въ та- 
комъ болыномъ числе, какъ скелеты. Д ля посЬщенШ публики музей не 
приснособленъ и, по словамъ Владим1ра П авловича Зыкова, онъ и не 
открывается для нея. Кром* анатомическихъ препаратовъ, въ музе* нахо
дится значительное число птичьихъ шкурокъ и хорошая кабинетская библю-
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тека. Отъ Владим1ра Павловича я  получилъ для нашего музея 15 весьма 
интересныхъ микроскопическихъ препаратовъ по анатомы и исторы развита! 
безпозвоночныхъ, преимущественно пресноводной губки, и любезное обещаше 
помогать намъ, въ случае надобности, въ определены  нашихъ местныхъ 
моллюсковъ. Вместе съ темъ, предположено между нами завести на будущее 
время обменъ моллюсками.

Зоологическы кабинетъ Петровской Академы, за отсутств!емъ соответ- 
ственныхъ профессора и ассистента, былъ мне показанъ Александромъ Ива- 
новичемъ Ковенко, временно заведующимъ этимъ учреждешемъ. Внеш ны 
видъ кабинета производитъ довольно скромное впечатлеш е, особенно по 
сравненш  съ другими московскими учреждешями. Онъ помещается въ 
двухъ средней величины комнатахъ. Третья, сово/Ьмъ маленькая, служитъ 
рабочей комнатой. Содержгмое кабинета заключается главнымъ образомъ въ 
энтомологическихъ коллекщ яхъ, которыя довольно многочисленны и содер
жатся въ образцовомъ порядке, преимущественно въ закрытыхъ шкафахъ 
съ низкими выдвижными ящиками (около сотни лщиковъ). Также препараты 
по анатомы позвоночныхъ имеются въ значительномъ числе, особенно мел- 
юе скелеты. Чучелъ немного и они находятся не въ особенно хорошемъ 
виде. П тицъ сравнительно больше, особенно мелкихъ (около 2 0 0 — 800). 
Есть между ними и экзоти чеш я формы. Млекопитающихъ совс-емъ мало и 
они находятся въ такомъ состояны, которое лишаетъ ихъ почти всякой 
цены. Эти недостатки, внрочемъ, въ данномъ случае имеютъ лишь вполне 
второстепенное значеше, такъ-какъ  для епещнльныхъ зДдачъ А кадемы глав
ный интересъ нредставляетъ, конечно, энтомолопя, на которую и было обра
щено, очевидно, преимущественное внимаше заведующп го кабинетомъ. Благо
даря любезности Александра Ивановича, я имелъ возможность осмотреть 
такж е некоторыя друп я  интересовавппя меня учреждешя А кадемы, какъ-то 
кабинетъ лесоводства, зоотехны. химическую л аб о р ато р т  и др. В се они 
произвели на меня более или менее пр1ятное впечатлеше; некоторый же, 
какъ  напр. кабинетъ зоотехны, отличаются образцовымъ порядкомъ и пре
красными препаратами.

Зоологическое и сельскохозяйственное отделеш я Политехническаго музея 
осмотрены мной также съ больпгимъ интересомъ и по н е  колько разъ. Оба 
эти отделеш я занимаютъ роскошное, обширное и светлое помещеше. Содер
жимое музея по своему количеству и качеству вполне соответствуете 
помещ еню . Въ зоологическомъ отделены  особенно заинтересовали меня 
богатая  и чрезвычайно демонстративный коллекцы полезныхт. и вред- 
ныхъ животныхъ. Довольно полно собраны здесь главнейппя насекомояд- 
ныя птицы, представленный обыкновенно въ виде живописннхъ группъ (са- 
мецъ, самка и гнездо съ яйцами, или группа родителей съ птенцами). Н е-
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которая часть этихъ группъ приготовлена въ виде вделанныхъ въ райку 
чучельныхъ картинъ, тавъ  вошедшихъ въ употреблеше для декоративныхъ 
целей за посл'Ьдн1е годы. Полезныя и вредвыя рыбы отчасти представлены 
спиртовыми препаратами и чучелами, отчасти стенными таблицами, й з ъ  млеко- 
питающихъ находится здесь значительное число хищныхъ, особенно достав- 
ляющихъ м еха, грызуновъ (особенно хороша модель гнезда хомяка) и на- 
сЬкомоядныхъ (тутъ между прочимъ находится гнездо крота, — дорогой, но 
не демонстративный препарата). Изъ безпозвоночныхъ здесь имеются съедоб
ные раки, преимущественно м о р ш е (спиртовые и cyxie), устрицы (cyxia ра
ковины), съедобныя ракушки (M ytilus) и моллюски, доставляюпце жемчугъ 
и перламутръ (M arg aritan a , P in n a , H a lio tis  и др.). Особенно богаты кол- 
лекщи по прикладной энтомологш, какъ  напр. по шелководству (естествен
ная HCTopiH шелковичнаго червя, представители различныхъ формъ шелко- 
прядовъ, образцы шелка и различпыхъ приборовъ, употребляемыхъ въ технике 
шелководства) и по пчеловодству (гиганская модель пчелы, естественная исто- 
pifl пчелы, образцы воска и меда, образцы ульевъ, искусственныхъ сотовъ 
и т. п.). Очень демонстративна также спещальная коллекщя вредныхъ на- 
секомыхъ, приготовленная такимъ образомъ, что при каждомъ насекомомъ 
находятся и образцы техъ  растеши, которымъ оно вредить. Наконецъ, до
вольно значительная часть помещешя занята различными принадлежностями 
для ловли животпыхъ, особенно рыболовными приборами, моделями устрич- 
ныхъ банокъ ^ т .  н. Сельскохозяйственное отделеше обставлено еще роскош
нее. Особенно богато представлены здесь образцы различныхъ породъ до- 
машняго скота, въ вид/I; ц'Ьлыхъ чучелъ, отдельныхъ головъ, череповъ, са- 
мыхъ разнообразныхъ моделей и т. п.

К акъ  я уже раньше упомянулъ, во время моего пребывашя въ М оскве 
въ ней происходили различные научные съезды, связанные отчасти съ вре
менными выставками, съ которыми я , конечно, не преминулъ познакомиться. 
Упомяну лишь о томъ, что имело более или менее прямую связь съ моими 
задачами.

Зоологическую выставку, устроенную при международномъ конгрессе по 
зоолоп'и, я нашелъ не столь богатой, какъ  можно было ожидать. Впро- 
чемъ, это не мешало ей быть все-же очень интересной и поучительной. Она 
помещалась въ среднемъ зданш новаго университета и занимала его весь, 
причемъ въ составъ ея входили собственно зоологическое и физшлогическое 
отделен]‘я. Въ зоологическомъ о тд ел ен а  видное место занимала коллекщ я 
спиртовыхъ пренаратовъ различныхъ. преимущественно морскихъ, животныхъ, 
собранная д-ромъ В. И. Исаевымъ во время кругосветнаго плавашя на фре
гате Д д м и р ал ъ  Нахимопъ“ въ 1 8 9 0 — 91 годахъ. Препараты эти отлича
ются прекрасной консервировкой. Между ними я заметилъ сниртовый
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экземпляръ дамана (H yrax  capensis), животнаго редко  встречающагося 
въ музеяхъ и, сколько мне известно, не им’Ьвшагося до наетоящаго времени 
въ богатомъ Московскомъ университетскомъ Myeee. Тутъ-ж е находилась 
богатая коллекц1я птичьихъ шкурокъ въ числе н'Ьсколькихъ сотъ экзем- 
пляровъ, составляющая часть сборовъ изв'Ьстнаго путешественника Н . М. 
Пржевальскаго. Эта коллекщ я составляла личную собственность покойнаго 
изсл'Ьдователя и подарена университетскому музею его братомъ В. М. Прже- 
вальскимъ. Все птицы определены самимъ составителемъ коллекцш, вслед- 
ств1е чего она представляетъ особенный интересъ. ЗатЬмъ обращала на себя 
вниман1е коллекщя М адагаскарскихъ животныхъ (премущественно шкурки 
птицъ и лемуропъ), доставленная университету членомъ французской Академш 
Мильиъ-Эдварсомъ. Красотой своей обращала на себя внимаше кoллeкцiя 
гнездъ различныхъ насЬкомыхъ (преимущественно осъ), присланная и, к а 
жется, подаренная зоологическому музею Московскаго университета докторомъ 
1ерингомъ изъ Бразилш . К ъ со ж а л е н т , она не разработана научно, что, внро- 
чемъ, нужно сказать и относительно некоторой части другихъ коллекцш 
на этой выставке. Стремлеше последняго времени къ глубиннымъ изеледо- 
вашямъ отразилось и на выставке, на которой можно было видеть несколько 
коллекцш глубинныхъ морскихъ животныхъ, какъ напр. атлантическая кол- 
лекщ я принца Монако и особенно для насъ интересная, хотя не особенно 
значительная по размерамъ, коллекц1я глубинныхъ животныхъ изъ Чернаго 
моря, присланная докторомъ зоологш А. А. Остроумовымъ цзъ Севастополь
ской зоологической станцш. Съ другой стороны, представительницей фауны 
Велаго моря служила очень интересная коллекщи иглокожихъ и моллю- 
сковъ, выставленная Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей. Сколько 
я заметилъ, все ея экземпляры снабжены точными определешями. Особен
ный интересъ для меня предстанлялъ спиртовый экземпляръ бобра, достав
ленный К . Д . Насиловымъ изъ Западной Сибири (съ реки  Сосвы), какъ 
несомненное доказательство существовашя пока еще этого чрезвычайно бы
стро исчезающаго въ Сибири животнаго. Изъ коллекщй по прикладной зо
ологш более другихъ обратили на себя мое внимаше препараты по разви- 
тш  миноги и искусственному разведешю стерлядей отъ академика Ф. В. Ов
сянникова, коллекщ'я 6 .  9 .  Каврайскаго, представляющая икру и возраст- 
ныя изменешя некоторыхъ пресноводныхъ рыбъ, и коллекщ я И. Я . Ш е- 
вырева, заключающая многочисленные и прекрасные препараты порчи, про
изводимой на коре и древесине вредными для лесоводства насекомыми, пре
имущественно короедами. Д алее, сюда-же относятся: коллекщя череповъ 
различныхъ породъ домашнихъ животныхъ (лошадей, коровъ, овецъ и сви
ней) отъ проф. Петровской академш П . Н. Кулешова и чучела улучгаенныхъ 
породъ домашней птицы (утокъ, гусей и куръ) отъ А. С. Баташева.
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Н а выставка находились также коллекцш отъ некоторыхъ музеевъ, какъ 
образцы ихъ препаратовъ. Т акъ , Ярославек1й Естественно-историчеекШ му
зей выставилъ чучела птицъ, рыбъ и нисколько спиртовыхъ препаратовъ. 
И зъ нихъ чучела рыбъ особенно отличаются тщательностью и изяществомъ 
своей о тдел ен . Зоологически музей М осковская университета выставилъ 
образцы Средиземно-морской фауны (преимущественно чучела акуловыхъ и 
другихъ рыбъ) и коллекцш своихъ пршбретенш за последнее время (разно
образные, по большей части великолепные препараты отъ Фрича, Ш лютера, 
Линнэа и другихъ иностранныхъ фирмъ). Въ числе этихъ препаратовъ 
особенно обращали на себя внимаше публики три экземляра самки P ipa  
am erikana , изъ воторыхъ одна представлена въ ея обыкновенномъ виде, дру
гая съ ячейками на спине, заключающими развивающуюся икру, и третья 
съ развитыми уже детенышами, которые более или менее выдаются наружу 
изъ своихъ ячеекъ. Теперь подобные препараты встречаются часто, но они 
появились въ  продаж е только незадолго передъ конгрессонъ. И зъ русскихъ 
частныхъ учреждешй следуетъ упомянутъ о зоологической препаровочной
г. Лоренцъ, выставившей прекрасную коллекцш  чучелъ, изображающую все 
главнейппя фазы жизни глухаря обоихъ половъ. Не отсутствовали на вы
ставке также коллекцш , преследующая чисто педагоги чеш я цели. Самыя 
интересныя изъ нихъ были выставлены: зоологическинъ музеемъ М осковская 
университета (коллекщ я препаратовъ, приготовленныхъ студентами во время 
практическихъ занятий) и проф. А. Ф. Брандтомъ (коллекщ я очень демонстра- 
тивныхъ стенныхъ таблицъ на черномъ фоне и также чрезвычайно демон
стративная модель зародыша изъ папье-маше, приготовленная на лекцш ). Н а 
выставке находились такж е разнообразные рисунки и ф отограф т, какъ-то: 
виды М осковская зоологическая сада, различныхъ музеевъ, антропологи
ческой выставки, рисунки къ описанш путешеств1я г. Федченко въ Туркестанъ, 
фотографш, иллюстрирукищя образъ жизни и охотничьи подвиги г. Насилова 
на Новой Земле, гд е  онъ пропелъ три года, выставленный имъ самимъ, и 
е я -ж е  фотографш бобровыхъ ностроекъ въ Западной Сибири. Сюда-же нужно 
отнести две  болышя фотографш Т о м ская  университета, выставленный мной, 
какъ  новинка, могущая быть небезъинтересной и для зоологовъ. Наконецъ, 
Обществомъ Любителей Естествознашя и магазиномъ г. Л ангъ въ Москве 
были выставлены различный зоологичесшя издаш я. Н а зоологической вы
ставке находилось такж е значительное количество микроскопическихъ пре
паратовъ, какъ  напр.: коллекщя клещей, принадлежащ ая университету, кол- 
лекщ я по бюлопи рода Chernies, выставленная проф. Н . А. Холодковскимъ, 
коллекц1я проф. А. А. Тихомирова по развитш  и строешю ш елковичная 
червя и по развийю  береговой ласточки (Cotyle riparia), коллекщя г-жи 
О. О. Тихомировой по развитш  блохи (P u le x  canis), коллекщя г. 1огансена 
по развитию слож н ая  глаза у крапивницы (V anessa u rticae) и мнопя друи я .
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Съ физшлогическимъ отделешемъ выставки я менее знакомъ. И зъ числа 
ея препаратовъ более другихъ меня заинтересовали следуюпце: гигантская 
модель человеческаго уха (линейное увеличеше 2 5 ), приготовленная проф. 
Д . Н . Зерновымъ изъ папье-маше; замечательно изящные и демонстративные 
коррозшнные препараты почекъ (налиты мочевые пути и сосуды), легкаго 
(воздушные пути и сосуды), печени (вей сосуды и желчные ходы), желчнаго 
пузыря, слуховаго лабиринта и др. органовъ, приготовленные и выставленные 
проф. М. А. Тихомировымъ изъ Ш ева; сравнительно-анатомическая коллек- 
щ я спиртовыхъ препаратовъ головнаго мозга различныхъ позвоночныхъ (рыбъ, 
амфибгё, рептилШ, птицъ и млекопитающихъ), выставленная проф. А. Я . 
Кожевниковымъ. П оследняя коллекщ я отличается тонкой препарировкой и 
заключаете. много редкихъ зкземпляровъ, какъ напр. мозгъ орангъ-утанга, 
шимпанзе и некоторыхъ другихъ обезьянъ. Интересенъ также, какъ ириборъ 
облегчаюицй преподавание, усовершенствованный проф. Л . М. Мороховцемъ 
пантоскопъ, который даетъ прекрасныя изображенia какъ  нрозрачныхъ, 
такъ  и непрозрачныхъ объектовъ, видимыхъ хорошо даже и въ светлой 
комнате.

Т акъ-какъ  я непосредственно передъ моимъ отъездомъ изъ Томска дол
гое время былъ занятъ усидчивой и спешной работой (вторымъ выпускомъ 
моего учебника) и первоначально не имелъ въ виду активно участвовать въ 
зан яи яхъ  конгрессовъ, то, разумеется, мое участие въ нимъ выразилось до
вольно слабо. Я  поместилъ въ издам яхъ  конгрессовъ составленное мною 
незадолго передъ темъописаш е зоологическаго музея Томскаго университета, 
съ изложешемъ исторш его возникновешя и нынЬшняго состоятя , и съ при- 
ложешемъ фотографгй и плановъ*). Сверхъ того, по просьбе проф. А. П. 
Богданова, я давалъ объяснешя для посетителей выставки 22-го и 26-го  
Поля. Некоторымъ изъ членовъ зоологическаго конгресса я демонстрировалъ 
мой методъ графического изолированы, посредствомъ котораго получаются 
весьма точныя плаетичеемя изображен1я микротомированнаго объекта и при- 
томъ непосредствено съ разрезовъ, безъ предварительнаго срисовывашя каж - 
даго разреза отдельно. Метить этотъ, хотя давно уже описанъ, но, подобно 
многимъ другимъ манинулящямъ, трудно понимается безъ демонстрацш. 
Входить въ изложеше работе зоологическаго конгресса было-бы излишнимъ, 
такъ-какъ  ныне уже имеются печатные его труды.

В следъ за окончашемъ заседаш й конгрессовъ, продолжавшихся двЬ не
дели , начались заседаш я ботанико-зоологическаго акклиматизащоннаго 
съезда, продолжавппяся одну неделю. Здесь я сделалъ два сообщен1я: 
1) 0  мерахъ борьбы съ болезнью рыбъ, 'производимой ремнецами, и 2) О

*) L’Institut zoologique de l’Universite lmpenale de Tomsk. Съ 2-я фототипiими и 4 
планами. Помещено во 2-мъ том* матер1аловь конгресса (,,Matdriaux“), 1893 г.
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необходимости развит1я п р и кл адн ая  естествознашя въ Сибири*). Т акъ-какъ 
труды съезда въ настоящее время тоже напечатаны, то е4тъ  необходимости 
останавливаться на ихъ описавш. Замечу только, что, не смотря на малочис
ленность членовъ съезда, все-же онъ принесъ но моему мнеш'ю, весьма суще
ственную пользу. Этотъ съездъ показалъ, именно, до какой степени могутъ быть 
интересны и полезны сближеше между собой и совместная работа людей чи
стой науки и практическихъ деятелей. Т акъ -какъ  это былъ первый съездъ 
подобнаго рода въ Россш, то трудно было-бы ожидать отъ него выдающихся 
практическихъ результатовъ; но его громадная польза въ моральномъ отно- 
шеши не можетъ подлежать никакому сомнешю. Конечно, следующее аккли- 
матязащ'онные съезды наверно будутъ гораздо более многолюдны и можетъ быть 
принесутъ более ощутимую матер1альную пользу, но своимъ успехомъ они 
будутъ обязаны моральному успеху п е р в а я  съезда. Устройство акклиматиза- 
щоннаго съезда составляетъ, по моему м ненш , не менее видную заслугу 
московскихъ зоологовъ, чемъ устройство междуиародныхъ конгрессовъ, хотя 
последше и прессой и публикой были замечены гораздо более.

Н е могу не обратить внимашя еще на одну хорошую сторону накъ 
конгрессовъ, такъ и акклим атизацш нная съезда. Это, именно, сближеше 
между собой представителей известной снещальности изъ самыхъ различ- 
ныхъ местъ. Н етъ  надобности доказывать пользу в с я к а я  рода съездовъ 
въ этомъ отношенш, такъ-какъ  она давно всеми признана; но я хочу лишь 
отметить, что для меня, ж и вущ ая по долгу службы въ отдаленной мест
ности, почти отрезанной отъ всего цивилизованная Mipa, эта сторона 
съездовъ представляла особенно важное значеше. Здесь я завелъ большое 
число знакомствъ среди спешалистовъ отчасти по чистой зоологш, отчасти по 
различнымъ ея прикладнымъ отде.тм ъ . К ъ числу этихъ лицъ принадлежать 
какъ представители западной Европы, такъ  и Европейской Focciu, а отчасти 
также и некоторыхъ областей Сибири, чтб для меня иредставллетъ особен
ный интерееъ. Эти связи даже уже и теперь принесли существенную пользу, 
въ смысле обогащешя нашего зоологическая музея; но со временемъ, я 
уверенъ, вл!ян1е эго отразится еще гораздо более заметнымъ образомъ какъ 
въ этомъ самомъ отношеши, такъ и въ содействш научной разработке аа- 
шихъ местныхъ коллекцШ.

Конечно, я воспользовался акклиматизацшннымъ съездомъ между прочимъ 
также для того, чтобы удобнее ознакомиться съ некоторыми изъ учрежденШ 
Общества акклиматизацш. П асеку Общества я виделъ два раза, вместе 
съ другими членами съезда, и вполне имелъ возможность ознакомиться съ 
современнымъ состояшемъ пчеловодства, благодаря крайне любезному внима-

*) Оба сообщешя напечатаны въ ВЪстник'Ь Иипер. Руск. Общ. Акклимат. № 5—12. 
„Акклиматизащонный Ботанико-Зоологичесый съ4здъ“. 1893.
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нш  заведу ю щ ая  насекой, Федора Семеновича М очалкина. Н а  нашихъ гла- 
захъ Федоръ Семеновичъ разбиралъ и вновь свлады валъ населенный пчелами 
улей, объяснялъ намъ постройку сотовъ, особенности к а ж д а я  сорта ульевъ 
и снособъ употреблешя различныхъ приборовъ, собранныхъ въ болыпомъ 
числе въ имеющемся при п асеке  музее. Здесь между прочимъ я виде.лъ 
улей, устроенный спещально для наблюдешя пчелъ во время работы. Въ 
общемъ, онъ имеетъ форму приблизительно квадратной полой доски, снаб
женной стекляными станками и трубчатымъ, вы ходя щи мъ на открытый 
воздухъ, леткомъ. Одна изъ находящихся въ этомъ музее формъ ульевъ, ве
роятно, была-бы удобна и для Сибири. Это четырехгранный ящ икъ съ от
нимающейся покатой въ две  стороны крышкой и со стенками, сделанными 
изъ прессованной соломы. Внутри вставляются рамы, на которыхъ пчелы 
устраиваютъ соты. Съ помощью особой металлической сетки, петли которой 
разсчитаны такимъ образомъ, что легко иронускаютъ пчелъ работницъ, но 
не пропускаютъ матки, можно сделать такъ, что часть сотовъ будетъ на
полнена исключительно медомъ, безъ детвы. Эта часть сотовъ, по нанолне- 
ши, легко можетъ быть вынута, вместе съ рамками, и заменена новыми, 
пустыми рамками. В ъ этомъ улье теплота настолько хорошо сохраняется, 
что, по словамъ Федора Семеновича, въ немъ пчелы могутъ и зимовать.

Московсшй зоологичеш й садъ, принадлежащей также Обществу аккли- 
матизацш, въ теченш моего двухмесячнаго нребывашя въ М оскве былъ по- 
сещаемъ мною многократно. Общее впечатлеш е, производимое имъ, таково: 
животныхъ довольно, места также съ избыткомъ достаточно, но номещешя 
по большей части плохи. Этотъ садъ служитъ почти исключительно для 
научныхъ целей, чтб выгодно отличаетъ его отъ многихъ другихъ зоологи- 
ческихъ садовъ. Особенно интересны производимые здесь опыты скрещива- 
ш я. Благодаря любезности заведующаго садомъ, Н иколая Михайловича К у
лагина, здесь я виделъ несколько помесей собаки и волка, беляка и ру
сака, и, что особенно интересно, кулана (самца) и Бурчелл1евой лошади 
(самки). Эта последняя помесь нредставляетъ резгпя поперечныя полосы на 
ногахъ и едва заметныя так!я же полосы на туловище. Что касается осталь- 
наго населешя сада, то здесь имеются на лицо почти все обычные пред
ставители западно-европейскихъ садовъ. съ преобладай (емъ однако местнаго, 
русскаго происхождемя животныхъ. Изъ многочисленныхъ млекоиитающихъ 
упомяну о двухъ индшскихъ слонахъ, изъ которыхъ одинъ нредставляетъ 
второй по величине экземпляръ въ Европе, сибирскихъ лайкахъ (две  по
роды: крупная серая и мелкая белая), касш йскихъ тюленяхъ (при мне 
было три экземпляра, но кажется все они скоро погибли), зубре, гигантскомъ 
кэнгуру, 14-ти львахъ, тигре, барсе, леопардахъ и нантерахъ, несколькихъ 
фориахъ лисицъ (canis vulpes, с. corsac, с. a rg e n ta tu s  и др.). Изъ особенно



Проф. В. 0. Кащквко.—О т ч т  о дЪятельн. во время родичи, командировки. 17

редки хъ  въ  зоологическихъ садахъ хивотныхъ сл4дуетъ упомянуть о за- 
касшйскомъ дикообразе и о свистунахъ (L agom is). Въ саду иаходятся также 
два африканскихъ страуса (самецъ и самка; последняя владеть яйца, иаъ 
которыхъ одно пожертвовано садомъ зоологическому музею Томскаго универ
ситета), водныя, голенастый и певч!я птицы, но въ ограниченномъ количе
стве. Крупныхъ хищниковъ довольно много и почти все они принадлежатъ 
къ  числу обыкновенныхъ въ Росши (B ubo m axim us, H a liae tn s  a lb ic iila , 
A quila  naevia, A q. chrisaetos, A q. im p e r ia ls , Y u ltu r fulvus, Y u lt. cinereus). 
Куриныхъ значительное число, между прочимъ S y rrh ap tes  paradoxus, раз
личный породы домашнихъ куръ и голубей. РептилШ въ саду очень мало 
(N om opus H o rsfild ii, Coluber A esculapii, Psam m osaurus и др .); амфиб|й я  
совсФмъ не видалъ. В ъ  саду устроено также особое здаП е аквар1я, но въ 
мою бытность въ М оскве оно было почти пусто (по случаю ожидавшагося 
ремонта). У входа въ садъ, въ особомъ неболыпомъ домике, демонстрируются 
шелковичные черви, ихъ яйца, гусеницы р азл и ч н ая  возраста, окукливаш е,—  
все, конечно, въ живомъ виде и въ той обстановка, какъ это делается въ 
шелководной технике. Тутъ-же ноказывается умерщвлеше куколокъ и раз- 
матыван1е коконовъ.

Съ зоологическимъ садомъ посредствомъ короткаго туннеля соединенъ 
ботаничеш й садъ того-же общества. Во время моего пребывашя въ М осква 
здесь была устроена ботаническая акклиматизацюнная выставка, на которой 
также можно было видеть много интересныхъ въ зоологическомъ отношен1и 
предметовъ, кавъ-то: вредныя для лесоводства насЬкомыя и образцы ихъ 
порчи, коллекцш по. шелководству, пчеловодству и т. п. Т ак ъ -к ак ъ  некото
рые изъ выставленныхъ предметовъ помещались на открытомъ воздухе, то 
здесь можно было видеть много такихъ объектовъ, которые по своимъ раз- 
мерамъ недоступны для обыкновенная музея (напр. целые древесные стволы 
съ ходами короедовъ).

После приблизительно двухм есячная пребывашя въ М оскве, я  переехалъ 
въ Петербургъ. Здесь главное мое з а н я т  заключалось въ осмотре всехъ 
музеевъ, имеющихъ какое-нибудь отношеше къ  зоологш. А такъ -какъ  та- 
кихъ музеевъ здесь очень много, то ознакомлено съ ними и составлеше для 
себя заметокъ но интересовавшииъ меня вопросамъ заняло около месяца. 
Мною были осмотрены, именно, следующ!я учреждешя: зоологичеек1й и зоо- 
томическш музеи университета, зоологическ1й кабинетъ Л е с н а я  института, 
зоологичесшй музей Военно-Медицинской академш, Музей П рикладныхъ знанШ, 
Сельско-хозяйственный музей Министерства Государственныхъ Имуществъ, ми
нералогически музей Академш Н аукъ , минералогически и геологичесшй му
зеи Г о р н а я  Института, Императорский Ботаническ1й садъ, зоологичесшй музей 
Императорской Академш Н аукъ и, наконецъ, местный зоологический садъ.
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Начну съ зоологи ческа го сада,— несчастнаго учреж детя , ц е н и м а я  пе
тербуржцами почти единственно лишь какъ место вечернихъ развлеченш, 
но, по моему м ненш , заслуживающаго более серьезнаго къ себе отнош етя. 
Х отя садъ этотъ составляете частное иредпр1яя; и преследуете, невиди
мому, главнымъ образомъ ком м ерчеш я цели, темъ не менее онъ несомненно 
приносите заметную пользу публике, въ смысле пополнешя ея знанш зооло
гическими сведеш ями,— по крайней м ер е  той части ея, которая посещаете 
садъ въ утреннее время. Зоологичестй  садъ былъ мной осмотренъ дважды. 
П о количеству и р азн ооб разя  животныхъ онъ богаче Московскаго и заклю
чаете, кроме обычныхъ представителей фауны зоологическихъ садовъ, поря
дочное количество не такъ  часто встречающихся въ садахъ формъ, напр.: 
россомаху, H erp estes  g riseus, C oelogenis раса, P h a la n g is ta  vu lp ina, Lago- 
sto rans trichodac ty lus, гипнопотамовъ (2  экз.), A rc to cep h a lu sG illie sp ii(2  экз.), 
F e lis  concolor (пума’, 4  экз.), Cam s aureus (ш акалъ, 2 экз.), Phacoohoerus 
A eliani (свинья-бородачъ), O tolicnus galago, L em ur varius, A ntilope 
m axw elli (карл, антилопа), Spheniscus dem ersus (пингвинъ, 3 экз.), Sarco- 
rham phus papa , A llig a to r  lucius (8  экз.) и т. п. Х отя площадь, за 
нимаемая садомъ, относительно очень мала, но размещ еме животныхъ 
сделано настолько искусно, что бблыпая часть изъ нихъ имеютъ удов
летворительный помещешя. Главный недостатокъ сад а1 заключается въ 
недостаточномъ вниманш къ научной стороне д ел а . Это видно уже въ томъ, 
что ни на одяомъ ярлы ке не указывается место, откуда добыто живот
ное, а мноия изъ последнихъ и совсемъ не имеютъ ярлыковъ. Наконецъ, 
случается замечать и несомненно неверный назваш я животныхъ. О какихъ 
либо научныхъ опытахъ и наблюдешяхъ въ саду мне ничего неизвестно. По 
слухамъ,' не все яаходяпряся въ этомъ саду животныя составляютъ его по
стоянную собственность, но м н о ш  изъ нихъ привозятся будто-бы только 
на лето.

Музей П рикладны хъ знанш, онъ-же Кустарный и Педагогическш, беднее 
соответственнаго Московскаго (Политехническаго) музея. По прикладной 
зоологш я нашелъ здесь мало зам ечательная.

Сельскохозяйственный музей Министерства Государственныхъ Имуществъ 
производите впечатлеш е н о в а я , образцово составленная и съ любовью под
д ер ж и ваем ая  уч р еж д етя . Зд есь  я ви делъ  много интересныхъ препаратовъ 
по прикладной зоологш, какъ-то: коллекцш моделей и чучелъ различных!, 
нородъ домашняго скота и домашней птицы, а равно доставляемые ими 
продукты, модели различныхъ частей и х ъ  тела , нормальныхъ и больныхъ, 
спиртовые препараты, модели и чучела промысловыхъ животныхъ (птицъ, 
тюленей, зайцевъ, много рыбъ, раковъ, уетрицъ и т. п.), обширныя кол- 
лекцш  по пчеловодству и шелководству, различныя модели ульевъ, печей
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для высиживанья цыплятъ и т. п. Въ музей производятся такж е различные 
опвйы пО прикладному естествознашю, какъ видно изъ того, что здйсь-же 
л виДйлъ Образцы рыбы, вырощенной иЗъ мальковъ, искусственно выведен
ных^ въ музей, а также яйца отъ куръ, высиженныхъ искусственно въ му- 
Зёй. Вдйсь-же помйщаются прекрасный наглядный таблицы, показыванищя 
ркепространеше главнййшихъ породъ рыбъ въ предйлахъ Европейской Рос- 
снг1 и К авказа (Сибирь, сколько я  замйтилъ, почти незатронутая и распро
стран ите различныхъ видовъ рйчнаго рака въ предйлахъ всей вообще 
Poccin. Въ особомъ неболыпомъ отдйлеши помйщается коллекщ я полезныхъ 
для' сельсКаГо' хозяйства животныхъ (насйкомоядныхъ птицъ и млекопитаю- 
Щй2ъ) и йредныхъ насйкомыхъ. Послйдняя коллекщя обращ аетъ на себя 
особенное ннимаме по цйлесообразности своей постановки. Каждое насйво- 
мое: Представлено во всйхъ ёго возрастахъ, отчасти въ сухомъ видй, от
части въ спирту, и почти каждое снабжено образцами его порчи. П ри 
каж дбмъ находится' латинское и русское назваш я, а такж е краткая, но тол
ково составленная замйтка о томъ, какимъ именно растеш ямъ оно вредить 
и какимъ образомъ.

• МинералогическШ музей А кадемм Н ау къ  былъ мной осмотрйнъ глав- 
нымъ образомъ потому, что въ немъ находится значительное количество 
окнменйлоетей, съ которыми я и имйлъ возможность основательно ознако
миться,' благодаря любезности академика Фридриха Богдановича Ш м идта, 
личйо покаЗавшаго мнй болйе интересные объекты этого рода. Осо
бенно' были для меня интересны4 ископаемые моллюски, насйкомыя и расте- 
нгя, добытая въ  различныхъ мйстахъ Сибири, между прочимъ колоссаль- 
ння устрицы (O straea) изъ Сахалина. Между большимъ количествомъ иско- 
пЖемыхъ иглокожихъ я замйтилъ одинъ необыкновенно красивый экземп
ляра морской лил1и. Далйе, здйсь находится много пре.срасныхъ аммонитовъ 
и трилобитовъ, вЪ томъ числй двй чрезвычайно искусныя модели трило- 
бНтовъ Съ конечностями. Изъ объектовъ, не имйющихъ отношещя къ  зооло- 

■ п и , нельзя не упомянуть о двухъ добытыхъ въ Сибири громадныхъ метео- 
рйтахъ. Одинъ изъ нихъ вывезенъ еще Паллаеомъ и извйстенъ подъ наз- 
ватем ъ  „П алласова желйза*. Н а его распилй замйчательно рельефно и 

‘ красиво выступаетъ желйзная сйть его содержимаго. Ф ридрихъ Богдановичъ 
показалъ мнй такж е' Этнографически музей А кадемш , заключаюний много 
йнтересныхъ объектовъ какъ изъ различныхъ мйстъ Россш , такъ и изъ 
иныхъ еТранъ, особенно много изъ Австрал1й, Японш и К итая. В ъ  числй 
айстралшскихч, предметов^ находятся нйкотдрые, вывезенные еще во время 
трйтьягЬ nyTemfecteia Кука.
: • |г' М инералогически и Геологически муаеи Горнаго Института были мнй 
‘йювазИгёд ’ членомъ ГеблОгическаго комитета беодоЫемъ Николаевичемъ Ч ер-
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нншевнмъ. МинералогическШ музей, хотя меня спефально не интересовалъ, 
гЬмъ не менее былъ мной осмотр’Ьнъ съ большимъ удовольств1емъ, такъ - 
какъ  онъ им’Ьетъ видъ богатаго и образцово содержимаго учреждения. В ъ  
числе многихъ другихъ замечательныхъ предметовъ я  вид'Ёлъ здесь кол- 
лекщю жемчужинъ, находящихся по большей части въ евязи съ раковинами 
доставляющихъ ихъ моллюсковъ. М нопя жемчужины имЪютъ около дюйма 
въ поперечнике. Д ал ее , здесь я  вид'Ьлъ коллекцш  метеоритовъ, золотыхъ 
самородковъ, горный ленъ и вытканную изъ него перчатку и т. п. Среди 
множества драгоц’Ьнныхъ камней находится между прочимъ черный алмазъ 
около дюйма въ поперечнике. Н аконецъ, для моихъ спещ альннхъ целей 
не малый интересъ представляла коллекфя янтарей съ заключающимися 
внутри насекомыми.

В ъ Геологическомъ музее между прочимъ сосредоточены все палеонто- 
логичесше объекты русскаго происхожден1я (иностранные находятся въ  ми- 
нералогическомъ). И зъ  нихъ наиболее интересны были для меня два гн- 
гантск1е, очень хорошо сохранивпиеся черепа E lasm otherium  F ischeri и 
губы мастодонта. П оследш е представляли для меня особенный интересъ, 
такъ -какъ  я  давно задавался вопросомъ о томъ, какимъ образомъ происхо
дило у этихъ животныхъ жеваше: посредствомъ-ли движешя нижней че
люсти только справа налево (боковое д ви ж ете), или-же она двигалась у 
нихъ также и сзади напередъ. В ъ первомъ случае сосковидные бугры на 
верхней поверхности зуба могли-бы сохраняться въ течеши всей жизни жи- 
вотнаго, во второмъ они неизбежно должны были-бы со временемъ сти
раться. И зъ двухъ экземпляровъ, которые я  здесь д яд ел ъ , одинъ зубъ, ве
роятно, принадлежалъ очень молодому животному, потому что верхняя по
верхность его не представляла совсемъ никакихъ признаковъ стирашл. Но 
на другомъ зубе я  наш елъ ясные следы стирашя, которые, въ виде совер
шенно плоскихъ поверхностей, располагаются не на верхней стороне еоско- 
видныхъ возвышешй, а на ихъ боковнхъ сторонахъ, именно передней и 
задней. Верхняя поверхность сосковидныхъ возвышевШ является, такимъ 
образомъ, долотообразно заостренной. Ивъ этого я  заключаю, что въ моло- 
домъ возрасте жеваше у мастодонтовъ происходило посредствомъ движешя 
нижней челюсти только въ одномъ поперечномъ направленм: справа налево 
и обратно. Передвижешя-же ея впередъ и назадъ не происходило, по 
крайней м ере въ сколько-нибудь заметвыхъ разм ерахъ. Очевидно, что 
гребневидные поперечные ряды сосковидныхъ возвышешй, помещаясь въ 
углублешяхъ между такими-же гребнями противулежащей челюсти, вслед- 
етвш взаимнаго треш я, только лишь более заострялись, но не сглаживались. 
Д  думаю, однако, что все сказанное справедливо только для мододыхъ 
мастодонтовъ, потому что несколько позднее я в и д ел ъ  въ зоологиЧескомъ
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музе^ Академш  Н аукъ  нисколько зубовъ со стертой верхней поверхностью, 
и при томъ стертой иногда до такой степени, что бугры совсЬмъ не выда
вались и жующая поверхность зуба оказывалась совсЬмъ плоской. Однако, и 
въ этой коллекцш на зубахъ менее стертыхъ всегда были видны ясныя 
плоскости сти р атя  на боковыхъ (передней и задней) сторонахъ сосковидныхъ 
возвышешй.

В ъ обоихъ осмотр'Ьнныхъ иною иузеяхъ Горнаго Института, кроме мно
жества натуральныхъ объектовъ, были для меня также интересны слепки 
съ различныхъ выдающихся ископаемыхъ предметовъ, какъ-то черепа Di- 
no therium , ихтюзавры, плезюзавры, A rchaeop teryx , препараты по исторм 
филетячеекаго развип я лошади и т. п.

В ъ одннъ изъ относительно свободныхъ дней я осмотр'Ьлъ Император- 
e x i t  Б отан и чеш й  садъ, его гербарш, музей и оранжереи, при чемъ поль
зовался любезными указашями Н иколая Ивановича Кузнецова. Здесь между 
прочимъ находится довольно богатая коллекщ я живыхъ насйкомоядныхъ расте- 
шй. Весьма любезно были мне уступлены для Зоологическаго музея Томскаго 
университета образцы (листья) сл’Ьдующихъ изъ нихъ: Serracenia  vario laris^ 
Dionea m uscipula я  N epen th es  W illiam si. Очень интересно было для меня 
также видеть здесь живые экземпляры M imosa pud ica  и наблюдать извест
ный процессъ свертывашя ея листьевъ при раздражен! и. '

Зоологически музей Императорской Академ in Н аукъ  быль мной осмот- 
рйнъ особевно подробно, причемъ мне очень любезно давали свои объяс- 
нешя академикъ Федоръ Дмитр1евичъ П леске и консерваторы: Соломонъ 
Марковичъ Герценштейнъ, Евгешй Александровичъ Бихнеръ, Валентинъ 
Львовичъ BianKH и, ныне покойный, П етръ Петровичъ Ш алфеевъ. По 
справедливости этотъ зоологический музей считается самымъ богатымъ къ 
PoeciH, хотя* нельзя сказать, чтобы онъ пораж алъ своимъ благоустройствомъ. 
Последнее обстоятельство, нужно заметить, обусловливается число внешними 
причинами, независимыми отъ личнаго состава служащихъ при музее.

Боллекц|'и позвоночныхъ отличаются редки мъ богатствомъ. Сколько я  могъ 
заметить, коллекцш млекопитающихъ, птицъ и реатилм  особенно полны. 
Въ этихъ отделахъ я могъ найти большое количество редкихъ и для 
меня интересныхъ формъ. Особенно upiaTHo, что въ составь коллекщй вхо
дить въ большомъ числе представителя фауны Россгёской HMuepiu и въ 
частности ея окраинъ. Н ельзя, однако, не пож алеть о томъ, что внешняя 
обстановка коллекцШ не соответствуем ихъ научной ценности. Помещеше 
тесно, шкафы старинной конструкцш, легко пропускаютъ пыль. Д ля защиты 
препаратовъ отъ действия света окна снабжены внутренними ставнями. 
Ж аль только, что и при открытыхъ ставпяхъ количество света оказывается 
не везде доетаточннмъ для того, чтобы можно было хорошо осмотреть пре*
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параты, такъ-какъ  комнаты слишком* заставлены шкафами- Нужно на
деяться, что еъ нриведешемъ въ исполнеше давно возбуж денная и въ ирцнг 
цине, каж ется, решеннаго вонроса о новомъ uoMtin,eHia и, обстановке .для 
музея, все эти недостатки будутъ устранены. Наилучшее в н е ч а тл е т е  нроиз- 
водитъ остеологическое отделеше, отличающееся, на ряду събогатствомь, также 
особенным* норядкомь и чистотой. Особенно много здесь черепов*, которые 
въ большинстве случаевъ и прекрасно аренарованы. Черепа более интересных* 
формъ (моржей, тюленей, дюгоней, медведей, волковъ и собак*, выдр*, лот 
шадей, оленей, верблюдов*, львовъ и многихъ других*) находятся въ числе 
несколькихъ десятковъ или даже сотень одного и того: же вида, что, какъ 
известно, нредставляетъ необходимейшее yutoeie для изучешя пределов* 
видовыхъ колебанш. Наконецъ, здесь же находится один* скелетъ кита. 
Ва неимешемъ при Академш особая палеонтологическая музея, ископаемые 
остатки позвоночныхъ помещаются также въ зоологическомъ музее (иског 
паемыя-же безпозвоночныя хранятся въ минералогическом* м узее).-В * числе 
этихъ ископаемыхъ находится много редкихъ и замечательных* формъ, 
напр. полный скелетъ R h y tin a  S te lle ri и значительное число отделкныхъ ея 
череповъ, скелетъ мамонта, хотя повидимому не совсем* полный, но со многими 
хорошо сохранившимися (высохшими) мягкими частями (кож а головы съ 
ухомъ, ‘ ступни и т. н.), два черена R hinoceros tichorhiu]us съ сохранив
шейся кожей головы, черепъ E lasm otherium , молочные зубы (коренные и 
бивни) мамонта и его-же зубы въ молодом* возрасте, довольно многочисг 
ленные зубы мастодонта, относительно которых* я упоминалъ уже выше, при, 
онисаши геологическая музея Горнаго Института, наконецъ, значительное 
число череповъ Ovibos. . ■ . , • ,

Что касается безпозвоночныхъ, то изъ них* только одни цасекомыя 
(занимающ)я отдельное помещен1е наверху) представлены въ богатом* ко
личестве, видимо тщательно разработываются и забот лк но хранятся в* 
соответствующих* цели закрытых* ш кафах*. Благодаря любезности Вален-, 
тина Львовича Б1анки, я могъ здесь осмотреть ицтересовавнля меня экзо- 
т и ч еш я  формы, имеющаяся тут* въ богатом* количестве. Здесь я видел* 
между нрочимъ несколько прекрасных* экземпляров* K allim a p a ra iec ta  и  
мноия д руп я  интересовавнпя меня мимикрируюпыя формы бабочек*, а  
также много роскошных* Phasinklae. Нельзя не пож алеть о том*, что эта 
богатая коллекщ я, благодаря особенностям* своего помещен1я и самому 
устройству шкафов*, совершенно недоступна, для обыкновенной публики и 
может* быть осматриваема не иначе, какъ съ учасш м ъ одного из* консер
ваторов* и, следовательно, съ непроизводительной потерей времени для него. 
Впрочем*, сколько помнится, существует* предположеше съ расширешемъ 
помещешй музея выставить часть энтомологических* коллскцш въ откры-;
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ты хъ витринахъ, защищенныхъ отъ света лишь подъемными занавесками, 
и такимъ образомъ сделать и этотъ отделъ музея более или менее доступ- 
нымъ для публики. Кроме насекоиы хъ, все остальныя безпозвоночныя на
ходятся въ моложенш совершенно невозможномъ. Не говоря уже о томъ, 
что они находятся здесь въ количестве весьма ограниченномъ, главное не
удобство заключается въ тоиъ, что все эти коллекцш скучены въ одной 
сравнительно небольшой комнате, къ  тому-же еще недостаточно освещенной. 
В ъ комнату эту обыкновенная публика совершенно не допускается, тавъ- 
к а к ъ  ни разиеры  комнаты, ни устройство мебели, въ которой хранятся 
коллекцш, ни, наконецъ, самое состояме последнихъ не даютъ къ этому воз
можности. Конечно, это неудобство легко могло-бы быть устранено, если-бы 
только изменились услов!я п ом ещ етя  и меблировки. Въ этомъ отделе меня 
более всего интересовали сибирсше моллюски, собранные Миддендорфомъ, 
Ш ренкомъ и другими изследователями Сибири. Я  ихъ осмотрелъ вместе 
съ покойнымъ Петромъ Петровичемъ Щалфеевымъ и сделалъ для себя 
необходимым заметки. Позволю себе здесь высказать глубочайшую благо
дарность гг. академиканъ и консерваторамъ, имеющимъ какое-либо отно
шение къ  музею, за то внимаше, которымъ я пользовался отъ нихъ во вее 
время моего пребывашя въ П етербурге. Все интересовавппя меня коллекцш 
были мне демонстрируемы, нередко съ потерей времени для демонстрирую- 
щ ихъ; все справки, нужныя мне для изучешя нашихъ сибирскихъ экземп
ляров'),, давались мне самымъ любезнымъ образомъ. Т акъ , по моей просьбе,
Ф. Д . Плеске демонстрировалъ мне все вообще формы кукушекъ, встречаю
щаяся въ пределахъ Россш. Вопросъ этотъ меня интересовалъ потому, что 
при своихъ занялляхъ въ Сибири я встречалъ въ этомъ отношенш значи
тельным затруднения. Въ Акаденш -же необходимый для р азр еш еи я  вопроса * 
шкурки находятся въ болыпомъ выборе и потому мое любопытство было 
вполне удовлетворено, причемъ я сделалъ и необходимый для сиравокъ 
на будущее время заметки. Т акъ -к акъ  гг. академики и консерваторы изъя
вили готовность но м ере возможности содействовать обогащ ент нашего 
Томскаго музея, то я  при своихъ заня'Мяхъ въ музее между прочимъ еоста- 
вилъ списокъ объёктовъ, желательныхъ для нашего музея, изъ числа техъ  
многочисленныхъ препаратовъ, которыми располагаем  академически музей, 
въ виде дублетовъ. Некоторымъ оправдашемъ такихъ  съ моей стороны по- 
сягательствъ могло послужить то обстоятельство, что мы незадолго передъ 
тем ъ  прислали въ академическш музей часть нашихъ коллекцш и дали 
обещаше доставлять туда-же и въ будущемъ те  изъ нашихъ дублетовъ, 
которые могутъ быть интересны для гг. академиковъ. Такимъ образомъ, мы 
получили отъ академическаго музея коллекцш какъ-бы въ обменъ, хотя 
справедливость требуетъ заметить, что мы получили несравненно больше
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того, что могли дать. Помимо коллекщй, я обратился еще къ  академику и 
непременному секретарю Академ1и, ныне покойному, Александру Александ
ровичу Ш трауху, съ просьбой прислать въ нашъ музей некоторые изъ ака- 
демическихъ издангё по зоолопи, преимущественно изъ числа тех ъ , кото
рый касаются Сибири и не имеются более въ продаж е. Просьба эта встре
тила весьма любезный пр1емъ, и въ настоящее время значительная часть 
обещанныхъ издашй уже получена нашимъ музеемъ.

Зоолбгичеш й и зоотоиичеш й музеи П етербургекаго университета, 
строго говоря, составляюсь одно целое, потому что помещешя ихъ не 
вполне разграничены. Сверхъ того, и самое содержимое музеевъ не соот- 
ветствуетъ ихъ формальнымъ назвашямъ, какъ  это б у д е м  сейчасъ объ
яснено. Помещеше состоитъ изъ несколькихъ комнатъ, повидимому до
статочно просториыхъ, хотя занимающихъ въ совокупности несравненно 
меньшее пространство, чемъ нанрим. помещеше зоологическаго музея въ 
Москве. По составу препаратовъ такъ  называемый зоологическШ музей пред- 
ставляетъ собой собственно музей позвоночныхъ, а такъ  называемый зоото
и и ч е ш й — музей безповвоночныхъ. Собственно препаратовъ по сравнительной 
анатомш очень мало какъ  въ томъ, такъ и въ другомъ музее. Чрезвычайно 
понравилось мне то, что при музеяхъ имеется особая комната, составляю
щая кабинетскую зоологическую читальню, общую для обоихъ музеевъ. 
Здесь помещаются шкафы съ довольно большимъ числоиъ книгъ, а  на 
столе, по обыкновенш всЬхъ вообще читаленъ, выкладываются вновь полу
ченный издаш я. Обстановка комнаты вообще вполне соответствуем  потреб- 
ностямъ читальни. Этого удобства я не встречалъ ни въ одномъ изъ Рус- 
скихъ университетскихъ зоологическихъ музеевъ или лабораторШ. Отделе 

• Hie нозвокочныхъ по своей обстановке ближе соответствуем  понятш  музея, 
чемъ отделеше безпозвоночныхъ, которое скорее напоминаем лабо р ато р т  по 
форме своихъ шкафовъ и по присутствш значительная числа столовъ для 
спещальныхъ р аб о м . Число препаратовъ (чучелъ и т. п.) въ обоихъ отде- 
леш яхь, повидимому, достаточно для преподаваш я и для спещальныхъ . 
занятш , хотя далеко не такъ  велико, какъ можно-бы ожидать о м  столи чн ая 
университетская музея (даже вне всякаго сравнешя съ Московскимъ). Это 
обстоятельство, впрочемъ, находитъ себе естественное объяснеше въ томъ, 
что для задачъ зоологической систематики въ П етербурге служ и м  богатый 
музей Академш Н аукъ, а следовательно университетш я зоологичеш я 
у прежде nia свободнее могугъ посвятить себя другимъ задачамъ н ау ч н ая  
изследоваш я. Изъ числа находящихся здесь спещальныхъ коллекщй особенно 
интересна была для меня коллекщ я Беломорскихъ животныхъ, составляющая 
результатъ трудовъ гг. петербургскихъ зоологовъ за последнее время, съ техъ  
поръ какъ  внимаше русскихъ зоологовъ обратилось на усиленное изучеше русской
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фауны, особенно морской, и были учреждены въ Р о ш и  п рн м орш я зоологически 
станцш, въ тоиъ числе и Беломорская. П ри музее имеется особая комната р я  

7 практических! з а н я т й  со студентами. Въ одной изъ комнатъ помещается 
большой пресноводный акварШ . Т акъ -к акъ  П етербург! я посетил! въ конце 
л е та , когда большая часть ученыхъ находится обыкновенно въ разъездахъ, 
то, къ  величайшему сожалешю, я  не имелъ удовольств!я лично видеть почти 
никого изъ университетских! зоологовъ. Л  засталъ только одного Ивана 
Константиновича Тарнани, который и взялъ на себя весьма любезно трудъ 
познакомить меня съ музеемъ.

Зоологичеш й кабинет! М сн аго  Института занимает! обширное и 
светлое помещеше, заключающее несколько комнатъ. Коллекцш  по* 
звоночныхъ въ немъ невелики; но музей очень богатъ насекомыми, особенно 
вредными для лесоводства, а также образцами ихъ порчи. В ъ зтомъ музее 
резко  обращ аю т! на себя внимаше признаки постоянной заботы состоящих! 
при немъ лицъ о его улучшении, как ъ  напр. много новых! оригинальных! 
таблиц! и оригинальная форма витринъ, дающихъ возможность студентам! 
наследовать заклю ченны х! въ нихъ насекомы х! даже подъ лупой, безъ 
всякой опасности повредить этихъ насекомы х! (не открывая витрины). Съ 
устройством! и обстановкой этого кабинета я познакомился благодаря лю
безности профессора Н иколая Александровича Холодковскаго, лично пока- 
зывавшаго мне все учреждеше. Здесь я имелъ также у довольстве позна
комиться съ его ассистентом!, И ваном! Я ковлевичем! Ш евыревнмъ. Съ 
зоологами Л еснаго Института мы такж е условились обмениваться интерес
ными для той и другой стороны препаратами и, хотя это y a o e ie  не было 
еще пока приведено въ иеполнеше, но я не сомневаюсь въ томъ, что оно 
все-же будетъ исполняться при подходящ их! обстоятельствах! и наверно 
съ большой пользой для нашего музея. Независимо отъ обмена, эти лица 
изъявили такж е готовность определять нашихъ сибирских! насекомых!, 
особенно изъ числа вредны х! для лесоводства, въ случае еслибы въ этомъ 
встретилась для пасъ необходимость.

ЗоологическШ музей Военно-Медицинской Академш помещается въ ана
томическом! зданш  этой Академш, въ несколькихъ довольно мрачных! ком
натах!. Не могу скрыть, что музей произвел! на меня впечатление доволь
но печальное, такое, какое обыкновенно производят! учреждешя заброшен- 
ныя. Помещеше невидимому достаточно велико, но какъ-то мрачно и неуют
но. Чистота не безукоризненная; чувствуется какой то непр1ятный запахъ 
(быть можеть это самообман!, имеюпцй свое основаше въ томъ, что музей 
помещается въ  одномъ зданш  съ анатомическим! театром!?). Большая часть 
шкафовъ имеютъ кон струкц т, не соответствующую современным! потреб
ностям! музея (стекла малы, рамы широки и слишком! часты). Отделеше по-
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звоночныхъ им^егь достаточно црепаратовъ для потребностей преп одавам я, 
»о безшшоночныхъ мало и препараты по большей части стары . Сравнитель- 
но-анатомическихъ препараговъ въ музее имеется значительное количество, 
ир,? и ихъ еостояшо едва^ли можетъ считаться хорошимъ. Они стары, не 
монтировали,, или .монтированы на сальныхъ нластинкахъ, помещены но 
большей части въ сосудахъ несоответственной формы и т. н. Вообще, 
видно, что это учреждено до носледняго времени не принадлежало къ  
числу любимыхъ детищ у Академш. И зъ отд’Ьльныхъ пренаратовъ, которые 
могли-бы представить снещальный интересъ, могу упомянуть о громадному 
(около , сажени длиной) ноловомъ члене кита. Въ музее имеется большое 
число.таблицу, какъ  обыкновенныхъ, рисованяыхъ на картоне, такъ  и со
вершенно :новыхъ. для меня но способу иснолнешн, хотя и весьма сгары хь 
мо лровехожденш,-— рисованныхъ на клеёнке. При музее имеется особая 
комната для правтическихъ занятш со студентами, помещающаяся, однако, 
совершенно отдельно отъ музея. В ъ  ней, между ярочимъ, хранятся очень 
бедныя коллекцш бывшихъ женскиху медицинскихъ курсовъ. Число зтихъ 
пренаратовъ такъ ничтожно, что является совершенно непонятнымъ, какиму 
образомъ су этимъ матер1аломъ могло вестись преподавайте, стоящее на 
уровне высшаго и бывшее но характеру лекщ й несомненно на самому д е л е  
высшимъ. Остается цредиоложить, что для нренодаван!я зоолопи на зтихъ 
курсахъ употреблялись и как1е-либо иные препараты. Только-что онисанный 
мувей быль мне ноказанъ также Николаемъ Александровичемъ Холодков- 
скицъ, незадолго переду темъ назначенныиъ на место профессора зоолопи 
въ Военно-Медицинскую Академ1ю.

И зъ Петербурга я отправился въ Варш аву, куда мне пришлось нрибыть 
2?го сентября. Здесь я  занимался, по обы кновент, осмотромъ университет- 
скихъ музее.въ, особенно зоологическаго и сравнительно-анатомическаго. 
Зоологически музей поразилъ меня своей полнотой и, что особенно заслу- 
живаетъ внимашя, своимъ норядкомъ. Пыли на нренаратахъ совершенно не 
заметно: обстоятельство не всегда наблюдаемое въ нашихъ музеяхъ. Коллек
ция птицъ, по словамъ профессора Н иколая Викторовича Насонова, который 
вздлъ на себя труду лично познакомить меня съ музеемъ, самая богатая въ 
Россш , И Я ОХОТНО этому верю, потому ЧТО, СКОЛЬКО Я МОГЪ .'Заметить, н е 
которые отделы (наир, колибри и нек . друг.) превосходятъ выставленный 
въ .ш кафахъ коллекцш Академш Н аукь  (я при этомъ, конечно, не касаюсь 
богатыхъ не выставленныхь ея коллекцш, состоящихъ изъ шкурокъ). Птицы 
помещаются въ относительно низкихъ деревянныхъ шкафахъ съ большимъ 
числомъ передвижныхъ полокъ. Б лагодаря этому, все чучела чрезвычайно 
достуины осмотру. Хотя они расположены довольно тесно, но въ полному 
порядке и нее снабжены ярлыками, которые укреплены на передней, наклон-
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но расположенной сторошЬ подставки. Почти лей  охдЬлы нтицъ одинаково 
богато представлены, в на видъ эта коллекш я но количеству, действительно, 
не устуиае.ть академической, а цо своему состоянш. нужно сознаться, произ
водить., бол^е нр|ятное вцечатдЬше. .Колдекщя млекопитающих'),., хотя мен^е 
богата, но, все^же цревосходитъ обыкновенные размеры увмверсит.е.токихъ 
колдекцш  и довольно полна (хотя зтотъ о тдать  не можетъ выдержать ни
какого сравнеш я съ соотвЬтственнымъ академическимъ). КромЬ отечесгвен- 
ныхъ ф ориь, зд'Ьсь находится также иного не столь обыкщвенныхъ, иво- 
зи и щ х ъ , как:р наир. ^ .can thoglossup , ехидна, у тк о н о с , различный Subuu- 
g u la ta , много об.еаьянъ, иолуобезьянь и up. Отделы нтицъ. д  мдекрцитают 
щ дхъ помЬщаются въ  обширцыхъ и свЬтлыхь комнатахъ, Насколько обшир
но ато номЬщеюе, видно изъ того, что здЬсь между прочимъ стоятъ 
два чучела слона и одинъ скелегь его.-же, также чучела верблюда, жи- 
раффы и щ н и х я . крупныхъ млекодитающихъ. Но проч!я грудцы нозвояоч; 
ныхъ и всЬ безиозвоночныя, помЬщены хуже, именно въ нерхнихъ комаатахъ 
съ ^маленькими ц низко расположенными полукруглыми окнами, всл’Ьдств^е 
чепо зти отделы гораздо труднЬе. доступны осмотру. Часть коллекщй рыбъ 
иомфщается даже .на, лЬстницЬ. Тьм ъ не менЬе, .всЬ безъ исклю чена кол- 
лекд |и  содержатся въ нолномъ порядкь: не видно, ни пыли, ни препаратовъ 
безъ ярлыковъ, ви сниртовыхъ препаратовъ съ испорченнымъ сниртомъ, или 
съ,дедостаточнымъ его количеством),,—  столь обычныхъ, даже дочти неизбЬж- 
ныхъ принадлежностей большинства нашихъ зоологнческихъ музеевъ. Д аже 
TaKie объекты, какъ  сух in иглоколия и ракообразный, чаще всего остаю 
щгеся въ пренебрежедш, а иногда просто лредстцвляюные собой кучу хлама, 
здЬсь если, оставляюгь желать чего-либо, то лишь бблынаго количества. ме
бели и болЬс -обширнаго и светла го помЬщен1л. Долл еле идя раковинъ зд'Ьсь 
самая обширная и полная изъ всЬхъ, ш й я  мнЬ извЬстны въ России. Она 
занимает!. цЬлую комнату, иричемъ только часть ел домЬщается въ витг 
риннхъ, подъ стекломъ, гораздо-же большая часть сохраняется въ закры 
тыхъ нижнихъ ящикахь. тЬхъ-же витринъ. К ъ своему удивлен!», я.,нашелъ 
здЬсь между дрочим ь также порядочное количество раковинъ изъ Амурскаго 
края (наир., Palud ina  praerpsa и P a l. nss.uriensis), Коллекцш насЬкомыхъ, 
новидимому, также довольно обширны, хотя мнЬ не удалось ихъ подробно 
осмотрЬть, такъ-вакъ онЬ находились во времен номе, неудобномъ для осмотра 
домЬщеши, по случаю ремонта. Сколько я могъ замЬтить, менЬе другихь 
богата здЬсь коллекщя червей. Овологддеская коллекц1я, также довольно 
значительная по размЬрамъ, помЬщается въ закрытыхъ ящ икадъ, д ля  пре
дохранения отъ выцвЬташя. Въ послЬднее время здЬсь собирается также 
много дтичьихъ гнЬздъ, которыя, вдрочемъ, еще не приведены въ должную 
систему. Къ числу произведешь мЬстнаго приготовленья за послЬднее время
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принадлеж ать также иногочислениые такъ называемые бгологичедае препа
раты, какъ-то гнезда различныхъ насйкомыхъ, особенно перепончатокры- 
лыхъ, и препараты, показывающее s e t  стадш р азви в  я одной какой-либо 
формы (преимущественно насйкомыхъ-же). Виденные иною объекты этого 
рода по тщательности нриготовлешя не уступаютъ однороднымъ препаратаиъ 
лучш ихъ заграничныхъ фирмъ (напр. F r ic ’a). При музей имеется лабора- 
Topia, состоящая изъ нйсколькихь комнатъ. В ъ музей находятся также ана- 
томичесше препараты, хотя не въ особенно большоиъ числе, но по большей 
части очень хорошей работы. Особенно хороши скелеты, приготовленные 
имеющимся при музей препараторомъ (онъ-же и чучельникъ).

Сравнительно-анатомичеекШ кабинетъ Варшавскаго университета былъ мий 
весьма любезно показанъ его завйдующимъ, профессоромъ Павломъ Ильичемъ 
Митрофановымъ. Помйщеме этого кабинета (или правильнее лабораторш) до
вольно обширно, состоитъ изъ пяти комнатъ, светло и, повидимому, хорошо 
содержится. Боллекщи сравнительно-анатомическихъ препаратовъ не особевно 
обширны, но здйсь находится маеса таблицъ, какъ  выписныхъ, такъ  и при- 
готовленныхъ въ самомъ кабинете. Особенно-же много здйсь прекрасныхъ 
моделей, преимущественно восновыхъ, отчасти еще старинныхъ, но въ большин
стве случаевъ самаго новййшаго происхождешя, выписанныхъ отъ лучшихъ 
современныхъ фирмъ этого рода (A uzoux, D eyrolle, Z ieg ler и друг.). Л а- 
боратор1я производить впечатлйте учреж дена, находящагося въ полномъ 
разцвйтй своей деятельности. Здйсь кииитъ работа, преимущественно въ 
области эмбршлогш и микроскоши. Я  нашелъ здйсь около 8  человйкъ 
спец1ально работающихъ, занимающихъ одинъ свйтлый и самый большой 
залъ'. Общ1й обязательный для студентовъ практически курсъ производится 
въ другомъ, несколько меньшемъ залй. Въ лабораторш имйется большой 
аквар^Й съ проточной водой, необходимый для многихъ изъ числа произ- 
водимыхъ здйсь наблюденШ. При сравнительно-анатомическомъ кабинете, 
также какъ и при зоэлогическомъ, имйется кабинетская библютека, въ ко
торую между прочимъ поступаютъ изъ общей университетской б и б .ттек и  
спещальные журналы, что, конечно, чрезвычайно облегчаетъ научный трудъ, 
хотя къ сожалйнш. сколько мнй известно, не практикуется въ другихъ 
университетахъ.

Х отя въ мои задачи не входилъ осмотръ незоологическихъ учреж ден^, 
тймъ не менйе, имйя несколько минуть свободнаго времени, я не могъ 
отказать себе въ удовольствии осмотреть также и гистологически каби
нетъ Варшавскаго университета. ОбщШ видъ этого кабинета не представилъ 
мнй ничего отраднаго, но я имйлъ удовольств1е познакомиться здйсь съ 
профессоромъ Г . Ф, Гойеромъ, конечно, давно мнй извйстнымъ по своимъ 
■грудамъ,
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В арш авскимъ зоологам* я, между прочимъ, также им*лъ удовольств1е 
демонстрировать мой уже выше упомянутый методъ графичеснаго изолиро
в а н а .  В ъ  зоологическомъ музей я , съ разрФшешя профессора Насонова, 
отобрал* лично значительное количество препаратовъ изъ числа дублетовъ 
итого музея для  отсылки въ нашъ музей, въ обм*нъ на ваши дублеты, ко
торые тогда были лишь об*щаны, но въ настоящее время уже отосланы по 
н азн аченю .

И зъ  Варш авы я  отправился въ В*ну, гд*, между прочимъ, по случаю 
холеры въ Россш , мн* пришлось подвергнуться въ течетм  н*сколькихъ 
дней медицинской обсерващи. Зд*сь я пробылъ 8 дней, занимаясь опять 
таки  осмотромъ различныхъ зоологическихъ учреж ден^, особенно такъ  на- 
зываемаго Придворнаго Естественноисторическаго музея (N a lu rh isto risches 
H o fn n ise im ). Это большое, совершенно новое и прекрасно устроенное здаш е, 
первый этаж ъ котораго занятъ минералогическими, геологическими, палеонто
логическими, археологическими и этнографическими коллекщями; весь второй 
этажъ занятъ  зоологическимъ музеемъ, а сравнительно небольшой третгё этаж ъ—  
ботаническимъ. Т акъ -кан ъ  здаше построено спещально для того назн ачен а, 
для котораго оно н  служитъ, то въ немъ вс* подробности устройства музея 
являются въ самомъ совершенномъ для нашего времени состояии. В ъ этомъ 
отнош епи онъ стоить выше вс*хъ германскихъ музеевъ, которые мн* при
ходилось вид*ть (въ  Берлин*, Лейпциг*, Д резден* и н*которыхъ другихъ 
городахъ). Судя по разсказамъ, этотъ музей едва-ли уступаетъ такж е и 
знаменитому Лондонскому музею, котораго мн*, къ сож ал*нш , не пришлось 
внд*ть. Устройство мебели едва-ли оставляетъ чего-либо желать. В с* шкафы 
и витрины въ нижнемъ этаж* и большая часть ихъ во втором* им*ютъ 
п еред н я  стйнки, или по крайней м*р* створки, металличесыя, и притом* 
эти створки соприкасаются между собой очень широкими, чрезвычайно плотно 
одна къ другой пришлифованными плоскими поверхностями, такъ-что  про- 
н я к ап е  пыли внутрь шкафов* едва-ли возможно въ сколько-нибудь з а м е 
ной степени. Замки во вс*хъ пом*щ еияхъ для препаратовъ им*ютъ свое
образную и совершенно одинаковую форму, такъ-что отпираются, по всей 
в*роятности, одним* и т*мъ-же ключей*. Форма шкафов* и витринъ, равно 
какъ и способы установки препаратовъ, разуи*ется, весьма различны, смотря 
по особенностям* самих* препаратовъ.

П алеонтологичеш я коллекцш, чрезвычайно обширныя, расположены по 
геологическим* эпохам*, а въ пред*лахъ каждой эпохи— въ зоологической 
систем*. Зд*сь поражает* масса громадных* фвраминиферъ, трилобитов*, 
плеченогихъ, иглокожих*. И зъ посл*днихъ особенно обращают* на себя 
винмаие многочисленные ги ган тш е нерТ&к.рвнусы и большое число особенно 
хорйио сохранившихся морских* ежей. Много такж е моллюсков* из* раз-
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НЫхъ кЛассбвъ, но особенно многочисленны и красивы Гигантски ортоцера- 
гиды и: аммониты. Изъ позвоночных!, есть значительное число р ы б ъ ,'^ с к о л ь 
ко екелетовъ ихТ]'озпвров|ь. бченЪ много зуббвъ мастодонтовъ и даже им!ПоТ- 
сН его цЪлЫя челюсти. Череповъ йСкокаемаго носорога (R h inoceros taclio- 
rhinirs) также много, но- Ц'ЬЛьный и рт, нижней челЮстыо имеется только 
одииъ. Изъ полныХъ скелеТойъ (конечно, ’натуральНыхъ, потому что о мо- 
деляхъ, имеющихся зд’Ьсь такж е въ большомъ числР, я совсЬмъ не упоми
наю) замечательно присутств1е четырехъ U rsus spelaeus, *1 F e lis  spelaeus, 
1 Cervns g igan teus и ц'Ьлыхъ 11-ти В т о П ш ’овъ различныхъ видовъ. И'зъ 
носл’Ьднихъ одинъ (Моа, D ino rn is m axhrius) яораж аетъ своей'величиной, 
какъ  известно далеко превосходящей величину страуса. ОтдШльнЫхъ кОстей 
■и череповъ различныхъ мен^е р^дкмхъ искОпаемыхъ зД’ЬСь почти необозри
мая масса. Но музей поражаётъ еще не столько количестйомъ нрепаратовъ, 
сколько свовмъ благбустройствомъ,' иорядНом'ъ'й Чистотой, которые особенно 
р^зко  бросаются въ глаза : послгЬ того, что видишь въ Россш. ‘Д а  не ири- 
метъ Кто-нибудь этого невольнагб- замЪчангя зк признакъ безуСлОвнаго съ 
моей стороны поклонетя лёредъ всЬйъ западйо-евролейскимъ й безусяовна- 
го-же порицамя всего русскаго .1 H i n 1, я-слишкомъ далеко отъ такого уйле- 
чТвй1я; но невозможно-же не ВйД'Ьть того, "Что сайо бросается въ глаза,- въ 
вид* поражающаго Контраста,' которому можно давать как1я угодно ббЪяс- 
неш яг но 'замалчивать ■ который было-бы1 не 'Только яебезнрисТрастно, Ко 
прймо неблагоразумно и КевЫгоДно' для насъ-же' самиХъ. Прибавлю, внро- 
чемъ, что въ этомЪ ' музе1г нКкоторое удовлетворей1е Моему ■ нацшКальному 
‘сай б лю б т  было доставлено толЬно гЬмъ, чТо зд'Ьсь я  не нашелъ сколько- 
нибудь зай'Ьчательнихъ' нрепаратовъ мамбнтй. Есть Ш ьК о отделения кости 
й зубы, да модель черепа.

Что кИсаетсй собственно зоологическаго музея, то, каКъ уже сказано. 
(Унъ заним'аетъ весь второй этажъ здай1я'; заключающей 19'большихъ, нбчти 
совершенно одиниковыхъ залъ и нисколько небольших!, комнатъ (не во- 
Шедшихъ ВЪ выШеиоказайнбО число). Въ немъ весьма богато прёдстаПленЫ 
wb Тйпы ‘животнато царства, кръхгЬ нрбстЬйгаихъ. БезнозвонбчныК занима- 
тотъ три 'зала. Въ иервомъ' помещаются кишечнополостным; иТлокожЖ и чёр- 
вй; но ъторомъ—моллюски, моллюскообразный и бболбчниковыя; въ третьемъ 
—нас’Ькомыя. Что касается остальныхъ- членистопогихъ, то они ДаниманУгъ 
относительно небольшую боковую комнату, соединяющуюся ‘съ третьймъ за- 
ломъ й кт-бы составляющую его придаточную часть. СлЪдуЮшдё'три':зала 
зайяты рыбами, дая'Ье дй'Й—рептилгями иамфибгямй;' пяТь —птицами'и-, на- 
кбйецъ, остальныя Шесть—'Млекопитающими. (Зботанойка ‘музея- блестящая; 
Мрягдокъ и Чистота образцовый. .Ш кафы и-витрины, йзъ который'ШЪ- 
ШЙнггео снабжены металлическими створками1, имнюгв такую ' -кШ-трукцШ,
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которая допусйаетъ обстоятельный осмотръ каждаго препарата.' Они невы
соки и по большей части неглубоки, особенно те , которые назначены для 
безпозвоночяыхъ. Т акъ -к акъ  устройство этой мебели на мой взглядъ чрев* 
вычайнб целесообразно, то я  посвящу ей .здесь несколько строкъ; Ш кафы, 
служащее помещешемъ для безпозвонрчныхъ, имеютъ въ вышину около'В  
арш ., въ глубину отъ 10 до 12 вершковъ. Н иж няя часть шкафовъ* на вы*- 
шину около 12  вершковъ отъ полу, имеетъ деревянный стенки и служитъ, 
очевидно, для хранеш я запасныхъ, невыставленныхъ препаратовъ, такъ-что 
только верхняя ихъ часть, етекляная, служитъ для выставки, благодаря 
чему все1 выставленное можетъ быть осмотрено безъ нагибашя зрителй и 
безъ подъема его на лестницу. Витрины во всехъ подробностяхъ своего 
устройства сходны со шкафами, за темъ лишь единственнымъ исключеМемъ, 
что ихъ передняя (етекляная) стенка поставлена несколько наклонно, впрщ- 
чемъ ' Лишь весьма мало отклоняясь отъ вертикала. Внутренность шиа- 
фовъ и витринъ для безпозвоночяыхъ выкрашена темно-зеленой краской, 
что оказывается чрезвычайно рацшнальнымъ, такъ -какъ  цвета  почтя всехъ 
безпозвоночяыхъ резко  отличаются отъ этой краски и, следовательно, пре
параты рельефно выступаютъ на задней стен ке  шкафовъ. Ш кафы для по- 
звоночныхъ имеютъ ту-же конструкцдо, только чуть-чуть выше. Внутрен
ность некоторыхъ изъ этихъ последнихъ шкафовъ выкрашена темно-корич
невой краской, что на мой взглядъ не вполне рашонально, так ъ -к ак ъ  и«ъ 
нозвоночныхъ мноп'я сами представляютъ коричневые оттенки. Очень круп- 
ныя позвоночныя имеютъ, конечно, спещально для нихъ приспособленные 
и потому ■ весьма разнообразные шкафы. ' ■

Въ о тдел е  безнозвоночныхъ обращаешь на себя внимаше обширная кол- 
лекщ я сухихъ губокъ и коралловыхъ полипняковъ. Изъ губокъ некоторые 
экземпляры бокаловидной Poterion  N eptuni досгигаютъ 1 арш. въ вышину 
и трехъ четвертей въ ширину. Многочисленные и разнообразные полинняки 
часто имеютъ таше-же или даже более значительные размеры. Спиртовые 
препараты кигаечнополостныхъ также многочислены и хороши. Иглокож1я 
имеются какъ въ сухомъ виде, такъ и въ спирту. Изь последнихъ' обра
щаешь на себя особенное внимаше одинъ прекрасный, крупный'экземпляр!. 
P eu tac rin u s a ste ria s  (Р . cap u t M edusae). В ъ отделе червей особенно бога
то собраше глиетовъ. Здесь, кроме многочисленныхъ и прекрасцыхъ-нрейа- 
ратовъ, находится и множество разнообразныхъ моделей. Между последними 
мне больше всего понравились восковые препараты но отроешю и развит!*) 
Taeniadae и трихинъ, приготовленные E g isto  T orto ri во Флоренции по- уиа- 
зан1ямъ проф. P ie tro  M archi. Между немецкими моделями я не встренайъ 
такихъ изящных v  и такихъ удачныхъ, въ смысле демонстративности. Мол
люски точно- также имеются и въ спирту, и въ сухомъ виде,1 но-ш>следйШ
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способъ сохранена преобладаетъ. B e t  cyxia раковины изящно монтированы 
на деревянныхъ черныхъ подставкахъ или посредетвомъ проволоки, или-же 
на куск% картона, согнутаго нодъ угломъ я п р и кр ^лен н аго  къ под
с т ав к у  посредетвомъ пуговчатыхъ булавокъ, въ BHAt фигуры Д .  В ъ  зал1 
для нactвoмы xъ п о м ^ аю тся  собственно ABt коллекщи: 1) общая система
тическая и 2) особая коллекщ я нас4комыхъ окрестностей BtHH. Очень мно- 
й я  HactKOMHfl представлены въ BHAt такъ называемыхъ бюлогическихъ 
препаратовъ. З д У ь  такж е H M tem  богатое собран!е образцовъ повреж- 
ден!й, галлъ и превращ ен^ нас^комыхъ; особенно-же много находится здЬсь 
1чгЬдъ осъ. М нопя изъ этихъ гнЪздъ поражаютъ своими колоссальными рнз- 
мЪрами, именно преимущественно б рази льш я.

Постановка препаратовъ иозвоночныхъ животныхъ, въ общемъ очень хо
рош ая, не настолько однако демонстративна, как ъ  въ Дрезденскомъ му s e t ,  
который MHt приходилось н е в о л ь н о  разъ п о с л а т ь  во время одной изъ 
моихъ ирежннхъ ш ^здокъ . Т акъ , при препаратахъ зд1сь не им1ется картъ 
географическаго распространен1я демонстрируемаго животнаго, при взросломъ 
животномъ ptAKO находятся его яйца, птенцы, гнйадо и т. п. Но по полногЬ 
и разносторонности коллекщй этотъ музей стоитъ нн-Ь рсякаго сравнена съ 
Дрезденскимъ. Почти каждый o тд tл ъ  иозвоночныхъ состоитъ изъ двухъ 
отд'Ьльныхъ коллекщй: 1) систематической и 2) животныхъ Австро-Венгер
ской монархш. Очень богатая коллекщ я рыбъ заключаетъ преимущественно 
спиртовые препараты. Чучела рыбъ хотя и есть, но они не особенно хо 
роши и , повидимому, ими не дорожать, такъ-какъ  они Bet п о е д е н ы  от
крыто на сгЬнахъ, довольно высоко (такъ-что трудно разсмотрЪть) и безъ 
ярлы ковъ. Птицы и въ этомъ м узеу  по обыкновенш, занимаютъ весьма 
значительную его часть. K p o M t  обширной коллекцш чучелъ, 3 j t c b  находит
ся значительное количество rHt3,i/b съ птенцами, мастерски препарирован
ными. Совс1мъ о т л о в н о  стоитъ, въ BHAt декоративнаго укр аш ен а , колос
сальное пгЬздо орлана-6 t . iохвоста (H a liae tu s  a lb ic illa ) съ однимъ птенцомъ 
и родителями,— препаратъ aaMtнательный въ томъ отношеши, что немного 
найдется музеевъ, которые были-бы въ состоя н и  не только добыть, но и 
удобно noMtcTHTb его, по при чин t  его огромныхъ размЪровъ, TtMb бо- 
a t e ,  что оно стоитъ 3Atcb, как ъ  и следовало ожидать, BM tcrt со стволомъ 
и'ближайшими в ^ в я м и  своего дерева. Во время моей notsAKH на берега 
Оби въ  1891 году, я  ямЬлъ возможность наблюдать н1еколько гн !здъ  этой 
величественной птицы въ ихъ естественной обстановку и даже привезъ съ 
собой въ Томскъ одного птенца, взятаго живымъ изъ гогёзда. Тогда-же у 
меня возникла мысль взять съ собой одно изъ и зел^ован н ы хъ  мной гнйздъ 
для  пом1щешя его въ нашъ музей. ПослЪ короткаго размышления, однако, 
я  не р1шился CAtxaTb даже и попытки привесть эту мысль въ исполнеше,
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отчасти потому, что это гнездо крайне стеснило-бы наше сравнительно неболь
шое пом^щеше (гнездо им'Ьетъ таше размеры, что челов'Ькъ средняго роста 
можетъ удобно въ немъ лечь въ вытянутомъ положенш), главннмъ-же обра- 
зомъ но причине чрезвычайныхъ техническихъ трудностей, которыми обя
зательно должно было-бы сопровождаться добываше его вместе съ принад- 
лежащимъ ему древеснымъ стволомъ, обыкновенно очень высокимъ и тол- 
стымъ. Я ицъ въ этомъ музе* выставлено немного, но вероятно большая 
часть ихъ скрыта въ недостуцныхъ для света помещешяхъ. В ъ числе вы- 
ставленныхъ экземпляровъ имеется два натуральныхъ и, повидимому, совер
шенно неповрежденныхъ яйца A epiornis inaxim us. Въ отделе млекопитаю- 
щ ихъ, также очень полномъ, тоже иногда встречаются гнезда и молодыя 
животныя, особенно часто въ отряде грызуновъ. Белки, сони, мыши и во- 
дяныя крысы часто представлены въ семейныхъ живопиеныхъ группахъ, съ 
гнездомъ. И зъ сравнительно редкихъ пренаратовъ следуетъ упомянуть о до
вольно лолныхъ коллекц1яхъ однопроходныхъ и сумчатыхъ. Здесь я  зам е- 
тилъ 5 утконосовъ и 6 ехиднъ (3 E ch idna h is trix , 1 Е . se tosa  и 2 
A cantlioglossiis B ru ijn ii). Очень хороша также коллекфя водныхъ млекопи- 
тающихъ. Среди копытныхъ удивило меня большое чучело обыкновеннаго 
домашняго осла (E quus asinus), представляющее размеры хорошей, рослой 
лошади. Мне приходилось видеть много ословъ въ И та .ш , Грецш , на К ав
казе  и въ Малой Азш, но нигдт, не случалось видеть такаго крупнаго эк
земпляра среди настоящих’!, ословъ (не помесей). Нашелъ я здесь, между 
прочим’!., и несколько чучелъ сибирскихъ горныхъ козловъ (C apra A ega- 
g rus G m el., C. a lta ica  B ran d t иС. sibirica P a ll.) , которые представляли для 
меня снещальный интересъ, въ виду сравнешя съ нашими экземплярами, а по
тому относительно ихъ я сделалъ для себя некоторый заметки. Трудно до
бываемый шестокрыдъ (G aieopithecus) имеется въ этомъ музее въ трехъ эк- 
зеннлярахъ, хотя нужно сознаться, что все три довольно плохи. Полуобезь- 
янъ и обезьянъ много, но чучела последнихъ по большей части плохи. Осо
бенно это относится къ человекообразнымъ обезьянамъ, которыя положительно 
не выдерживаютъ никакаго сравнен1я съ чучелами Венскаго универсйтет- 
скаго музея, о которомъ речь будетъ ниже.

В ъ отделе позвоночныхъ находится между прочияъ довольно много анато- 
мическихъ пренаратовъ, особенно скелетовъ и череповъ. Чрезвычайно хороши 
разнообразные скелеты рыбъ, амфибш и рептилШ, состояние изъ отдельныхъ 
костей, укрепленныхъ въ своемъ естественномъ порядке на черной доске 
подъ стекломъ. В ъ каждомъ отделе птицъ и млекопитающихъ такж е на
ходится значительное число череповъ и полныхъ скелетовъ. Между послед
ними выдаются громадные скелеты B alaenop tera  m tisculus и P h y se te r m acro- 
cephalns. У перваго сохраненъ также и китовый усъ въ своемъ нормаль-
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номъ положенш. И зъ многочисленныхъ отдельныхъ череповъ я заинтересо
вался нисколькими черепами Porciis babyrussa съ сильно развитыми клыка
ми, такъ -какъ  эти клыки на мой взглядъ, представляютъ интересный прим4ръ 
крайняго переросташя органа, бывшаго первоначально несомненно долезнымъ 
для животнаго, но затемъ сделавшагося но меньшей м ере безполезнымъ, а 
вероятно даже вреднымъ, благодаря своему избыточному росту. Особенно 
резко  это видно на одномъ изъ этихъ череповъ, у котораго все четыре 
клыка чрезвычайно сильна развиты и настолько закручены назадъ, что ко
нечно никакъ не могли служить ихъ обладателю полезнымъ оруд!емъ ни 
для защиты или нападешя, ни для разрывашя земли.

Зоологичеш й и сравнительно-анатомичешй музей Венскаго университета 
былъ мне весьма любезно показапъ его заведую щ ими нроф. Клаусомъ, съ 
которымъ я при этомъ случае впервые имелъ удовольегае лично познако
миться. Музей этой», собственно говоря, составляетъ одно целое, такъ-какъ  
разделеш е на анатомическш и систематическш отделы принимается больше 
лишь въ теорш, на самомъ-же д ел е  строго не проведено. Впрочемъ, оба 
отдела размещены въ двухъ не связанныхъ между собою, хотя и находя
щихся. въ одномъ и томъ-же этаж е, помЁщешяхъ. Музей занимаетъ несколько 
большихъ залъ и по составу колленцш очень нолонъ, по крайней м ере для 
университетскаго музея. Роскошью обстановки онъ не бьетъ въ глаза, но 
чистота и порядокъ въ немъ таш е, какихъ только можно желать. Зоологи- 
ческ!я коллекцш преследуютъ преимущественно учебныя цели. Чучела здесь 
вообще очень хороши. Что-же касается въ частности обезьянъ, и особенно 
антропоморфныхъ, то оне такъ хороши, какъ я нигде не виделъ, не исклю
чая и только-что онисаннаго Венскаго Придворнаго музея. Особенность 
этихъ чучелъ, помимо чрезвычайно натуральной постановки, заключается 
въ томъ, что кожа нрепарированныхъ животныхъ сохраняетъ совершенно 
тотъ внешнш видъ, какой она имеетъ у живаго животнаго: она сохра
няетъ не только всё  свои припухлости, складочки и т. п., но и свой ЦВЁТЪ. 

Чучела эти являются совершенной новостью въ таксидермш и приготовляют
ся, как ъ  мне было здесь сообщено, художникомъ-препараторомъ П ридвор
наго музея въ Щ туттгардЬ, Францемъ Керцомъ (F ra n z  K erz). По словамъ 
здеш няго препаратора, который д елаетъ 1 также превоеходныя чучела, эти 
препараты представляютъ нечто совершенно исключительное: „подражать 
имъ польза*. Вышеупомянутая особенности этихъ препаратовъ, и въ част
ности сохранеше натуральнаго цвета кожи, представляютъ особенно важное 
значеше для тех ъ  обезьянъ, который имеютъ не темный, но сравнительно 
светлый цве-гъ кожи, какъ  напр. орангъ-утанъ, светлая разновидность 
шимпанзе и т. п. Я  думаю, что у всякаго, кто виделъ Керцевсые препа
раты и сравнивалъ ихъ съ отвратительными чучелами съ черной мумифи-
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цированной или раскрашенной кожей, украшающими ныаЬ в ей, даж е, самые 
богатые музеи, у того совершенно пронадетъ охота нрюбрЬтать чучела 
антроцоморфныхъ обезьянъ, если только они приготовлены не по Керцев- 
скому способу. К акъ  мнЬ было сообщено въ этомъ-же музеЬ, Керцъ не при- 
нимаетъ частныхъ заказовъ. ТЬмъ не менЬе, я не упустилъ случая сделать 
по крайней мЬрЬ попытку къ пршбрЬтенш для нашего музея подобнаго 
чучела, тЬмъ болЬе что у насъ до настоящаго времени совсЬмъ еще не 
было ни одного чучела антропомофорной обезьяны. Н ачатая ивой по этому 
поводу переписка съ Керцемъ, къ величайшему моему удовольствш, окон
чилась полнымъ удовлетнорешень моего желан1я, и нынЬ мы уже получили 
желаемое— художественно исполненное чучело молодаго орангъ-утана, служа
щее достойнымъ образцемъ работы Керца.

Возвращаясь къ  онисанш зоологическаго музея ВЬнскаго университета, 
необходимо еще упомянуть о богатыхъ энтомологическихъ коллекщ яхъ, имЬю- 
щихъ по большей части довольно старинное происхождеме. ЗдЬсь особенно 
обращено внимаше на полезныхъ и вредныхъ насЬкомыхъ, причемъ собраны 
въ болынемъ количеств^ также и образцы ихъ порчи, галлы, гнезда, ли- 
чиночныя и куколочныя стадш  насЬкомыхъ. Ракообразныя, для изучения 
которыхъ такъ  много сдЬлано проф. Клаусомъ, само собою разумЬется, со
браны здЬсь въ болыномъ количествЬ. Коллекщя раковинъ также весьма зна
чительна. Н о особенно поражаетъ музей множеством!, моделей. Кажется, здЬсь 
собраны всЬ модели, которыя только когда-либо приготовлялись фабричнымъ 
способомъ въ предЬлахъ Австро-Венгрш и Гермаши. Чрезвычайно многочис
ленны и хороши модели Блаш ка изъ стекла, которыя, къ сожалЬшю, въ 
настоящее время уже болЬе не производятся. Таблицъ зоологическихъ и ана- 
томическихъ здЬсь тоже находится масса. Не говоря о таблицахъ покуп- 
ныхъ (нечатныхъ), очень большое число ихъ приготовлено ручнымъ спосо
бомъ спещ алыш мъ художникомъ, но особому заказу. Что касается сравни- 
тельно-анатомическихъ коллекцш, то здЬсь прежде всего нужно упомянуть 
объ очень обширномъ остеологическомъ собратий, заключающему кромЬ 
обычныхъ, также значительное число рЬдкихъ нрепаратовъ (между прочимъ 
одинъ скедетъ D inornis). Д алЬе замЬчательны многочисленные инъекцшн- 
ные и коррозюнные препараты работы извЬстнаго анатома, проф. Гиртля. 
Особенно понравилась мнЬ его коллекщ я коррозмнныхъ преиаратовъ слухо- 
ваго лабиринта цЬлаго ряда различныхъ животныхъ. -

Выше я уже упоминалъ о томъ, что чучела этого музея, приготовлен- 
ныя состоящимъ при немъ препаратором!., безукоризненны, по крайней мЬрЬ 
въ смыслЬ пластики (о сохранена натуральнаго цвЬта кожи, какъ у Керцр., 
здЬсь конечно нЬтъ рЬчи). Я  поэтому воспользовался случаемъ, чтобы узнать 
отъ него подробности практикуемаго здЬсь способа приготовлетя чучелъ.
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Особенно новаго я  узналъ немного; т1шъ не менее, некоторый подробности, 
мне кажется, заслуживаютъ быть здесь упомянутыми. Форма для чучела 
приготовляется, какъ  и обыкновенно, изъ дерева, соломы, пакли и т . п. ма- 
тер!ала, въ грубыхъ чертахъ. ЗагЬмъ приготовляютъ тесто изъ размельчен- 
наго торфа, смешаннаго съ клеемъ, и этимъ гЬстомъ обмазываютъ фигуру 
снаружи, при чемъ придаютъ ей все нужныя возвы ш етя и углублемя (мо- 
деллируютъ). Наконецъ, снаружи надевается кожа. Голову отделываютъ 
иногда такимъ образомъ, что сначала на деревянную форму черепа наде- 
ваютъ кожу, а загЬмъ посредствомъ спринцовки вводятъ подъ кожу, черезъ 
ея естественный отверст1я (въ глаза, ушныя отверичя, подъ губы и т. п.) 
бол4е жидкое такое-же тесто, причемъ давлемемъ снаружи на кожу 
пальцами придаютъ уже тонкую отделку голове, которая, после затвер
д е л а  теста, навсегда сохраняетъ разъ данную ей форму. Н еболы мя чучела 
иногда лепятся целикомъ изъ теста (торфянаго), а потомъ снаружи наде
вается кожа.

П ри музее имеется несколько рабочихъ комнатъ, въ которыхъ между 
прочимъ находится несколько морскихъ аквар1евъ, наполненныхъ натураль
ной морской водой, привезенной изъ TpiecTa. Эта вода, обыкновенно, не м е
няется по несколько летъ . Д ля снабжешя-же аквар1я кислородомъ устроенъ 
воздоходувный аппаратъ, который постоянно действуете силою водянаго на
соса, связаннаго съ трубой городского водопровода. Въ аквар1яхъ постоянно 
живутъ актинш, м о р ш с черви и некоторый д руп я  животныя. Въ одномъ 
изъ аквар1евъ находится множество сцифистомъ аурелш, которыя, какъ  мне 
сообщили, постоянно появляются сами собой (после перемены или прибав- 
лешя свежей воды?) и даютъ эфиръ (ep h yra), но половозрелого состояшя 
не достиг&ютъ.

Наконецъ, при зоологическомъ музее имеется совершенно особая ауди- 
Topia, устроенная, по принятому теперь обыкновенш, въ виде амфитеатра. 
Она имеете, однако, и одну совершенно исключительную особенность— это 
именно отсутств1е оконъ въ стенахъ, придающее ей чрезвычайно своеобраз
ный видъ. Освещается она сверху, благодаря тому, что надъ центральной 
частью аудитории совсемъ нетъ  крыши (она здесь какъ-бы вырезана) и 
большая часть потолка представляете собою ни что иное, какъ обширную 
раму съ очень толстыми стеклами.

В ъ В ен е  имеется два учреж дена для содерж ала живыхъ животныхъ: 
Вивар1умъ въ П ратере и зоологическШ садъ въ Ш ёнбрунне. Вивар1умъ 
есть ни что иное, какъ довольно обширный зверинецъ, помещающейся от
части въ большомъ, солидно устроенномъ зданш , отчасти въ саду, находя
щемся въ связи съ этимъ здашемъ, но несоразмерно маломъ. Здесь нахо
дятся исключительно только позвоночныя, и притомъ почти только наземныя.
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П равда , есть такж е нисколько маленькихъ аквар1евъ, но они заключаютъ 
только обыкновенныхъ лягушекъ, тритоновъ, салаиандръ и аксолотлей. По- 
мЬщешя вообще 1”Ьсны (особенно въ саду) и обстановка не особенно рос
кошна, мало натуральна и ненаучна. Особенно удивляетъ посторонняго по- 
гЬтителя полное отсутств1е на ярлы кахъ латинскихъ назвашй, безъ кото- 
рыхъ не всегда бываетъ легко понять, какое именно животное имеешь пе- 
редъ собой, если дЬло касается близкихъ между собой формъ. МЬсто, гдЬ 
добыто животное,.у называется также не всегда. ТЬмъ не менЬе, здЬсь я  увидЬлъ 
значительное количество рЬдкихъ и интересныхъ формъ, наир, большего 
муравьеда (M yrm ecophaga ju b a ta ) . В ъ довольно богатыхъ германскихъ 
зоологическихъ садахъ мнЬ не случалось ни разу видЬть муравьеда, а по
тому л наблюдалъ его съ болыпимъ интересомъ вовремя моихъ неоднократныхъ 
иосЬщешй вивар!я. Я  находилъ муравьеда всегда безпокойно двигающимся 
въ своеиъ тЬепомъ помЬщенш, причемъ я замЬтилъ, что при хождеши онъ 
держитъ на переднихъ конечностяхъ пальцы подогнутыми внутрь, такъ-что 
ступаетъ только наружной стороной лапы, между гЬмъ какъ на заднихъ 
конечностяхъ пальцы выпрямлены, какъ  и у другихъ животныхъ. Вероятно, 
это своего рода приспособлеше, служащее для сохранешя когтей въ остромъ 
состоя Hi и, такъ-какъ  передня ноги этого животнаго служатъ ему, между 
прочимъ, для рытья и разгребамя. И зъ другихъ интересныхъ формъ, на
сколько я  могъ судить о нихъ по внешнему виду и по далеко не всегда 
достаточно точнымъ нЬмецкимъ назвашямъ, я  зам'Ьтилъ еще слЬдующихъ: 
цЬлую cepiio разнообразныхъ лемуровъ, D asyprocta ag u ti, Coelogenys раса, 
Pedetes caffer, P a rad o x u ru s  herm aphroditus. Y iverra  indica, G alic tis v itta ta , 
F e lis  tig rin a , F e lis  concolor, F elis pardalis, аз1атш й леопардъ, U rsus tibe- 
tanus, Canis cancrivorus, Canis austra lasiae  (D ingo), Otocyon caffer, P te ro p u s 
edulis (въ значительномъ числЬ экземнляровъ), Dasypus sp ., R hea am ericana, 
G ypaetus barba tns, Sarcorham phus papa , P olyborus brasiliensis и, наконецъ, 
исполинскую японскую саламандру (C ryptobranchus japonicus).

ЗоологическШ садъ (который здЬсь сверхъ обыкновешя, называется не 
„Zoologischer G arten® , a „T h ie rg a rten “) ; находится въ Ш ёнбруннЬ, одномъ 
изъ предмЬстШ ВЬны, и нредставляетъ собой, по словамъ проф. Клауса, первый 
по времени основами среди сущеетвующихъ въ ЕвропЬ зоологическихъ садовъ, 
хотя далеко нельзя сказать, чтобы онъ принадлежалъ къ  числу самыхъ лучшихъ 
изъ нихь. Онъ даже такъ мало извЬстенъ, что некоторые изъ русскихъ 
зоологовъ, видЬвшихъ много иностранныхъ зоологическихъ садовъ и бывав- 
шихъ въ ВЬнЬ, довольно скептически относились къ моимъ словамъ, когда 
я  говорилъ, что въ ВЬнЬ также имеется зоологическш садъ. Объясняется 
это тЬмъ, что этотъ садъ долгое время находился въ унадкЬ. В ъ настоящее 
время, однако, на него обращено серьезное внимаше, какъ  это мнЬ из-
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нЪстно изъ словъ нроф. Клауса и какъ видно это и на д ел е . Д ействи
тельно, хотя чего-либо поражающаго я въ этомъ саду и не заметилъ, темъ 
не менее почти все обычные представители фауны зоологическихъ садовъ 
находятся здесь на лицо, исключая некоторыхъ крупныхъ (бегемотовъ, жи- 
раффовъ, крупныхъ водныхъ млекопитающихъ— здесь нетъ). Н о зато что ка
сается обстановки, то она здесь едва-ли оставляетъ многаго желать. Во 
всякомъ случае она богаче и целесообразнее всехъ тех ъ  садовъ, которые 
мне случалось раньше видеть (при иервомъ моемъ путеш ествк). Не смотря 
на то, что номещешя для животныхъ скучены на сравнительно неболыпомъ 
пространстве, каждое животное имеетъ обширное но его потребностями и 
даже роскошное пом ещ ете. В езде устроены прекрасныя железныя реш етки, 
п р е н и я  и красивыя. Бассейны одеты каменными стенками. Почти все жи
вотным, кроме открытыхъ, снабжены также и крытыми помещешями, изъ 
которыхъ мнопя отапливаются. Къ сожаленш , я  носещалъ садъ въ неудоб
ное осеннее время, когда часть изъ этихъ поеледнихъ помещвшй была не
доступна для публики, а потому некоторыхъ изъ животныхъ я совсемъ не 
могъ видеть (напр. обезьянъ). Особенно много находится здесь двуконыт- 
ныхъ млекопитающихъ, а также водныхъ и болотныхъ птицъ, хотя и друпе 
отделы представлены порядочно. Вотъ более интересные экземпляры: Ma
cropus g ig a n te u s , Масг. robustus, P h a lan g is ta  vu lp ina, P h . can ina, Procyon 
lo to r, M u s te k  fitro, N asua socialis, M artes abietum  B rebm , Dama p la tyceros 
a lbus и n iger, C ervicapra bezoarctica P a ll., Cervus sica G ray, Oryx beisa 
B relim , P o rta x  p ictus Brehm  (нильганъ), Poephagus g ru n n ien s (яккъ), Au- 
chenia раса B rehm , A ud i, vicunna Brelim , Asinus taen iopus (дик1й), H ircus 
m am bricus F itz , инд1йск1й и аф ри кан ш й  слоны, индшсшй носорогъ, львы, 
пумы, белые и бурые медведи, м алай ш й  медведь и nponie обычные пред
ставители млекопитающихъ. Изъ крупныхъ птнцъ: R hea am ericana, Dromaeus 
Novae H ollandiae, S tru th io  camel us, L eptoptilos crum iuifer Cuv. (мирабу), 
M yctcria au s tra lis  Scliaw., разные журавли (кроме обыкновенных'!., G rus 
an tig o n e , G r. austra lasiana  Gould, Gr. virgo, G r. leucogerauus), Bubo vir- 
g iu ian u s G m . и множество другихъ.

Т акъ -какъ  въ задачи мои входило, между нрочимъ, iipio6pt>Tenie отъ 
торговцев!, естественно-историческими объектами некоторыхъ недостающихъ 
для нренодавашя зоологическихъ нрепаратовъ, то я воспользовался своимъ 
нребыван1емъ въ В ен е для того, чтобы лично выбрать у здешней фирмы 
L enoir и F o rs te r нужные намъ предметы на значительную сумму (около 
9 0 0  р.). Побывалъ также въ мастерской микросконовъ Рейхерта и п ркбрелъ  
здесь для нашего зоологическаго кабинета экскурстнный микросконъ (R oise- 
m ikroskop), необходимость котораго давно уже чувствовалась при нашихъ 
бдижнихъ и дальнпхъ поездкахъ по Западной Сибири.
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И зъ Вйны я отправился въ Неаполь, причемъ по пути останавливался 
на нисколько дней въ Венецш и въ Рим*. И зъ  Венецш я сдйлалъ экскур- 
ciw на островъ Лидо, гдй собралъ значительное количество иорскихъ ра- 
ковинъ и живыхъ наземныхъ иоллюсковъ. Послйднихъ въ порядочномъ ко- 
личествй собралъ также въ окрестностяхъ Рима. Морскихъ иоллюсковъ я 
собиралъ ( а отчасти и покупалъ у рыбаковъ и мелочныхъ торговцевъ) соб
ственно потому, что въ нашемъ музей ко времени моего отьйвда не было 
почти совершенно коллекцш морскихъ раковинъ, а между тймъ мнй каза
лось необходимымъ для полноты системы и для преподавашя добыть по 
крайней мйрй главнййшихъ представителей. Что-же касается наземныхъ 
иоллюсковъ, то здйсь я прсслйдовалъ болйе серьезныя или, если угодно, 
болйе практическая задачи. Д йло въ томъ, что въ Томскй я заинтересо
вался разработкой фауны сибирскихъ иоллюсковъ и у насъ уже ко времени 
моего отъйзда образовались порядочный коллекцш иоллюсковъ изъ различ- 
ныхъ мйстностей Сибири, собранный отчасти мной самимъ, но главнымъ 
образомъ нашимъ бывшимъ профессоромъ, С. И. Коржинскимъ, во время 
его многократныхъ нойздокъ по Западной и Восточной Сибири. Т акъ -к акъ  
эта коллекщя во всякомъ случай еще слишкомъ недостаточна для того, 
чтобы дать хоть сколько-нибудь цйльную картину фауны сибирскихъ мол- 
люсковъ и заключаешь мало новыхъ формъ, то я пока не находилъ нужнымъ 
ее описывать. Тймъ не менйе, коллектироваше и разработку этой фауны я 
намйренъ продолжать. А такъ-какъ  въ дйлй изучешя какой-либо мйстности 
чрезвычайно важное значеше имйетъ возможность сравнеюя ея представи
телей съ формами другихъ мйстностей, то я во время своего путешеств1я 
не упускалъ случая, гдй только было возможно, собрать лично, или добыть 
нутемъ обмйна, наземныхъ и прйсноводныхъ моллюсковъ тйхъ мйстъ, гдй 
мнй случалось бывать.

Неаполь былъ почти единственнымъ пунктомъ, гдй я за все время моего 
цутеш еш ия нробылъ сравнительно значительное время (ровно четыре мй- 
сяца) и, слйдовательно, могь заняться серьезной лабораторной работой. Д ля 
этого я заблаговременно испросилъ себй отъ Министерства Народнаго П ро- 
свйщешя разрйгаеше воспользоваться однимъ изъ мйстъ на здйшней зооло
гической станцш. З а н я т  мои здйсь были довольно разнообразны. Главная 
часть моего времени была посвящена спещальнымъ работамъ по различнымъ 
вопросамъ относительно развития акуловыхъ. Результаты этихъ работа отчасти 
описаны и отосланы въ печать во время моего пребывашя въ Порреттй, о 
чемъ будешь упоминаться ниже, отчасти еще остаются неописанными. Затймъ, 
значительная часть времени была употреблена на приготовлеше сравнительно- 
анатомическихъ препаратовъ для нашего музея. Употребить на это дйло 
часть своего времени я считалъ совершенно необходимымъ, такъ -какъ  пре-
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парировать на свежемъ матер iaxb гораздо удобнее, ч'Ьмъ на консервирован- 
номъ, и подобнаго рода препараты безусловно необходимы для ращ ональ- 
наго преподавашя. Прш бретеш е-же этихъ препаратовъ путемъ покупки воз
можно только по отнош ен т къ очень немногимъ изъ нихъ, не говоря уже 
о томъ, что эти препараты и не принадлежатъ къ  числу достулныхъ по 
ц ен е. Списокъ приготовленныхъ мной препаратовъ будетъ представленъ въ 
конце этого отчета. Наконецъ, часть времени ушла еще на изучеш е мето- 
довъ консервировала морскихъ животныхъ, нринятыхъ на зоологической 
станцш въ НеаполЬ. К а к ъ  известно, методы эти въ начале деятельности 
станцш, въ теченш значительнаго промежутка времени, сохранялись въ тайне, 
будучи сообщаемы только нрикомандированнымъ къ станцш морскимъ вра- 
чамъ и офицерамъ, съ обязательствомъ, однако, не распространять ихъ. 
Такимъ образомъ, во время моего нредшествовавшаго п ребы ватя  въ  Неаполе, 
практическое изучеше этихъ методовъ было если не невозможно, то по мень
шей мЬрЬ крайне неудобно. Въ настоящее-же время методы эти, вырабо
танные преимущественно г. Сальваторомъ ло-Бьянко, опубликованы и, следо
вательно, сделались общимъ достоятемъ. А такъ -какъ  они, въ нЬкото- 
рыхъ по крайней м ере случаяхъ, могутъ быть применены и къ прЬсновод- 
нымъ и даже наземнымъ животнымъ, наконецъ, въ случае надобности, мо
гутъ быть модифицированы соответственно потребностямъ даннаго случая, 
то я  считадъ чрезвычайно полезнымъ заняться также и этимъ дЬломъ, ко
торое во всякомъ случае должно пригодиться, посредственно или непосред
ственно, и при изученш сибирской фауны. Разумеется, методы эти можно 
было изучать не иначе, какъ применяя ихъ на дЬлЬ къ консервирован!ю 
живыхъ животныхъ, которыхъ я иолучалъ отъ станцш. К ъ величайшему 
моему удивленш и со ж ал ен т , я скоро заметилъ, что не только эти мои 
з а н я т ,  но даже приготовлеше сравнительно-анатомическихъ препаратовъ 
было наблюдаемо весьма косымъ взглядомъ со стороны лицъ, служащихъ 
на станцш. Если это недовольство но отиошенпо къ  консервировке цЬлыхъ 
животныхъ еще могло найти себе объяспеше въ томъ обстоятельстве, что 
эта консервировка составляешь доходную статью станцш, то по отношенш 
къ анатомическимъ препаратамъ оно являлось уже во всякомъ случае обстоя- 
тсльствомъ совершенно непонлтнымъ, такъ-какъ  заказовъ на подобнаго рода 
препараты сташрл не принимаешь, какъ это лично было мне сообщено 
г. ло-Бьянко. Чтобы показать станцш, что консервировку целы хъ живот
ныхъ я произвожу не съ целью составлен!)! фаунистической коллекцш для 
музея, а главнымъ образомъ ради личной практики, я сдЬлалъ станцш отъ 
имени нашего зоологическаго музея заказъ на такаго рода формы, которыхъ я 
или говсемъ нс надеялся получить инымъ способомъ, или которым желательно 
было иметь къ значительномъ числе экземпляровъ, такъ-какъ  онЬ необхо-
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дииы для практическихъ заняпй . Ц-Ьль, однако, осталась не вполне достиг- 
нутои и недружелюбное отношеше къ макроскопическимъ работамъ все-таки 
давало себя чувствовать, выражаясь главнымъ образомъ въ весьма неохот
ной выдачЪ необходимой для препаратовъ посуды (нужно заметить, что мало- 
мальски годной для научныхъ цЪлей посуды въ Н еаполе нигд'Ь, кромй 
зоологической станцш, получить невозможно, и отъ станцш она выдается 
работающим^. конечно, за особую плату). Вообще нужно сознаться, что эта 
по справедливости знаменитая станц1я, будучи прекрасн’Ьйшимъ учрежде- 
шемъ для мнкроскопическихъ заняп'й, мало приспособлена для макроеко 
пическихъ работъ, о чемъ нельзя не пож алеть.

Т акъ -к акъ  въ Неаполе имеется особый рынокъ (S. Lucia), на которомъ 
продаются въ большомъ количеств^ м орсия раковины, полипняки н тому 
подобные объекты не только неаполитанскаго-же происхождешя, но часто 
и привозные изъ весьма отдаленныхъ мйстъ (напр. изъ ИндШскаго и Ве- 
ликаго океановъ), то я между прочимъ воспользовался и этимъ обстоятель- 
ствомъ для того, чтобы прюбр^сть для нашего музея по недорогимъ ц’Ьиамъ 
некоторые изъ этихъ предметовъ. Въ свободное-же отъ зан яла  время, въ 
вид^ отдыха, я д’Ьлалъ экскурсш по окрестностямъ Неаполя, причемъ 
собралъ значительное количество наземныхъ моллюсковъ. Во время одной 
изъ этихъ экскурсШ я осмотрйлъ съ больгаимъ интересомъ устрицеводное 
заведете  на lago Fusaro. Въ это озеро проведены два канала: изъ моря 
и изъ близлежащаго нр^сноводнаго озера (lago  di L icola). По объяснешямъ 
сопровождавших-ъ насъ лицъ (я быль вм^сгЬ съ профессоромъ Петербург- 
скаго университета, уважаемымъ II П . Вагнеромъ), примись пресной воды 
необходима для того, чтобы возбуждать („ to c c a re " )  устрицъ. Приспособле
н а  для разведетя  устрицъ съ виду чрезвычайно просты. Устрицы выро- 
стаютъ сначала на палкахъ, вбигыхъ въ дно озера почти на всемъ его 
нротяженш. П о достиженш извЬстнаго возраста, устрицы перекладываются 
въ открытые мел Не ящики, которые на веревкахъ опускаются на дно. Зд'Ьсь 
устрицы и выростаютъ дал^е, пока не достигнута желаемой величины. 
Входить въ дальнМ ния подробности зд^сь нйтъ надобности, такъ -какъ  въ 
литератур^ имеются весьма обстоятельный описашя этого учреждеш я. К о
нечно, я не уцустилъ случая добыть отсюда для нашего музея образцы 
устрицъ различнаго возраста.

Наконецъ, я осмотр'Ьлъ въ H e a n o jt  также ыйкоторыл изъ университст- 
скихъ учрежденш, именно тЬ, который имйли какое-нибудь отнош ете къ 
задачамъ моей командировки. Итальянскихъ университетовъ я  до этого 
времени никогда не вид'Ьлъ, и, хотя и т а л ь я н ш я  учебно-вспомогательныя 
учреждешя не пользуются особенно хорошей репутащей, гймь не мен^е для 
меня было очень интересно познакомиться съ однимъ изъ нихъ и про-
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верить на д’Ьл’Ь то общее представлеме о нихъ, которое я  себе составилъ 
на основанш слуховъ. К акъ  видно будетъ ниже, видФнныя мною естественно- 
историчеш я учреждешя Неаполитанскаго университета, не смотря на неко
торые частные недостатки, во всякомъ случае представляютъ много зам е
ч ател ьн ая  и ужь конечно не принадлежать къ  числу бедныхъ, хотя-бы и 
для столичная университета (Неаполь почти столица, такъ-какъ  по коли
честву народонаселешя онъ самый большой городъ И талю ).

ЗоологическШ музей Неаполитанскаго университета занимаетъ обширное 
и светлое помещеме, главную часть котораго составляегь громадный залъ 
въ два света, напоминающШ отчасти залъ М осковская университетская 
музея, но имеющШ несколько меныше размеры. Сверхъ того, при музее 
имеются еще три сравнительно неболышя комнаты, составляющая соб
ственно зоологическую лаборатор1ю, хотя отчасти также служанщ  для хра- 
н еи я  коллекцШ, и особый, очень хорошо устроенный профессоршй кабинетъ. 
Заведуетъ  музеемъ въ настоящее время профессоръ A eliille Costa, съ кото- 
рымъ я тутъ-же имелъ удовольсш е познакомиться. Мебель въ музее дере
вянная, преимущественно шкафы старинной изящной работы, расположенные 
сплошь вдоль стЬнъ какъ внизу, такъ и наверху, на хорахъ, обведенныхъ 
решеткой. Ббльшая часть середины зала остается, такимъ образомъ, свобод
ной. Зд есь  читаются лекцш, а следовательно и помещаются все обычныя 
принадлежности аудиторш. Вероятно, благодаря главнымъ образомъ этому 
обстоятельству, въ музее обращаетъ на себя внимаше масса пыли, лежащей 
и на полу, и на мебели, а отчасти проникающей даже и въ шкафы. Впро-. 
чемъ, нужно заметить, что здесь имеется и другой источникъ пыли. Д ело 
въ томъ, что два года тому назадъ въ этомъ зал е  обрушился потолокъ, 
причемъ погибла и часть коллекщй. Теперь потолокъ исправленъ, но следы 
разругаетя , вероятно, еще не успели вполне загладить. Я  не заметилъ 
здесь гаторъ, соетавляющихъ, на мой взглядъ, необходимую принадлежность 
каж даго зоологическая музея. По количеству пренаратовъ музей довольно 
богагь, но, не смотря на это, въ шкафахъ (особенно на хорахъ) остается еще 
много места. Т акъ -какъ  музей сущсствуегь уже очень давно и помещена' 
это, какъ мне сообщили, было съ самаго начала предназначено для той-жс 
цели, для которой служить и теперь, то присутств1е значительная коли
чества свободная пространства въ зале и въ шкафахъ (которые все носягь 
совершенно однообразный характеръ и, вероятно, были сделаны приблизи
тельно въ одно и то-же время), не смотря на массу коллекцШ, меня чрез
вычайно заинтересовало. Оно показываетъ, что музей съ самаго начала былъ 
устроенъ по весьма широкому плану и потребности его были предусмотрены 
на много летъ  впередъ. К акъ жаль, что мы въ этомъ отношеши не нодра- 
жаемъ итальянцамъ, вследств1е чего перестройки, переделки н исремещешя
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музеевъ повторяются у насъ многократно, по м ер е  расширешя ихъ содер- 
жимаго, п составляютъ несомненно одно изъ обстоятельств!., не только обре- 
м'Ьняющихъ ученыхъ излишней механической работой и, следовательно, кос
венно тормозящихъ развито т4хъ-же музеевъ, но и непосредственно препят- 
ствующихъ содержашю ихъ въ порядке. Это, вероятно, признаетъ всякШ, 
кто испыталъ на опыте, какая  масса труда и времени теряется при пере- 
мещенш хотя-бы только отдельной небольшой коллекщи изъ одного поме- 
щешя въ другое.

В се отделы  описываемаго музея представлены довольно равномерно, но 
все-таки позвоночныя значительно преобладаютъ. И зъ безпозвоночныхъ срав
нительно неинопя имеются въ спиртовыхъ пренаратахъ, преимущественно-же 
они хранятся въ сухомъ виде. Чучела, по евоему исполнению, чрезвычайно 
разнообразны: иногда очень хороши, иногда плоховаты, но въ большинстве 
случаевъ по меньшей м ере вполне удовлетворительны. Спиртовые препараты 
далеко не все находятся въ образцовомъ состояши: спиртъ иногда значи
тельно высохъ, или-же черезчуръ сильно окрашенъ. Млекопитаюшдя пред
ставлены очень богато, особенно отряды обезьянъ, грызуновъ и неполнозу- 
быхъ, отчасти также хищныхъ. Есть крупный чучела, напр. слонъ (плохой) 
и гшшопотамъ. Выставленныя на ярлыкахъ назван 1я оказываются въ неко- 
торыхъ случаяхъ слишкомъ устаревшими. О тделъ птицъ тоже довольно бо- 
гатъ, хотя онъ не преобладаетъ надъ другими отделами настолько, какъ 
это обыкновенно замечается въ большей части музеевъ. Особенно много 
здесь экзотическихъ представителей, замечательныхъ по форме и окраске 
оиерешя. Изъ различннхъ группъ позвоночныхъ беднее всего представленъ 
нлассъ амфибШ, которыхъ почти совсемъ нетъ . Рептилш  и рыбы довольно мно
гочисленны и имеются какъ  въ сухомъ виде, такъ и въ спиртовыхъ экземп- 
лярахъ. Между рыбами преобладаютъ, какъ  и нужно было ожидать отъ 
музея приморского города, м о р ш я формы. Особенно много прекрасныхъ 
нренаратовъ акуловыхъ рыбъ. Часть средняго пространства зала занимаюсь 
около 25 пнтринъ, въ которыхъ помещается богатая по количеству и красоте 
формъ коллекция морскихъ, прЬсноводныхъ и наземныхъ раковинъ» М не 
сообщили, что эта коллекщя была прежде еще богаче, но часть ея погибла 
при вышеупомянутомъ обвале потолка. Здесь я  нашелъ некоторыя изъ техъ  
формъ моллюсковъ, которыя собраны были мной въ окрестностяхъ Н еаполя, 
и это значительно облегчило мне ихъ определешс. Коллекция насекомыхъ, 
довольно значительная, помещается въ закрытыхъ картонныхъ ящ икахъ, 
часть которыхъ • я пересмотрелъ. Она заключаешь преимущественно местным 
формы. Ракообразным сохраняются но большей части въ сухомъ виде, но, 
сверхъ обыкновешя большинства музеевъ, сохраняются тем ъ не менее очень 
хорошо, благодаря практикуемой здесь своеобразной постановке, составляю-
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щей собственный методъ профессора Косты, ныне заведую щ его музеемъ. 
Животное приклеивается къ стекляной четыреугольной пластинке и закры 
вается сверху нисколько меньшимъ выпуклымъ стекломъ, которое въ этомъ 
положены и закрепляется навсегда (заклеивается). Эти выпуклыя стекла, 
совершенно похож1я на т е , который известны въ лаборатор1яхъ подъ наз- 
в а т ем ъ  часовыхъ, достигаюгь однако иногда весьма значительныхъ разме- 
ровъ. Снизу подъ препаратъ подклеивается черный листокъ бумаги, но та- 
кимъ образомъ, что онъ оказывается нрикрепленнымъ только съ одного 
своего края, а на остальномъ протяженш свободенъ. Это делается для того, 
чтобы его можно было отгибать и, смотря по надобности, наследовать животное 
или при нроходящемъ свете, или-же при отраженномъ, на черной подкладке. 
Н а  той-же четыреугольной стекляной пластинке наклеивается и соответ
ственный ярлычекъ. Этимъ способомъ здесь приготовлено не только большое 
количество мелкихъ ракообразныхъ, но и значительное число крупныхъ, такихъ 
напр. какъ  C alappa g ran u la ta . Н а мой взглядъ, это лучппй способъ поста
новки ракообразныхъ для ихъ сохранешя въ сухомъ виде и для ихъ де- 
монстрацш во, время преподавашя. Червей въ музее чрезвычайно мало, 
почти нетъ (кроме небольшаго числа жорскихъ), что довольно странно для 
такаго большаго музея. Затемъ следуетъ еще упомянуть объ обширной и 
роскошной по красоте формь коллекцш полипняковъ, которая почему-то 
выставлена не въ самомъ музее (хотя, казалось-бы, въ немъ довольно места), 
а въ соседнемъ довольно темномъ корридоре, вследств1е чего она, конечно, 
много теряетъ въ общемъ впечатлены . Сколько я заметилъ, впрочемъ, боль
шая часть препаратовъ этой коллекцы остаются не определенными. Наконецъ, 
въ музее имеется специальная коллекщ я местныхъ (неаполитанскихъ) жи- 
вотныхъ, недавно только возникшая и потому еще очень небогатая. Она 
состоите преимущественно изъ препаратовъ, полученныхъ отъ местной зооло
гической станцы.

Сравнительно-анатомичешй музей того-же университета занимаете также 
обширное помещеше изъ одной очень большой и двухъ несколько меньшихъ 
комнате. Осмотръ этого музея составилъ для меня пр)’ятную неожиданность, 
такъ -как ъ  музей оказался самымъ роскошнымъ сравнительно-анатомическимъ 
собран1емъ изъ всехъ, каши мне только приходилось видеть. Преимуще
ственно, хотя впрочемъ далеко не исключительно, здесь  собраны препараты 
по сравнительной анатомы позвоночныхъ. Во первыхъ, здесь находится бо
гатейш ая коллекщя цельныхъ скелетовъ, въ томъ числе и некоторыхъ до
вольно крупныхъ. Такъ нанр., здесь импонируютъ два скелета слона, два 
громадныхъ скелета B alaenop tera  ro s tra ta , одинъ скелете однорогаго носо
рога и т. н. Затемъ, очень богата коллекщ я череновъ, въ числе которыхъ 
находится довольно много обезьяньихъ. Тутъ имеется такж е масса отдель-
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ныхъ костей, ихъ распиловъ, разбориыхъ череповъ и другихъ частей 
скелета всЬхъ групиъ позвоночныхъ. Особый местный иятересъ представ- 
ляетъ  спещ альная коллекщ я челюстей и зубовъ акулъ. Д алее , замечательна 
коллекщ я инъекщониыхъ препаратовъ различинхъ органовъ, между прочнмъ 
последа разныхъ млекопитающвхъ. Наконецъ, обращаютъ на себя внимаше 
мастерски препарированные и изолированные органы пищевареш я, мочеотде- 
леш я, нервной системы, чувствъ и пр. И зъ  сухихъ препаратовъ, кроме уже 
выше упомлнутыхъ скелетовъ, замечательны надутые органы пищеварешя и 
дыхаш я, какъ-то: кишечный кан алъ , л е ш я ,  защечные мешки и т. п., ко 
торые все чрезвычайно искусно приготовлены н тщательно сохраняются. 
Последнее обстоятельство является пр1ятнымъ исключешемъ, такъ-какъ  въ 
большинстве музеевъ, какъ  известно, cyxie препараты находятся въ пре- 
небреженш, и даже обыкновенно считается, что ихъ трудно сохранить долгое 
время въ хорошеиъ виде. Почти все препараты этого музея приготовлены 
въ немъ самомъ и носятъ совершенно своеобразный, оригинальный и притомъ 
въ высшей степени художественный характеръ. Здесь также находится боль
шое количество восковыхъ моделей самыхъ различныхъ органовъ, и, что 
особенно заслуживаетъ внимашя, модели эти тоже приготовлены въ самомъ 
музее и не менее препаратовъ носятъ оригинальный и художественный х а 
рактеръ. Внеш ш й порядокъ въ музее безукоризненъ. П ри музее имеются 
еще три обширныя комнаты, служагщя лаборатор1ей. Заведуетъ  музеемъ, съ 
недавняго впрочемъ времени, профессоръ Salvatore  T rinchese, котораго я, 
къ сож аленш , не засталъ въ университете и потому не виделъ. Ближ ай- 
ипя-же указаш я какъ  въ этомъ, такъ  и въ зоологическомъ музее давалъ 
мне одинъ изъ ассистентовъ зоологической станцш (и бывшш ассистента 
зоологическаго музея) докторъ F . R affae le , весьма любезно оставивппй для 
этой делн  свои з а н я т  на станцш и посвятивш1й мне почти целый день, 
такъ -какъ  въ Н еаполе университета находится очень далеко отъ зоологи
ческой станцш. Я  осмотрелъ такж е, хотя уже гораздо менее подробно, му
зеи минералогичеш й и геологически, которые также производятъ весьма 
пр1ятное впечатлеш е, особенно первый, очень богатый коллекщями и снаб
женный роскошной внешней обстановкой. В ъ  геологическомъ музее я  нашелъ 
большое количество окаменелостей, которыя меня здесь собственно главнымъ 
образомъ и интересовали. Во всехъ этихъ музеяхъ меня поразила уже ука
занная въ описан1и зоологическаго музея особенность помещешя, именно 
отсутств1е тесноты и даже большой запасъ свободнаго пространства, не 
смотря на богатство музеевъ коллекщями.

Н а обратномъ пути изъ Неаполя я  совершенно неожиданно (вследств 1‘е 
внезапнаго заболеван1я сопровождавшей меня жены моей) долженъ былъ 
сойти съ поезда въ  промежутке между ФлоренщеЙ и Болоньей, на незва-
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чительной станщи B agni d e lla  P o rre tta  или просто P o rre tta . Это небольшое 
местечко съ серными минеральными водами было, во время нашей невольной 
остановки въ немъ, еще совершенно свободно отъ какихъ-бы то ни было 
посетителей, такъ-какъ  сезонъ его начинается только л4томъ. Зд есь  мне 
пришлось пробыть почти два месяца. К ъ счастью, обстоятельства сложились 
такимъ образомъ, что это время у меня не только не пропало дароиъ, но 
даже явилось какъ-бы необходимымъ звеномъ въ ряду моихъ разнообрав- 
ныхъ занятШ въ теченш отчетнаго года. Т акъ -какъ  со мной былъ микро- 
скопъ и приготовленные на зоологической станцш, но еще не наследованные 
должнымь образомъ препараты, то я  и употребилъ это время главнымъ обра
зомъ на тщательное изучеше этихъ препаратовъ, приготовлеше съ нихъ ри- 
сунковъ и, наконецъ, на ихъ описаше. В ъ результате этихъ занятШ появи
лись д ве  небольш1я статьи („П редварительная зам етка о сегментацш яйца 
у акуловыхъ* и „И зъ какой части зародышеваго круж ка образуется тело 
у акуловыхъ?“), которыя имеють значеше предварительныхъ сообщенШ по 
отношен1ю къ части моихъ изследоваш й въ Н еаполе. Случайно какъ-разъ  
передь этимъ ко мне обратился секретарь Общества Любителей Естество- 
8нан1я съ просьбой прислать для напечатан1я въ издан1яхъ Общества ре
зультаты моихъ наследован in въ  Неаполе. Вследств1е этого, я тогда-же 
отослалъ эти две статейки, нап ечатало  которыхъ, как ь  теперь оказывается, 
сильно затянулось, по обыкновеню за неимешемъ денежныхъ средствъ. Сво
бодное отъ этихъ заняпй время я употреблялъ, по обыкновен1ю, на экскур
с а ,  причемъ собралъ порядочную коллекцш  моллюсковъ, которая представ- 
ляетъ для меня тймъ больпйй интересъ, что до этого времени мне не слу
чалось коллектировать въ местностяхъ, расположенныхъ на значительной 
высоте, между гймъ какъ П орретта расположена на высоте приблизительно 
400 метровъ надъ уровнемъ моря (на северо-восточномъ склоне Аппенинъ), 
а при моихъ экскурс1яхъ мне приходилось подниматься до 810 метровъ 
надъ уровнемъ Порретты, т. е. на 1210 метровъ надъ уровнемъ моря. Н а 
этой последней высоте, однако, моллюсковъ находить мне не случалось, но 
до 600 метровъ надъ уровнемъ моря некоторый формы попадались часто, 
особенно H elix  lugatu ra . Онределеш е высотъ было для меня возможно въ 
достаточной для моихъ целей степени точности, т акъ -как ъ  я  совершенно 
случайно передъ отъездомъ изъ Н еаполя купилъ баромотръ-анероидъ. Изъ 
Порретты я однажды ездилъ  въ  близлежащую Болонью, въ окрестно- 
стяхъ которой также собралъ небольшое количество моллюсковъ. Подроб
ный перечень всего собраннаго въ этихъ местахъ будетъ данъ въ конце 
этого отчета.

В ъ  мои первоначальные планы входило еще посещ ейе нйкоторыхъ дру- 
гихъ местъ Западной Европы, особенно П ариж а и Лондона, съ зоологиче-
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сними учреждешями которыхъ я не им'Ьлъ случая познакомиться при моихъ 
преж нихъ ноездкахъ. Однако, истощеше моихъ денежйыхъ средствъ заста
вило меня поторопиться возвратомъ въ Росйю и ограничиться еще только 
осмотромъ зоологическихъ музеевъ южно-русскихъ университетовъ, что также 
входило въ  мой первоначальный планъ. Поэтому изъ Порретты я отпра
вился черезъ Вену въ Одессу. Въ В ен е  я еще разъ  остановился на ни
сколько дней, причемъ повторилъ осмотръ т'Ьхъ учреж ден^, о которыхъ 
упоминалось уже ранее. Замеченный при этомъ второмъ п осещ ен а подроб
ности, во избеж и те повторенш, были мной внесены въ описаше моего 
перваго посйщешя Вены . Въ Одессе я  пробылъ 5 дней, причемъ осмот- 
•р4лъ зоологичеш й, сравнительно-анатомичеш й и некоторые д руп е музей 
университета.

Зоологичеш й музей Одесскаго университета не можетъ похвалиться 
своимъ домйщешемъ. Х отя онъ занимаетъ семь комнатъ, но онЪ малы и 
совершенно не соотв'Ьтствуютъ потребностямъ музея (говорятъ, что этотъ 
домъ построенъ былъ первоначально подъ гостинницу и въ действительности 
служилъ некоторое время для этой цели, а затемъ лишь перешелъ въ соб
ственность университета). По количеству препаратовъ музей не иринадле- 
житъ къ  числу богатыхъ университетскихъ музеевъ Poccin. М естныхъ кол- 
лекщ й я заметилъ мало. В ъ общемъ, все-таки есть довольно ценные препа
раты, напр. чучело орангъ-утана (плохое), H ylobates leticiscus и д р у п я  
обезьяны, значительное число полуобезьянъ, особенно лемуровъ, шерстокрылъ, 
белый медведь, лама, кабарга, редьчй въ музеяхъ H yrax  capensis, земляная 
свинья (O rycteropus), большой муравьедъ, два утконоса, две ехидны, афри- 
KaBCKifi страусъ, киви, R hea am ericana, P alam edea co rnu ta  (со шпорами), 
G allu s Sonnerati изъ Остъ-Индш, фазанъ-аргусъ (плохой), Diomedea, Lo- 
phopborns, M enura snperba, два экз. Parad isea . Между спиртовыми препара
тами позвоночныхъ я заметилъ C eratodus F o rste ri, Lepidosiren. И зъ  без- 
позвоночныхъ обращаетъ на себя вннмаше довольно большая коллекщ я ра- 
ковинъ (12  витринъ) и очень хорош ая коллекщя полипняковъ, состоящая 
преимущественно изъ не определенныхъ, но въ большинстве случяевъ вели
колепных!, экземпляровъ. Наконецъ, въ музее находится много прекраеныхъ 
(выписныхъ) восновыхъ моделей. П о словамъ консерватора музея, И г н а т  
Мартыновича Видгейма, который взялъ на себя трудъ познакомить меня 
съ музеемъ, здесь находится еще масса („ты сячи") эм брш огическихъ 
препаратовъ, съ которыми мне однако, къ со ж а л е н т , не удалось познако
миться*. Т акъ-какъ  Одесскш университетъ именно славился всегда выдаю
щимися эмбртлогами, то обил1е этихъ препаратовъ совершенно понятно. 
Нужно полагать, что именно эти препараты и составляютъ главную характе
ристику музея, а вместе съ темъ и его наиболее ценное содержимое. Игна-
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тШ Мартыновичъ сообщилъ мнй много различныхъ интересныхъ подробностей 
относительно исторш Одесскаго университета вообще и зоологическаго музея 
въ частности, которыя были для меня тймъ болйе интересны, что Игнатш  
Мартыновичъ служить при зоологическомъ музей съ самаго его основашя 
(3 3  года). При музей имйется хорошая большая комната для практическихъ 
занятш  и совершенно отдйльный кабинетъ профессора. Обычныя принадлеж
ности для практическихъ занятш  и для научныхъ работъ, какъ-то: неболь
шая кабинетная библютека, болйе 2 0  микроекоповь, нйсколько микрото- 
мовъ и т. н., имйются также на лицо. Завйдующаго зоологическнмъ му- 
зеемъ, проф. В. В. Заленскаго, къ величайшему для меня сожалйнш, во 
время моего посйщешя Одессы, въ ней не было.

Сравнительпо-анатомическш кабинетъ университета бйднйе зоологическа
го какъ помйщетемъ, такъ и количествомъ нрепаратовъ, по крайней мйрй 
макросконическихъ. Онъ занимаетъ четыре совсймъ невольная комнаты. Вотъ 
его болйе замйчательные препараты, насколько я ихъ замйтилъ: скелеты 
кита (B alaen o p tera  m inor), однорогаго носорога, льва, страуса. Есть также 
скелеты мамонта и слона, но неполные и несобранные. Д алйе, здйсь нахо
дится значительное число череновъ, изъ которыхъ вотъ болйе интересные: 
Стеллеровой морской коровы (R h y tin a  S te lle ri, хорошъ), бегемота, морже, 
дельфиновъ. Спиртовые препараты имйются въ неболыномъ числй. Въ одномъ 
изъ шкафовъ номйщается коллекщ я уродовъ. Н рисутш йе здйсь этой кол- 
лекцш , равно какъ  и довольно значительной кратологической коллекцш , 
помйщающихся въ другихъ университетахъ въ медицинских!. музеяхъ, объяс
няется, очевидно, отсу’пгш емъ медицинекаго факультета въ Одесскомъ универси- 
тетй . Наконецъ, въ сравнительно-анатомическомъ кабинетй находятся также 
недурныя выиисныя модели. П ри этомъ кабинетй также имйется особая комната 
для профессора. Съ завйдующимъ кабинетомъ, проф. Васил1емъ Михайловичемъ 
Репяховымъ, я имйлъ удовольств1е здйсь въ первый разъ лично познакомиться.

Помимо сравнительно-анатомическаго, въ Одесскомъ университетй имйется 
такж е и анатомически кабинетъ, правда очень маленькш, занимающш всего 
двй неболышя комнаты. Въ немъ находятся преимущественно человйчеш е 
скелеты и модели, правда въ неболыномъ числй, но по большей части хо- 
poraie. Д ругихъ нрепаратовъ мало, но зато здйсь имйется значительное 
число таблицъ. Анатомическаго театра для вскрытШ въ этомъ университетй 
нйтъ. Завйдующш анатомическимъ кабинетомъ, проф. П етръ Николаевичъ 
Бучинскш  чрезвычайно любезно показывалъ мнй не только свой кабинетъ, 
но также и геологичеш й, гдй впрочемъ, мы застали и завйдующаго‘этимъ 
кабинетомъ, проф. Синягина, который взялъ на себя трудъ показать мнй 
интересовавппе меня иренараты, именно прекрасно сохранившуюся нижнюю 
челюсть мастодонта и его отдйльные зубы.
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И зъ Одессы я отправился въ Ш евъ, где пробылъ около 6 дней, зани
маясь осмотромъ университетекихъ зоологическихъ учрежденШ и отчасти 
коллектировашемъ.

ЗоологическШ и зоотомическш музеи EieBCKaro университета не резко 
разграничены между собой, такъ  что составляет . какъ-бы одно учреждеше, 
разделенное более принцишально, чЬмъ фактически. Въ общемъ онилроиз- 
водять очень благопр1ятное впечатлен1е и изъ числа провинц1альныхъ ули- 
верситетскихъ зоологическихъ учреж ден ^ уступаютъ на мой взглядъ только 
Варшавскому зоологическому музею. Между нрочимъ, здесь находится зна
чительное количество препаратовъ очень старыхъ, переданныхъ сюда еще 
изъ бывшаго Виленскаго университета, после его закрытая.

Зоологическш музей занимаеть обширное и светлое номещеше изъ трехъ 
большихъ залъ. Коллекцш его весьма полны. Есть значительное количество 
обезьянъ и нолуобезьянъ (между нрочимъ имеется и довольно р ед к ш  въ 
музеяхъ шерстокрылъ), порядочное количество обычныхъ представителей 
сумчатыхъ и неполнозубыхъ (между последними я заметилъ B rad ipus tr i-  
d ac ty lus и B r. to rquatus, M anis laticauda и M. m acrura, 4 броненосца). 
Имеются и крулныя чучела, какъ  напр. жираффа, двугорбый верблюдъ, 
зебра, моржъ* два лося ('самецъ и самка), два зубра, буйволъ, северный 
олень, молодой бегемотъ, два необыкновенно крупные экземпляра дикихъ 
кабановъ, небольшой (молодой) экземпляръ индШскаго слона, M anatus au s tra 
lis, медведи бурые и белые, два льва. Нужно, впрочемъ, сознаться, что зна
чительная часть крупныхъ чучелъ плохо сохранены, вероятно потому, что 
очень стары. Д алее  заслуживаем. упоминания хорошая коллекщ я грызуновъ, 
въ числе которыхъ я заметилъ несколько бобровъ, ныне становящихся все 
более и более редкими. Но особенно богато собрая1е нтицъ, какъ  местныхъ, 
такъ  и экзотических!.. И зъ иоказныхъ экземпляровъ упомяну о превосход- 
номъ чучеле P arad isea longicauda, казауре (Casuarins ga lea tu s), киви, 
африканскоыъ страусе, несколькихъ десяткахъ колибри. Интересной особен
ностью этого музея (среди русскихъ) является то, что при очень многихъ 
чучелахъ нтицъ выставлены и ихъ яйца. Сверхъ того, имеется еще и спещаль- 
ная коллекщя лицъ, помещающаяся въ трехъ  витринахъ. Такимъ образомъ, въ 
общемъ здесь получается очень богатое собраше яицъ. К ъ  сожаленш , яйца 
по большей части выцвели (въ музее есть ставни, но для такихъ чувстви- 
тельныхъ обьектовъ, какъ яйца, на мой взглядъ этого недостаточно, такъ -какъ  
все-таки эти ставни по необходимости должны открываться довольно часто, 
между нрочимъ и тогда, когда вовсе не имеется въ виду осматривать именно 
яйца). Коллекцш рептилш и амфибШ, также довольно богатыя, заключаютъ 
въ своемъ составе какъ  cyxie препараты, такъ  и спиртовые. Между нрочимъ 
есть два крунныя чучела крокодила. Рыбы также сохраняются и въ спирту,
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и въ сухомъ виде, причемъ коллекцш последняго рода, сверхъ обыкновен1'я , 
очень недурны. Изъ безпозвоночныхъ особенно богата коллекщ я нас'Ькомыхъ 
как ъ  сухихъ, такъ  и спиртовыхъ. Сухая коллекц1я занимаетъ шесть шкафовъ 
съ двумя вертикальными рядами ящиковъ въ каждомъ. Здесь я заметилъ 
большое количество не только местныхъ, но также и экзотическихъ пред
ставителей, между прочимъ много привид'Ьньевыхъ (P hasm idae) и крупныхъ 
жуковъ, как ъ  D ynastidae и друг. Вообще, отрядъ жесткокрылыхъ особенно 
богатъ. Д ал ее , заслуж иваем  упоминашя хорошая коллекщ я спиртовыхъ 
ракообразныхъ. Моллюски также отчасти сохраняются въ спирту, но преиму
щественно въ  виде раковинъ, которыя имеются здесь въ очень значитель- 
номъ числе и составляютъ довольно обширную коллекцш  (наземныя и п р е
сноводный занимаютъ четыре неболы тя витрины, а м о р ш я — шесть вчетверо 
ббльшихъ витринъ). Черви, сколько я  заметилъ, представлены слабо. Группы 
иглокожихъ и кишечнополостяыхъ также не особенно богаты. Впрочемъ, кол- 
л е и у я  сухихъ полипняковъ очень хороша. Внешнее впечатлите, производи
мое музеемъ, очень благопр1ятно; коллекцш сохраняются по большей части 
въ порядке. Помещеше музея, не смотря на то, что въ общемъ оно имеетъ 
весьма значительные размеры, очевидно, все-таки недостаточно, потому-что 
некоторый изъ числа вышеупомянутыхъ коллекцш помещаются не въ самомъ 
зоологическомъ музее, а въ другихъ местахъ, напр. насекомыя— въ зоото
мической лабораторш, а раковины— въ зоотомическомъ музее.

Сравнительно-анатомическш или зоотомическш музей занимаетъ довольно 
обширное, хотя несколько своеобразное помещеше, состоящее изъ большого 
зала, освещеннаго только съ одной стороны, но въ то-же время довольно 
глубокаго, а потому и несколько темна го (какъ  мне сообщили, это поме
щеше бывшаго университетскаго католическаго храма). Содержимое его со
сто и м  главнымъ образомъ изъ скелетовъ, въ числе которыхъ некоторые пе
реданы еще отъ бывшаго Виленскаго университета. Эта коллекщя заклю
ч а е м  значительное число крупныхъ и дорогихъ препаратовъ. Между прочимъ 
здесь имеются скелеты B alaenop tera  ro stra ta , оранга и другихъ обезьянъ, 
льва, трехъ медведей, моржа, молодаго слона (превосходный чистый скелетъ), 
двухъ зубровъ, четырехъ лосей, трехъ верблюдовъ, двухъ дикихъ кабановъ, 
американскаго тапира, водосвинки (H ydrochoerus), белухи, дельфина, му
равьеда, броненосца, кэнгуру (H ah u a tu ru s  m an ica tus), страуса, P y thon  
tig r is , Jg n a n a , Boa, сома и болыпаго количества более мелкихъ млекопи- 
тающихъ, птицъ, рыбъ, рептилШ и пр. Сверхъ того, здесь собрано также 
значительное количество череповъ, особенно млекопитающихъ. Д алее, въ 
музее находится большое количество прекрасныхъ моделей, восковыхъ и изъ 
папье-маше, по эмбршлогш, сравнительной анатомш и анатомш человека, 
выписанныхъ отъ лучшихъ заграничныхъ фирмъ, и большая сравнительно-
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анатомическая коллекц1я сухихъ препаратовъ гортани. Спиртовыхъ препара- 
товъ мало, въ числе ихъ также есть выписные. П репаратовъ по анатомш 
Сезпозвоночныхъ я еовсЬмъ не заметилъ (если не принимать въ разсчетъ 
н е  которыхъ моделей, напр. по раавитш  иглокожихъ и т. п.).

В ъ связи съ зоотомическимъ музеемъ помещается зоотомическая лабора- 
Topia, занимающая две  очень обширныя и две сравнительно неболышя ком
наты. В ъ лабораторш, помимо упомянутой уже выше коллекцш насекомыхъ, 
хранящ ейся здесь постоянно, и временно находящихся здесь еще не разрабо- 
танныхъ или не приведенныхъ въ должный видъ коллекцш, помещаются не
обходимый для  преподавашя учебныя noco6ia, какъ-то: прекрасная кабинет
ная  библштека, занимающая более шести болыпихъ шкафовъ, много таблицъ 
(Лейкартовскихъ и другихъ) и. сколько помнится, около 4 0  микроскоповъ, 
служащихъ для обеихъ зоологическихъ кафедръ. Здесь-ж е производятся 
п р а к ти ч е ш я  заняли  студентовъ.

Отдельно отъ зоологическаго и зоотомическаго музеевъ, хотя въ томъ- 
же этаж е, находятся д ве  светлыя и прекрасно обставленныя комнаты для 
двухъ профессоровъ по каф едре зоологш.

Наконецъ, совершенно отдельно отъ всехъ зоологическихъ помещен ш и 
въ другомъ этаж е (въ третьемъ) находится зоологическая лаборатор1я, за
нимающая помещеше несколько низкое, но также довольно обширное.

И зъ ш евскихъ зоологовъ я имелъ удовольсш е познакомиться съ про- 
фессоромъ Николаемъ Васильевичемъ Бобрецкимъ, оказавшимъ мне чрезвы
чайно радушный пр1емъ и по большей части лично показывавшимъ мне за- 
ведуемыя имъ учреждешя, не смотря на горячее экзаменное время и свои 
д е к а н ш я  обязанности, и съ приватъ-доцентомъ Васшпемъ Карловичемъ Со- 
винскимъ, оказавшимъ нашему зоологическому музею и лично мне особое 
одолжеше пожертвовашемъ собранныхъ имъ въ Шевской губернш мод- 
люсковъ. Профессора Боротнева, къ величайшему моему с о ж а л е н т , я  не 
засталъ въ E ieee .

Следуя своему обыкновенш собирать интересуюпця меня коллекцш, где  
только возможно, я собралъ также порядочную коллекц1ю моллюсковъ въ 
обширномъ ботаническомъ саду E ieecK aro университета. Наконецъ, въ E ie e e  

я впервые нашелъ свободныхъ чучельниковъ, которыхъ искалъ во всехъ 
университетскихъ городахъ Россш. Д ело  въ томъ, что въ Томскомъ универ
ситете не имеется чучельника и даже не полагается такой должности. 
П равда, чучела птицъ, особенно мелкихъ, исполняются у насъ вполне 
удовлетворительно ныне состоящимъ при музее персоналомъ. Т ем ъ не менее, 
потребность въ особомъ чучельнике ощущается весьма настоятельно по раз- 
личнымъ причияамъ и особенно потому, что чучела илекопитающихъ, поста
новка которыхъ, какъ  известно, требуетъ особой сноровки и способностей къ
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пластик!; у насъ нын! совершенно не могутъ быть приготовляемы. Такимъ 
образомъ, относительно млекопитающихъ мы поставлены въ необходимость 
применять одно ■ изъ двухъ: или совс!мъ отказаться отъ постановки м!ет- 
ныхъ представителей этой фауны и обходиться исключительно выписными 
чучелами, или посылать для набивки местная шкурки къ изв'Ьстнымъ прс- 
параторамъ другихъ городов! (конечно, не ближе Москвы). П ринять первый 
порЯДокъ было-бы очень печально, такъ-какъ  одной изъ задачъ нашего му
зея, по моему нн!нпо, должно быть codnpaeie м!стныхъ формъ. Поэтому 
въ в и д !  готовыхъ чучелъ мы выписываемъ обыкновенно только такихь млеко- 
иитающихъ, который совершенно не имеются въ состав! местной фауны, а 
между т !м ъ  необходимы для п реп одаватя, какъ  представители особыхъ 
группъ. Что-же касается втораго порядка, т. е. передачи шкурокъ для на-< 
бивки постороннимъ препараторамъ, то хотя онъ и очень удобенъ для н !ко- ’ 
торыхъ университетовъ, наприм!ръ Московскаго, однако не трудно понять, что 
для  нашего университета этотъ порядокъ былъ-бы сопряженъ съ чрезвычайной 
потерей и денегъ (на двойную пересылку препаратовъ, особенно крупныхъ 
млекопитающихъ, о которыхъ по преимуществу зд !сь  и идетъ р !ч ь ) и вре
мени (на постоянную упаковку, распаковку, переписку о томъ, въ какомъ 
в и д ! желательно приготовлеше чучелъ, и т. п.). Въ такое-же приблизительно 
положеше поставлены мы также относительно крупныхъ скелетовъ и вс!хъ  
вообще бол!е грубыхъ препаратовъ, приготовлеше которыхъ составляете по
стоянное зан ято  лицъ, изв!стны хъ подъ назвашемъ чучельниковъ. До на- 
стоящаго времени намъ приходилось но возможности воздерживаться отъ 
постановки только-что перечисленныхъ препаратовъ, вь надеж д! па то, что 
со временемъ удастся отыскать подходящаго чучельника и выхлопотать 
учреждеше этой должности при нашемъ универтитет!. Главныя надежды въ 
этомъ отношенш я возлагалъ на мою поЬздку, во время которой предпо- 
лагалъ найти большой выборъ подходящихъ лицъ въ различныхъ зоологи- 
ческихъ учреждешяхъ Pocciu, въ особенности въ зоологическомъ музе! 
Академш  Н аукъ . Д!йствительность, однако, не оправдала этихъ ожиданш. 
Оказывается, что въ Росши чучельниковъ вообще мало и т !  изъ нихъ, ко
торые д!йствительно хороши, оплачиваются дорого, иной разъ (какъ  въ 
Казани) дороже даже, ч !м ъ  консерваторъ, а потому для нашего универси
тета не по средствами Въ м узе! Академш Н ау къ  м й! сове!мъ не могли 
рекомендовать ни одного свободнаго и въ то-же время порядочнаго чучель
ника. В ъ другихъ городахъ м н! тоже не удавалось находить подходящихъ 
лицъ. Только Ктевъ представилъ въ этомъ отношеши счастливое исключеше, 
по крайней м !р ! ,  на первый взглядъ. З д !с ь  я  нашелъ двухъ лицъ, дред- 
Лагавгаихъ свои услуги. Переговоры, однако, по привели ни къ какому ре
зультату отчасти потому, что одно изъ этихъ лицъ (которое казалось м н!
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бол'Ьо надежнымъ) предъявляло таю я услов1я, которыя казались мне затруд
нительными для нашего университета, главнымъ-же образомъ потому, что 
ни одно изъ этихъ лицъ не могло представить мне совершенно ясныхъ до- 
казательствъ того, что оно можетъ вполне удовлетворить т4мъ именно тре- 
бовашямъ относительно техники, удовлетворено которыхъ для целей нашего 
музея необходимо. Такимъ образомъ, вонросъ этотъ, къ крайнему сожалеПю, 
остался пока не р'Ьшеннымъ.

И зъ Ш ева я  отправился въ Харысовъ, черезъ Кременчугь и Екатерино- 
славъ, куда л за'Ьзжалъ собственно для носещеПя родственниковъ, хотя 
посЬщен1 е обоихъ этихъ иунктовъ не осталось безъ некотораго увеличев1л 
моихъ коллекщ й. Въ Кременчуге и въ Екатеринославе, на берегу Д непра 
и въ другихъ местахъ, я пополнилъ свои коллекщй моллюсковъ, а  сверхъ 
того нолучилъ отъ моего брата, А. 0 .  Кащенко, коллекцш  яицъ, собранную 
имъ въ Екатериносланекой губернш. Въ числе этихъ яидъ, находится ни
сколько такихъ формъ, которыя у насъ еще не имелись и даже совсЬмъ 
не могли быть собраны, такъ-какъ  соответственный птицы вовсе не встре
чаются въ Томской губернш.

Въ Х арькове  я пробылъ сравнительно долго (2 0  дней), такъ-какъ , 
благодаря старыкъ связямъ съ харьковскими зоологами, у меня нашлось 
здесь, помимо обнчнаго осмотра зоологическихъ учрежденш, норядочпое 
количество различныхъ другихъ дЬлъ, более или менве интересныхъ для 
нашего музея, а следовательно и для меня. Большую часть этого времени 
поглотила у меня отборка дублетонъ изъ коллекщй раковинъ, довольно 
обширной въ Хары.овскомъ университете. Эти дублеты были намъ уже давно 
обещаны въ обменъ на высланную нами изъ Томска для Харьковскаго 
зоологическаго музея коллекщю нашихъ оибирскихъ препаратовъ, состояв
шую преимущественно изъ атичьихъ шкурокъ. А такъ-какъ лично, конечно, 
несравненно удобнее выбрать те.именно объекты, которые нужны, то я  сч#елъ 
своей обязанностью посвятить этой цели столько времени, сколько понадо
бится, и просиделъ надъ этимъ дЬломъ почти непрерывно двЬ недели. 
Въ результате получилась очень порядочная, а, принимая въ разечетъ почти 
полное OTcyrcTBie этого рода препаратовъ въ нагаемъ музеЬ до моего отъ
езд а  изъ Томска, даже роскошная кпллекщя преимущественно морскихъ ра
ковинъ, которая къ настоящее время уже достаточно разработана и состав
ляете не только украшеПе нашего музея, но и весьма полезное noco6ie при 
изученш пашихъ местныхъ моллюсковъ, такъ -какъ  въ составъ этой коллек- 
nin входите также значительное количество прЬсноводныхь и наземныхъ 
формъ. Помимо отбора этой коллекщй, некоторую часть времени я посвя- 
тиль также сбору живыхъ моллюсковъ въ окрестностяхъ Харькова.



54 Извъспя И м п е р а т о р с к а г о  Т ом скаго  У н и в е р с и т е т а .

Зоологичеш я учреждешя Харьковскаго университета были мне, конечно, 
и раньше довольно хорошо знакомы. Т ем ъ не менее, я  осмотрелъ ихъ еще 
разъ  съ болыпимъ интересомъ, такъ-какъ  после осмотра многихъ другихъ 
учрежденШ точка зреш я, конечно, изменяется и кругозоръ расширяется. 
Н а  этотъ разъ все Х а р ь к о в с т я  зоологичестя учреж деш я показались мне 
более тесными, чемъ это казалось мне раньш е— явлеш'е, очевидно, вполне 
субъективное, такъ -какъ  въ последюе годы (уже носле переезда моего въ 
Томскъ) все п ом ещ етя  значительно расширились, благодаря выходу изъ 
этого з д а т я  некоторыхъ другихъ нрежде помещавшихся въ немъ универ- 
ситетскихъ учрежденШ во вновь отстроенный здаш я. Теперь зоологически 
музей занимаетъ одинъ порядочной величины залъ и одну небольшую, 
отдельно расположенную комнату (та и другая совершенно загромождены). 
Содержимое музея, хотя въ большинстве случаевъ составлялось, невидимому, 
главнымъ образомъ ради учебныхъ целей, однако, по крайней м ере по не- 
которымъ отделамъ (напр. раковины, насекомыя), представляетъ гораздо бо
лее  богатый составъ, чем ъ необходимо для преподаваш я, и имеетъ на мой 
взглядъ важное научное значеше. Въ частности, позвоночныя представлены 
довольно полно для такаго сравнительно неболыпаго музея. Изъ однопроход- 
ныхъ имеется утконосъ, изъ сумчатыхъ— по несколько представителей каж- 
даго отряда. Отрядъ неполнозубыхъ довольно богатъ представителями, въ 
числе которыхъ между продимъ имеются три вида D asypus, M yrmecophaga 
ju b a ta  и М. d id ac ty la , M anis Tem m inckii, B rad ipus tr id a c ty lu s , O rycteropus. 
И зъ  другихъ отрядовъ млекопитающихъ богаче другихъ представлены гры
зуны, въ числе которыхъ я заметилъ чучело бобра, убитаго (какъ гласитъ 
старинная надпись) въ 1836  г., вблизи Х ерсона. Н е особенно бедна пред
ставителями такж е и группа хищныхъ, въ числе которыхъ, какъ  о более 
видныхъ или несовсемъ обычныхъ, упомяну о прекрасномъ чучеле тигра, 
H e tp e s te s  ichneum on, V iverra  zibetha и друг. В ъ достаточномъ количестве 
имеются также обезьяны (особенно хорошо недавно пртбретенное отъ Фрича 
въ П р аге  чучело шимпанзе) и полуобезьяны, между которымя имеется и 
шерстокрылъ (G aleop ithecus). Наконецъ, какъ  объ особенно редко встре
чающихся въ музеяхъ, следуеть упомянуть о чучелахъ H yrax  eapensis и 
бегемота (недавно прю бретенъ). Изъ птицъ богаче другихъ представлены 
отряды водныхъ, голенастыхъ, куриныхъ, воробьиныхъ и хищныхъ. И зъ 
экзотичоскихъ имеются африканскШ и ам ери кан ш й  страусы, казауръ, киви, 
M enura superba  и въ небольгаомъ количестве попугаи, туканы и колибри. 
К оллекщ я птичьихъ гнездъ и яицъ не велика. Рептил1и и амфибш хотя 
имеются въ очень ограниченномъ количестве (занимаютъ полтора ш кафа), 
но зато находятся въ  порядке и заключаютъ между собой значительное 
количества интересныхъ иноземныхъ формъ, отчасти сохраняемыхъ въ спирту
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(между прочимъ три самки P ip a , R a n a  m ugiens, C ryptobranchus japonicus, 
A raphisbaena, H a tte r ia  p u n c ta ta , H eteroderm a suspectum , разные T rachy- 
saurus, H ydrosaurus g ig a n te u s , разные виды D raco, A m phium a m eans, B a- 
siliscus m itra tu s , P ith o n  re tic u la tu s , M erelia sp e le ta ) , отчасти въ вид* чу
ч ел ! (B oa co n stric to r, A llig a to r  sclerops, V aranus varius, G aviales gange- 
ticus). Коллекщ л рыбъ, сохраняемых! также отчасти въ спирту, отчасти 
въ виде чучелъ, очень ограниченна. Между прочимъ имеется C eratodus 
F o rste ri. Коллекцш  насекомы х! сравнительно очень богаты. Спиртовая кол- 
лекщ я находится въ прекрасном! состоянш и заклю чает! значительное ко
личество такъ  называемых! бшлогическихъ препаратов! местнаго приготов- 
л е т я  (что особенно важно). Cyxin насбкомыя помещаются въ пяти ш кафахъ 
и восьми витринахъ. Въ последних! помещается въ отличномъ порядке 
систематизированная коллекц1я преимущественно м естны х! формъ. Сверхъ 
того, имеется еще особая выписная коллекщ я спещально вредныхъ насеко
мых!, чрезвычайно демонстративная, помещающаяся приблизительно въ 120  
коробкахъ. Гнезда насекомых! немногочисленны, но имеются въ хорош их! 
экземплярах!. Многоножки и паукообразныя въ спирту составляю т! также 
очень хорошо содержимую систематическую коллекцш . Здесь-ж е помещаются 
интересные образцы паутинной ткани (H yponom euta sp . изъ окрестностей 
Х арькова и G a lle ria  cere lla  изъ Валокъ), которая настолько плотва и 
густа, что напоминает! настоящую шелковую ткань. Н а  некоторы х! кускахъ 
этихъ образцов! карандашемъ сделаны рисунки, весьма рельефно демонстри- 
рующ1е нлотность и прочность ткани. Ракообразный имеются как ъ  въ спирту, 
такъ и cyxia. Зам ечателен ! т и г а н т ш й  экземпляр! Jn a c h u s  (M acrocbeira) 
Kempt'eri изъ Японскаго моря, доставленный д-ромъ Савченко. Моллюски 
собраны въ музее преимущественно въ виде сухихъ раковинъ, составляю
щ их!, однако, богатую и весьма ценную въ научном! отношенш коллекцш . 
Она заклю чает! какъ м о р ш я , такъ  наземныя и пресноводныя формы, и 
помещается въ шести ш кафахъ и девяти витринахъ. Наземныя и пресно
водный формы принадлеж ат! преимущественно южной Россш , въ особенности 
Харьковской губернш, и разработаны известными спещалистами по конхи- 
.ш логш , между прочимъ и Криницкимъ. Коллекцш  червей, иглокожихъ и 
кишечнополостных! не велики. Впрочем!, имеется порядочное количество 
разнообразных! полипняковъ, которые нынъ приводятся вь порядокъ и 
устанавливаются на вновь приготовленный гипсовыя подставки.

Кроме помещенш, служ ащ их! для хранеш я коллекцш, при музее им е
ется еще отдельная комната для профессора и две совсем! маленьшя ком
наты, служа,шдя зоологической лаборатор1ей. П ри музее имеется хорошая 
кабинетная библттека, достаточное для занятШ количество микроскопов! и 
прочих! учебных! приборов!. Известный Л ей к ар то в ш я  зоологи чеш я таб-
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лицн размещаются здесь своеобразннчъ, очень удобнымъ способомъ. Oirb 
подвешиваются, каждая отдельно, въ вертикальномъ положены, на крючкахъ, 
привинченныхъ къ нижней поверхности горизонтальныхъ досокъ, укреплепныхъ 
въ свою очередь на степе. Это приспособление, кроме того что несколько 
защищаетъ таблицы отъ пыли, даетъ возможность располагать ихъ въ си- 
стематическом'ь порядке, причемъ въ случае надобности порядокъ этотъ во 
всякое время легко можетъ быть измененъ и каж дая таблица въ отдель
ности всегда легко можетъ быть отыскана. П ри значительномъ числе Лей- 
картовскихъ таблицъ и порядочпомъ объеме каждой изъ нихъ, т а м  или 
ииыя приспоеоблемя необходимо придумывать, для того чтобы иметь воз
можность съ наибольшей пользой утилизировать эти таблицы. Въ Томске мы 
издавна достигаемъ этой цели инымъ способомъ. Таблицы у насъ помещаются 
въ ш кафахъ совершенно своеобразной формы, нарочно для этой цели выра
ботанной. Эти шкафы вышиной своей немного лишь превышаюсь длину сло
женной (скрученной) таблицы и разделены внутри вертикальными досчатнми 
перегородками на несколько (10 , 12) отделешй, располагающихся перпен
дикулярно къ длинной стороне шкафа и представляющихъ такую ширину, 
что въ каждомъ отделены  таблицы располагаются въ одянъ рядъ. Ш каф ъ 
пместъ откидныя крышку и верхнюю часть передней стенки, танъ-что таб
лицы вставляются въ него сверху и несколько спереди. Присоблеше это 
точно также даетъ возможность очепь удобно располагать таблицы въ систс- 
матичсскомъ порядке и защищаетъ ихъ отъ ныли лучше харьковскнго 
нриспособлешя. Последнее, впрочеиъ. имееть то несомненпое преимущество, 
что сш ить дешевле. Кроме Лейкартовскихъ," въ Харьковскомъ зоологичс- 
скомъ кабинете находится также большое число оригинальныхъ таблицъ 
работы профессора Александра Федоровича Брандта и лаборанта Павла 
Петровича Соколова. Особенно демонстративны и удобны для употреблены 
приготовляемыя ими таблицы на черномъ фоне, котмрыя были демонстриро
вали проф. Брандтомъ между нрочимъ на Московском!, международпомъ 
зоологическомъ конгрессе.

Сравнительно-анатомический кабинетъ Харьковскаго университета зани- 
маетъ помещ ете изъ пяти комнатъ, причемъ собственно коллекцы его по
мещаются въ одной изъ нихъ, комнате довольно норядочнаго размера. 
И зъ нрочихъ комнатъ одна служить для профессора, другая для лаборанта 
и остальныя две  для заняты  студентовъ. Коллекцы сравнительно-анатоми- 
ческаго кабинета заключаюсь довольно большое количество спиртовыхъ и 
сухихъ скелетовъ и череповъ, зянимающихъ въ совокупности шесть шкафовъ. 
Крупные скелеты, конечно, стоять отдельно, вне шкафовъ. Въ числе, этихъ 
последнихъ скелетовъ я заметилъ бегемота (плохой), тапира, лося, льва, 
оленя благороднаго, M anatus austra lis , молодаго слона, страуса и друг.
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В ъ числе череповъ находятся ценные черепа гориллы и Chelonia m aculosa. 
Помимо скелетовъ, здесь имеется много другихъ сравнительно-анатомическихъ 
препаратовъ, преимущественно спиртовыхъ, н’акъ  но отделу позвоаочныхъ 
(:-] Va ш кафа), такъ  и безпозвоночныхъ (1 Vs шкафа). Пр1ятная особен
ность этихъ препаратовъ. заключается въ томъ, что въ числе ихъ находится 
очень мало выписныхъ; больгаинство-же приготовлено въ самомъ универси
тете и притомъ приготовлено мастерски. Довольно богата также коллекц1я 
моделей, преимущественно по исторш развиНя. Большинство этихъ моделей 
приготовлены изъ воска, немнопя изъ папье-маше. Наконецъ, при сравни- 
тельно-анатомическомъ кабинете, какъ  и обыкновенно, имеется порядочная 
библютека, микроскопы и друп я  необходимыя учебный пособ1я. В се  подроб
ности устройства и содержимаго этого кабинета были мне весьма любезно 
показаны нрофессоромъ Владим1ромъ Васильевичемъ Рейнгардтомъ и лабо- 
рантомъ Васил1емъ АлексЬевичемъ Ярогаевскимъ.

Въ связи съ помЬщешемъ зоологическаго музея находится небольшая 
комната, которая считается принадлежащей незамещенной ныне каф едре 
сравнительной физшлопи. Здесь между нрочимъ находятся два болыпихъ 
iiKBapin: одинъ пресноводный и одинъ морской. Въ последнемъ содержится 
большое количество актинш изъ Севастополя и съ Аеона, а также некого- . 
рыя рыбы, ракообразныя, моллюски и черви. Вода въ aKBapie первоначально 
была морская, привозная изъ Севастополя; но затемъ ее постепенно заменили 
приготовленной на месте, искусственной. К акъ ныне оказывается, эта искус
ственная вода переносится прекрасно всеми перечисленными животными, а 
актинш въ ней даже размножаются. Это обстоятельство возбудило во мпе 
мысль попытаться перевезти въ Томскъ, въ живомъ виде, некоторыхъ изъ 
этихъ животныхъ, хотя-бы только однехъ актинш, какъ животныхъ весьма 
мало чунствительныхъ къ различнаго рода неудобствамъ. Благодаря любез
ному содейств1ю харьковскихъ зоологовъ, мысль эта была на самомъ д е л е  
приведена мной въ исполнеше, не смотря даже на то, что мне пришлось 
еще на обратяомъ пути пробыть въ Москве лишнихъ 10 дней, такъ-что 
весь путь мой изъ Харькова до Томска продолжался 26 дней. Подробности 
относительно перевозки актишй и ихъ жизни въ нашемъ зоологическомъ 
кабинете я изложилъ въ зам етке „Ж ивыл актинш въ Том ске", которая 
около трехъ мЬсяцевъ тому назадъ отослана мной въ редакцйо „В естника 
Естествознашя" для нанечаташя. Здесь я только еще прибавлю, что мои 
актинш жпвутъ и доныне вполне хорошо.

Тожскъ,
1 5  ф е в р а л я  1 8 9 4  ю д а .



списокъ
к о л л в к щ г ,  ПРЕПШТОВЪ I ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ,

поступлеше которыхъ въ зоологически музей Томскаго университета про
изошло безденежно и въ связи съ моимъ годичнымь путешеств1емъ.

Предметы, протнвъ воторыхь стоить №, внесены подъ этнмъ нумеромъ въ инвентарь музея. Остальные или не впол
не окончены отделкой, или являются дублетами, или-же предназначены для практическнхъ з&шшй студентоиъ.

Отъ Им п е р а т о р с к о й  Анадем*1и Наукъ въ С.-ПетербургЬ.
Коллекц1я эта представляетъ для нашего музея выдающееся значеше, такъ какъ большая 

часть ея препаратовъ принадлежать кь числу у насъ отсутствовавшихъ и почти всЬ препа
раты точно определены состоящими при Академщ лицами. Большая часть шкурокъ цтицъ 
uunt уже поставлены въ видк чучелъ, нашими средствами. Млекоиитаюшдя же были присланы 
но моей просьб^, по большей части въ вид'Ь готовыхъ чучелъ.

Ш КУРКИ.

№ Число
эвземпл. № Число

экземпл.
Cygnus musicus L.............................. 2 Tringa acuminata pectoralis Bp. . 2
Larus cachinans Pall......................... 1 1 Numenius borealis Fint. . . . 1
Tetrao urogalloides Midd. . , . 1 1 Tereckia cinerea Goold. . . . 1
Lagopus albus Gm............................. 2 ! Phalaropus hyperboreus L. . . 4

1241. » alpinus Nils......................... 1 l ’halaropus fulicarius L. . . . 6
1234. Stercorarius longicaudatus Wert. . 1 Plectrophanes nivalis torosendi Rid Г. 1

» parasiticus L. . . . 1 Calcarius lapponicus L. . . . 1
Anas crecca L ..................................... 1 1262. Cicinnurus regies L...................... 1

1242. > glocitans Pall............................ 1 1265. Paradisea minor Schaw. . . . 1
Daphila acuta L................................. 2 1266. Epimachus speeiosus Bodd. . . 1

1236. Harelda glacialis L. Самецъ и самка 2 1261. Semioptera Wallacei Gray. . . 1
Harelda glacialis L............................ 7 1180. Androglossa vinacea, самецъ. . 

Pvrrhura vittata (tiriba). . . .
1

1237. Histrionicus histrionicus L. . . . i 1190. 1
Histrionicus histrionicus L. . . . i 1191. Palaeornis longicauda . . . . 1

1244. Eniconetta stelleri Pall . . . . 2 1192. Pionopsittacus pileatus. . . . 1
1247. Oidemia americana Sw. Rich. . . 1 1193. Plissolophus cristatus . . . . 1
1243. Mergus serrator L............................. 2 1194. Melopsittacus undulatus . . . 1

Corvus corax sibiricus Tatscli. . . 2 1195. Coryllis g u l g u l u s ..................... 1
Anser segetum Middendorfii Sev. . 2 1196. Euchroura s u r d a ..................... 1

2252. Anser albifrons Gambeli Hartl . . 1 1197. Palaeornis fasciatus . . . . 1
1263. Bernicla nigricans Lawr................... 1 1198. Triclioglossus ornatus . . . . 1
1246. Urinator lumme Gunn....................... 1 1199. Tanignatus megalorhynchus Bodd 1

Urinator lumme Gunn....................... 1 Prioniturus platurus Vieill. . . 2
Urinator Adamsii Gray..................... 1 1238. Heliopodica melanotis Swains . 1

1245. Urinator pacificus Luwr................... 1 1239. Lophornis Helenae Deletr. . . 2
Grus fratercula Baerd....................... 1 1240. Amazilia fuscicaudata Tras. . . 1
Pica leucoptera Gould....................... 1 Шкурки ф азан ов ъ ..................... 3
Surnia ulula Linn............................... 2 Lepus variabilis L ........................ 1
Somateria nigra Gray........................ 2 Foetorius erminea L. . . . 1 .

1235. Sterna arctica Temm......................... i Sciurus vulgaris L........................ 2
Sterna arctica Temm......................... i Spermophylus sp............................ 1
Strepsilas interpres L....................... 3 Coregonus sp.................................. 1
Charadrias fulvus americanus Sehl. 1 Thymallus P a l la s i i ..................... 1
Tringa alpina pacifica Cones. . . 4 Аллигаторъ..................................... 1
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ГОТОВЫЯ ЧУЧЕЛА.
1268. Cynocephalus olivaceus Geoffr.
1269. Cercopitecus cynosurus Geof.
1270. Varecia varia.

СПИРТОВЫ Е
1353. Callionymus curvicornis Cu t .
1354. Sebastes marmoratus C ut.
1355. Apogon lineatus Schl.
1356. Echeneis naucrates L.
1357. Carassius auratus L.
1358. Triacantus breTirostris Sell.
1359. Ostracion cubicus L.
1360. Tetrodon oblongus Bloch.
1361. Dactylopterus orientalis Cut .
1362. Ostracion cornutus L.
1363. Monacantus setifer Benn.
1364. Hemiochus macrolepidotus L.
1365. Plotosus anguillaris Bloch.
1366. Chirus monopterygius Pall.
1367. Centrodermichtys elegans Steind.
1368. Centronotus Dybowskii.
1369. Pristipoma japonicum Cu t .
1370. Scaphyrrhynchus Kaufmani Bgd.
1371. Eremias argus Pet.
1372. Siredon pisciformis Humb.
1373. Calotes cristatellus Kahl.
1374. Agama sanguinolenta Pall.
1375. Calotes Tersicolor Daudin.
1376. Gecko Terticillatus Laurent.
1377. Polychrus marmoratus L.
1378. Phrynocephalus auritus Pall.
1379. Eremias arguta Pall.
1380. Acrantus tequou Daud.
1381. T.acerta agilis L.
1382. Amphisbaena Ibrwini Dum.
1383. Eumeces marginatus Scbneid.
1384. Tarentola aegyptiaca Cuv.
1385. Bufo japonicus Boje.
1386. Dryophis prasinus Reinw.
1387. Phylodryas Olphersi Licht.
1388. Dcndrophis pictus 6 m.
1389. Leptopbis liocercus Wied.
1390. Zamenis Tiridiflavus Boje.

1 1271. Dasyprocta aguti.
1272. Dasypus sexcynctus.

П РЕ П А РА Т Ы .
| 1391. Ophiodes striatus Spix.
J 1392. Elaps MarcgraTi Wied.

1393. Leptodira annulata L.
1394. Taphrometopon lineolatum.

| 1395. Tropidonatus ordinatus L.J  1396. Philodryas riridissimus L.
1397. Enygrus carinatus Schn.
1398. Zamenis Tiridiflanis таг. carbonarius Schr.
1399. Eryx jaculus L.
1400. Vipera berus L. (Вкрнен. уЬздъ).
1401. Tropidonotus natrix L.
1402. Vipera ammodytes L.
1403. Liophis cobella L.
1404. Liophis Merennii.
1405. Vipera cerastes L.
1406. Erytrolamprus Tenustissimus Wied.
1407. Hypsirhyna chinensis Gray.
1408. Tropidonatus stolatus L.
1409. Zamenis florulentus Schleg.
1410. Coelopeltis lacertina Wagl.
1411. Tortryx scytale L.
1412. Liophis poecilogyrus Wied.
1413. Crotalus durissus L.
1414. Botrops atrox L.
1415. Herpetodryas carinatus L.
1416. Tropidonotus quinquncinatus Schlg.
1417. Chershydrus fasciatus Schaw.
1418. Amphisbaena fuliginosa L.
1419. Heterodon Orbignyi Dum. et Bibr.
1420. Coluber Aesculapii Host.
1421. Elaphis Dione Pall.
1422. Vipera berus L. (Остр. Сахалинъ).
1423. Tropidonotus hydrus Pall.
1424. Elaphis virgatus Schleg.
1425. Anguis fragilis L.
1426. Coryphodon pantherinus Daud.
1427. Zamenis trabalis Pall.

О тъ  И м п е р а т о р с к д г о  Общества Любителей Естествознание

С П ИРТОВЫ Е П РЕП А РАТЫ .

1670. Bungarus semifasciatus.
1671. Tropidonotus tigrinus.
1672. » natrix.
1673. Coluber quadrilineatus Pall.
1674. Tragops prasinus.
1675. Anguis fragilis L. (Моек. губ.).
1676. Lacerta muralis Laur.
1677. Gecko Terticillatus Laur. (Ява).
1678. Bufo mauritaniea.
1679. Hyla arborea L.
1680. Cherays caspica (jur.) Gm.
1681. Anisoplia austriaca L. Екат—славен.
1682. Hirudo medicinalis L.
1683. » officinalis L.
1684. Nephelis Tulgaris Mocq—Tand.

1685. Aulostoma gulo L.
1686. Triaenophorus nodulosus.
1687. Ascaris nigroTenosum Rud.
1688. Ophioglypha Stuwitzii Ltr.
1689. Ophioglypha albida Forb.
1690. Alcyonella fungosa Pall.
1691. Spongilla fragilis.
1692. Spongilla lacustris L.
1693. Meyenia fhmatilis L.
1694. Spongilla stagnalis.
1695. Sertularia abietina L.

г. 1696. Plumularia falcata A g .. 
1697. Plumatella polymorpha.

1698. Яйцо страуса (скорлупа).
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Отъ Московская комитета шелководства.
2253. Учебная коллекфя но шелководству, приготовленная Н. Л. Гондатти.

Отъ зоологическаго музея Варшавскаго университета.
СПИРТОВЫЕ ПРЕПА РАТЫ.

(Большая часть нзь ннхъ имеются въ ;шсл'6 н^сколькихг штукъ).

1700. Gyrinus natator L.
1701. Rizotrogus solstitialis L.
1702. Melolontlia vulgaris L. (лич. и кук.).
1703. Ateuchus sacer L.
1704. Lucanus cervus L.
1705. Trichius fasciatus L.
1706. Lytta vesicatoria L.
1707. Coccinella 7—punctata L.
1708. Vanessa urticae L.
1709. » polychlorus L.
1710. Acherontia atropos L. (гусей.).
1711. Harpyia vinula L. (гусен.).
1712. Agrotis exclamationis L. (гусен.).
1713. Lopliyrus pini L. (куколки).
1714. Cimbex variabilis L. (лич. и вар.1.
1715. Vespa sylvestris L. (поли, метам.).
1716. Vespa sylvestris L. (вес. самки и лЬт. раб).
1717. Gastrus equi L. (личинка).
1718. Oestrus bovis L. (личинка).
1719. Stratiomys sp. (личинка!.
1720. Sciara militaris Now. (личинка).
1721. Musca domestics L. (куколка).
1722. Musca vomitoria L. (личинка).
1723. Culex pipieus L.
1724. Panorpa communis L.
1725. Myrmeleon t'ormicarius L. личинки.
1726. Coenis luctuosa Hurm.

1727. Hicrodula bioculata Burnt.
1728. Blatta lapponica L.
1729. Caloptenus italicus.
1730. Pachytilus migratorius.
1731. Hydrometra lacustris L.
1732. Scbizoneura lanigera Hausm. (яйца).
1733. Phylloxera vastatrix PI. (корпев, форма). 

! 1734. Phylloxera vastatrix PI. (листовая <|*-)-
| 1735. Porphyrophora polonica L.
( 1736. • Hameli.

1737. Coccus cacti L. (сухой нрепар ).
1738. Lepisma saccharina L.
1739. Podura villosa.
1740. Sininthurus fuscus Latr.
1741. Sabellaria alveolata L.
1742. Filaria attenusta Rud.
1743. » gracilis »
1744. Echinorhynclnis angustus.
1745. Ascaris speculigera Rud.
1746. Saccocirrus papilloccrcus Bohr.

, 1747. Branchiobdella Astaci Odic.
1748. l’iscicola geometra L.
1749. Amphistoma conicum Rud. 

i 1750. Taenia perfoliata Goeze.
I 1751. Astacus fluviatilis (Марсель1, 
j 1752. » Svhronkii Kessl.
j 1753. Helix pomatia L.

Отъ зоологическаго музея Харьновскаго университета.
К О Л Л Е К1U я  РАПОВИН'Ь.

(Значительная часть мзь нихь цмЬются въ чнслк 2—3).

1754. Helix ligata Mull.
1755. > mutata Lam.
1756. » lactea Mull.
1757. » vermiculata Miill.
1758. » hortensis >
1759. > arvensis Ziegl.
1760. > nentoralis L.
1761. » arbustorum.
1762. > fruticum L.
1763. I lapicida L.
1764. > plebeija.
1765. strigella Drap.
1766. » carthusianella Drap.
1767. > incarnata Miill.
1768. » obvoluta »
1769. Э bidentata Gm.
1770. > nitidosa Ferr.
1771. » nitida Sm.
1772. costata Mull.

i 1773. »  sericea Drap.
1774. « liberta West.
1775. » pulchella M.
1776. Bulimus haemastomus Scop.
1777. . merdnenianns.
1778. > acutus Br.
1779. » radiatus Br.
1780. > gibber.
1781. Achatina acicula Sm.
1782. Chondrus humidus Br.
1783. » hidens.
1784. » tridens Cuv.
1785. » secale.
1786. Pupa umbilicata Lm.
1787. Vitrina pellucida M.
1788. Succinea hungarica Haz.
1789. Physa fontinalis L.
1790. » » var. bullg M
1791. Physa acuta Drap,
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1792. Aplexa hypnorum L.
1793. Planorbis nitidus.
1794. » albus.
1795. Cyclostoma cuvieriana.
1796. • ' costulata Ferr.
1797. Paludina acbatina Lam. (Полт. губ.).
1798. Paludina achatina Lam. (Харьк. губ.).
1799. Bythinia ventricosa Leach.
1800. > tentaculata Gray. (Харьк. губ.).
1801. » tentaculata вг.(Изъ колл. Крин.).
1802. Valvata piscinalis var. depressa.
1803. Ampullaria cachaticulata.
1804. Littorina miliaris Lmk.
1806. Lithoglyphus naticoides Ferr. (p. Дикстръ).
1806. Lithoglyphus naticoides Ferr. (p. Донецъ).
1807. Hemisinus acicularis v. cornea.
1808. Hemisinus Esperi Ferr.
1809. Cerithium nodulosum Lm.
1810. » muricatum Br.
1811. » aluco Lam.
1812. • auritum Blain.
1813. » oheliscue.
1814. » verlagus Lam.
1815. Potamites telescopium Lm.
1816. Turritella terebra Lm.
1817. Calyptrea sinensis Cuv.
1818. > equestris Lm.
1819. Galerus chinensis Ad.

1857. Luponia mappa L.
1858. Cypraea pediculus L.
1859. Strombus gigas L.
1860. Strombus gigas juv.
1861. hubonius Lam.
1862. bituberculatus Lm.
1863. » pugilis Lm.
1864. » huliginosus Lm.
1865. auris liianae L.
1866. lubuanus L.
1867. mauritanus Lm.
1868. epidromis Lm.
1869. gibberulus Lm.
1870. canarium L.
1871. urceus Lm.
1872. Pterocera chiragra L.
1873. Pterocera chiragra juv.
1874. lambis Lam.
1875. aurantia Lm.
1876. scorpio BI.
1877. Rostellaria curvirostris Lm.
1878. Cassis madagascariensis Lm.
1879. » tuberosa Lm.
1880. » rufa Lm.
1881. » cornuta Lm.
1882. » flammea Lm.
1883. crumena Lm.
1884. » zeilonica Lm.

1820. Capulus hungaricus.
1821. » mitrula Lm.
1822. Crepidula porcellana Lm.
1823. » aculeata Lm.
1824. Hypponyx cornucopiae Dep. 
1625. Natica glaucina L.
1826.
1827.

mamillata L. 
melanostoma L.

1828. » canrena Lm. 1893. > fasciatum Lm.
1829. » vitellus Lm. 1894. » pomum Lm.
1630. » moniliiera Lm. 1895. Banella spinosa Lm.
1881. > millepunctata Lm. 1896. » crumena Lm.
1832. * lineata Lam. 1897. > granifera Lm.
1833. » chinensis Lm. 1898. Tritonium variegatum Lm.
1834. 1 maculosa Lm. 1899. » nodiferum Lm.
1635. Sigaretus concacres Lm. 1900. » ' lampas Lm.
1836. Ovulum oviforme Lam. 1901. > femorale Lm.
1637. » gibbosa L. 1902. > lotarium Lm.
1838. Cypraea mauritana L. 1903. » clatbratum Lm.
1839. » cervina L. 1904. » rubecula Lm.
1610. > tigris L. 1905. » pileare.
1841. > tigris juv. L. 1906. anus Cuv.
1642. 1 arabica L. 1907. » dolarium Lm.
1843. > exanthema L. 1908. » corrugatum.
1644. » argus L. 1909. Sycotypus ficus.
1845. » lynx L. 1910. » ficoides Lmk.
1846. » erosa L. 1911. Conus millepunctatus Lm.
1847. » caurica L. 1912. » betulinus Lm.
1848. > caput serpentis. 1913. marmoreus L.
1849. » Talpa L. 1914. > litteratus Lam.
1850. > carsicola L. 1915. » virgo L.
1851. > moneta L. 1916. > striatus L.
1852. » olivacea Lm. 1917. » textile L.
1653. » annulus L. 1918. » imperialis L.
1854. » asellus L. 1919. » nebulosus Sol.
1655. > lota L. 1920. » testudinarius Brug.
1856. » nucleus L. 1921. miles L.

1885. • saburon.
1886. » achatina Lm.
1887. Cassidaria echinophora Lm.
1888. » oniscus.
1889. Doliurn galea L.
1890. » olearium Lm.
1891. > perdix Lm.
1892. » maculatum Lm.
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1922. Conus nocturnus Lm. 1987. Buccinum pediculare Lm.
1923. » figulinim Lm. 1988. Fusus nicobaricus •
1924. > capitaneus Lm. 1989. Pyrula carica >
1925. Э amadis Gin. 1990. » rapa и
1926. » omaria Brug. 1991. » squamosa >
1927. » quercinus Brug. 1992. » galeodes »
1928. > generalis L. 1993. > vespertilio *
1929. > siamensis Brug. 1994. Melongena melongena L.
1930. » proteus » 1995. Eburna glabrata Lam.
1931. » eburneus L. 1996. > areolata »
1932. » lividus Brug. 1997. Nassa areularia »
1933. > monile Lm. 1998. » reticulata »
1934. » cedonulli Lm. 1999. Cyclonassa neritea Swains.
1935. arenatus Lm. (Philippinen). 2000. Oliva porphyrio Lm.
1936. > arenatus Lm. (Asia). 2001. > utriculus »
1937. * aurantius Lm. 2002. » tremulina >
1938. > ammiralis L. 2003. > erytrostoma Lm.
1939 » hebraeus Lm. 2004. > scripta Lm.
1940. mus Br. 2005. > tricolor »
1941. puncticulatus Brug. 2006. » raaura »
1942. franciscanus » 2007. » reticularis Lm.
1943. > madurensis » 2008. » saguinolenta Lm.
1944. > leoninus » 2009. * guttata >
1945. » roseus Lm. 2010. » luteola »
1946. Acus (Terebra) maculata Ad. 2 0 11 . venulata »
1947. Subula (Terebra) subulata Lm. 2012. ispidula Lm. (желтая).
1948. » dimidiata Lm. 2013. » ispidula Lm. (бЬлал).
1949. • muscaria Lm. 2014. » ispidula Lm. (бета пояска).
1950. » crenulata Lm. 2015. > pisiformis Lm.
1951. » villata Lm. 2016. в glandiformis Lm.
1952. > lineata Crin. 2017. > hiaticula Gm.
1953. Pleurotoma babylonica Lm. 2018. » tesselata Lm.
1954. Marginella coeruleseens Lm. 2019. » carneola »
1955. » nubeculata > 2020. » eburnea »
1956. » glabella * 2021. » nana »
1957. » rosea » 2022. Harpa ventricosa Lm.
1958. Persicula lineata » 2023. » nobilis »
1959. Valvaria monilis L. 2024. Э minor >
1960. > bivaricosa Lm. 2025. Purpura patula »
1961. Cymbium aethiopicum L. 2026. > baemastoma Lm.
1962. » melo Lm. 2027. > hyppocastanum Lm.
1963. »  proboseidale Lam. 2028. » coronata »

1964. Voluta vespertilio L. 2029. Murex cornutus L.
1965. » musica L. 2030. > regius Wood.
1966. » scapba Lmk. 2031. > saxatilis L.
1967. » hebraea L. 2032. » inflatus Lm.
1968. Fulgoraria (Voluta) fulrainata Lmk. 2033. » truncdlus L.
1969. Mitra episcopalis Lm. 2034. » haustellum Lam.
1970. > papalis Lm. 2035. » rarispina Lm.
1971. > pontificalia Lm. 2036. » rufus >

1972. » vulpecula » 2037. » adustus »

1973. > plicaria L. 2038. Scalaria communis»
1974. » corrugata Lm. 2039. » pretiosa »

1975. Fasciolaria Tulipa Lm. 2040. Solarium perspeetivum Lm.
1967. »  filamentosa Lm. 2041. Janthina communis »

1977. > trapezium * 2042. Э exigua >

1978. Turbinella cornigera » 2043. Nerita polita L.
1979. *  ceramica > 2044. > textilis L,
1980. »  pyrum • 2045. Neritina virginea Gm.
1981. Columbella rustica • 2046. » stragulata Mblfldt.
1982. »  mercatoria » 2047. > danubalis Pf.
1983. » nitida » 2048. > rivalis Ziegl.
1984. » semipunctata Lm. 2049. » fluviatilis v. imbricata.
1985. Buccinum undatum Lm. 2050. > fluviatilis v. unicolor.
1986. * dermestoideum Lm. 2051. Turbo pica L.
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2052. Turbo canaliculata Gm.
2053. > pagodus L.
2054. » neritoides L.
2055. Haliotis australis Gm.
2056. > asinina Lm.
2057. » varia Gm.
2058. » unil&teralis L.
2059. Monodonta labeo Lam.
2060. Delphinula laciniata L.
2061. Rotella umbonium Lmk.
2062. Trochus maximus Koch.
2063.
2064.
2065.
2066. 
'2067. 
2068.
2069.
2070.
2071.
2072.

niloticus » 
maculatus L. 
obeliscus Gm. 
fenestratus Gm. 
tuber L. 
conuloides Lm. 
radiatus » 
merula Mrt. 
longispina Lm. 
zizyphinus »

2073. Patella apicina
2074. » granatina »
2075. » magellanica »
2076. » testudinaria Gm.
2077. » vulgata »
2078. » cypria »
2079. » tarentina Lmk.
2080. » miniata Bom.
2081. » laevigata Lm.
2082. Chiton squamosus L.
2083. > marmoratus L.
2084. » piceus Gm.
2085. Bulla ampulla L.
2086. » striata Brug.
2087. Aspergillum javanum.
2088. Psammobia livida Lam.
2089. Sanguinolaria rugosa Lam.
2090. Tellina remies L.
2091. > laevigata Gm.
2092. » radiata L.
2093. > maculosa Lm. 2140. Anodonta cygnea L.
2094. Donax abbreviata » 2141. Э ponderosa.
2095. » meroe » 2142. Э anatina.
2096. Venus puerpera » 2143. » rostrata.
2097. » dysera Chemn. 2144. > cellensis.
2098. > opima L. 2145. » complanata L

2099. Venus cancellata Lm.
2100. Cytherea chione »
2101. • tigerrina »
2102. » maculata >
2103. » dione »
2104. Cyclas lacustris Mull.
2105. > obliqua L.
2106. » rivicola Leach.
2107. > cornea L.
2108. » cornea v. nucleus.
2109. C'yrena orientalis L.
2110. Cardium ventricosum L.
2111. » aculeatum Gm.
2112. » medium Lmk.
2113. » echinatum L.
2114. » isocardia L.
2115. » unedo L.
2116. > cardissa L.
2117. » muricatum L.
2118. Hippopus maculatus Lm.
2119. Unio batavus Lm.
2120. » batavus v. reniformis Schm.
2121. • > v. piscinalis Ziegl.
2122. » » v. carinthiacus Ziegl.
2123. » pictorum L. (p. Донецъ).
2124. » » (p. Тишань).
2125. • pictorum v. longirostris Z.
2126. » » v. limosus Nils.
2127. » Requiennii Mich.
2128. » consentaneus Z.
2129. » Stepanovi Dron.
2130. » ater Nilss.
2131. > tumidus Nils. (Волышя).
2132. » tumidus Retz. (p. Донецъ).
2133. > tumidus v. falcatulus Dron.
2134. » » v. limicola Morch.
2135. » » v. crassus Kob.
2136. » * , v. minor.
2137. » » v. saccatus Rossm.
2138. Margaritana margaritifera L. (Лапл.).
2139. Margaritana margaritifera L. (Kiip.).

О тъ  д-ра Бранчина въ Венгры.
ВОЛЛ ЕКЦ 1Я РАКО ВИ Н Ъ .

(Звачительная часть изъ вихъ имеются въ числк 3 — 5).

Коллекщя эта по своему составу представляетъ прекрасное дополнеше къ Харьковской кол- 
лекцш и имкетъ большую научную ценность, такъ какъ д-ръ Бранчикъ известный снец!алистъ 
по ыоллюскамъ н век присланные ямъ препараты опредклены нмъ самимъ.

1428. Helix pomatia var. lednicensis Brk.
1429. » » var. pannonica Haray.
1430. » lutescens Zgl.
1431. » arbustorum L.
1132. » aspersa Mttll.
1433. > vermiculata Mull.

1434. Helix vermiculata var. minor Mull.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.

secernenda Rsm. 
lactea Mull.
Lucasi Desch.
Puzolzii var bosnensis Tapi. 
Puzolzii Desch.



ё4

1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
14411. 
1417. 
144S.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455. 
1450.
1457.
1458. 
1449.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504 .

Извести Й м п в р а т о р с к а г о  Томскаго ,Университета.

Helix Puzolzii var. montenegrina, Zol.
» austriaca var. expallescens Rsm.
• austriaca Mlfldt. .
» pisana Mull.
• hieroglyphicula Mid.
> cingulella Zgl.
» virgata Da-Costa.
» cobresiana von Alt.
> vicina Rsm.
» monodon Rack.
• muralis Midi.
> acuta •
• variabilis Drp. (Croatia).
» profunda Say.
» obvia Hart.
» thynoides Say.
» fallax »
» Phari Fag. .
» carthusiana var. conoidea llrk.
» lenticula Rsm.
» loricata Gould.
» rubiginosa Zgl.
» profuga A. Sch.
» inflecta Say.
» alabastrita Mich.
• Micheliana l.ea.
• pulchella Midi.
> Mooreana Bin.
> frutieum Midi. (Fogarach).
» albolabris Say.
■ levata Say.
> similaris Fer.
• frutieum Mull (Klausenburg).
• explauata Midi.
» faustina var. Charpenteri mut. flava.
» Texasiana Mor.
» nemoralis L.
» exoleta Binn. '
» pyranddata Drp.
> cingulata Stud.
> clausa Say.
» Preslii Sihnn

depressula Mool.

1505. Clausilia Travnicana Brk.
1506. • rugicollis vaz. carissima Zgl.
1507. . > plicata var. Transylvanica Drp.
1508. > lamellosa Wgn.
1509. > livida Mkc.
1510. > dubia var. trenscinensis Brk.
1511. > almissana Kstr..
1512. » plicatula Drp. ,
1513. » glauca Biz.
1514. ■ latestriata Biz.
1515. » biplicata Drp.
1516. • filograna Biz.
1517. » ventricosa Drp.
1518. • plumbea var. cornea A. Scbm.
1519. » elata Zgl.
1520. • сапа Ilebr.
1521. > gibbula Zgl.
1522. > canescens Rsm.
1523. • glauca var. costata Biz.
1524. » plumbea Rsm.
1525. • laminata Mont.
1526. > dacica Friv.
1527. » canescens var glabriuscula.
1528. » regalis M. Biz.
1529. » straminicollis Parr.
1530. • cattarvensis Rsm.
1531. > dubia var. Manina Brog.
1532. » conspurcata Jan.
1533. » dubia var. Carpathicaf.costataBr.
1534. > dubia var. Carpatbicaf. minima Br.
1535. • Macarana Zgl.
1536. » almissana var. minima Kstr.
1537. • bidens L.
1538. > livida var. bipalatalis Kimak.
1539. > dubia var. Carpathica Brk.
1540. » dacica var. neglecta Brk.
1541. » laevissima Zgl.
1542. • pruinosa var. obesa Kimak.
1543. » Deubellii Kimak.
1544. • glauca var. minor Biz.
1545. Pupa frumentum Drp.
1546. » » var. elongata ltsm.
1547. Pupa frumentum var.illvricaRsin.(Bosnia).

» hortensis Midi. 1548. * pusilla Midi.
» volvoxis Poor. 1549. avenacea Brug.
9 Cossoni Brgt. 1550. pygmaca Drp.
» multilineata Say. 1551. Middfeldtii Kstr.
II variabilis Drp. (Attica). 1552. umbilicata Drp.
» tridentata Say. 1553. Philippii Cantr.
> » var. major Say. 1554. dolium Drp. var. minima, f. obesa
t oranensis Brgt. Brk.
» . Zelebori Pfr. 1555. * dolium var. Kimakovskii f. convta
9 Carthusiana Midi. Brk.
> galena Bonogl. 1556. dolium var. obesa Brk.
» Pietruskiana Parr. 1557. » var. Kimakovskii f. elongata
» Stumpfii Kob. Brk.
> apololena Bourg. 1558. » var. Titan, f. courta Brk.
» Dupotetiana Ferr. 1559. » » var. Titan f. cilyndrica Brk.
» cincta Mull. 1560. » var. Titan f. obesa Brk.
V strigella Drp. 1561. » » var. courta Brk.
» Loucoubensis Crosse. 1562. > » var. cilyndrica Brk.
» pensylvanica Green. - 1563. muscarum L.
» Clessini Ulieny. 1564. 9 frumentum var. pachygastris Zgl.
> lapicida L. 1565. > frumentum var. illyrica Rsm. (Dal-

Clausilia Travnicana var. Brandisii Kimak. I matia).
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1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573. 
1674.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580. 
1681.
1582.
1583.

1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589. 
1590
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600. 
1601. 
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610. 
1611. 
1612.
1613.
1614.
1615.
1616. 
1617.

Pupa armifera Say.
Buliminus obscurus Mull.

> reversalis Biz.
> tridens Mfill.
> detritus. >
> detritus таг. radiatus Brk.
> montanus Drp.
» albolimbatus Mall.
> punctqtus Anth.
• eremita таг. minor.
• transylvanicus таг. tenuis Biz. 

Melania translucens Anth.
» Haysiana Lea.
» elata Anth.
» Hollandri таг. рагти1а A .Schm. 
» > var. elegans »
» » таг. coronata Zel.
» » таг. letournenti, f.

bosnica Serr.
» canadiculata Say.
» olivula Cour.
» thiarella Lm.

Melantho integra Say.
Melantho fecunda Liew.
Melantho rufa How.
Hemisinus acicularis Fer.

» Esperi Fer.
Limnaea peregra Drp. ,

» » таг. microtoma Kob.
Littorina scabra L. Mozambique. 
Littorina scabra L. Остр. NossibA

> debilis Phil.
> augulifera Lm.
» scutellata Gld.
> Philippii Crp.
• intermedia Phil.

Neritina Knorri Reel.
» fluviatilis L
• strogulata Mlfld. таг. carinata Kok.
> Tirginea Lm.
> Stumpfii Bttg.

Ampullaria Largirierthi Phil.
» отит Pet.
» Cecillei Phil.

Cionella acicula Mull.
• lubrica »

Bithynella opaca Zgl.
» anstriaca Fid.

1618,
1619.
1620. 
1621. 
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632. 
1638. 
1634.
1685.
1686. 
1687.
1638.
1639.

1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652. 
1658.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660. 
1661. 
1662.
1663.
1664.

» austriaca таг. fuscata Brk.
> > таг. solidula Brk.
> » rar.melanostoma Brk.
> ralrataeformis Mlfldt.

Bithynia tentaculata L.

1665.
1666.
1667.
1668. 
1669.

Amnicola miliaria Parr.
» emiliana Palod.
> limosa Say.
» limosa, таг. Strockyngeri Fow.
> Manjoi Bon.

Hydrobia consociella Frt.
> australis d’Orb.
» conoTula Parr.

Hyalina nitidula Drp.
» mbonepecia Bid.
» arborea Say.
» nitida Moll.
> nitene Mich.
» limatula Werod.
> glabra Stud.

Planorbis crinatue Crp.
> marginatus Mull.
» rotundatus Parr.

Leucochroa candidissima, таг. minor Drp.
» candidissima Drp.
• baltica Rm.
> cariosula, таг. Cobelthiana 

Deb.
> darioSula Mich.

Patula perspectiva Say.
» striatella Mke.
> solaria >
> alternate, Say.

Leptoxis compacts Anth.
> ampla Anth.
> carinata Brug.

Viripara contecta Mttll.
Glandina Algira L.
Acliatina fulva Brg.
Emmericia Tentricosa Kutsch.
Subulina mamillata Crav.
Stenogyra decollata L.
Succinea putris L.
Trochonanina Mozarobicensis Pf.
Kanina Strinoides Dgh.
Somatogyrus subglobosus Say.
Zonites compressus Zgl.
Cyclostoma elegans Mull.
Anthora taberculata.
Cerithidea decollata L.
Patella radians Gm.
Trochocochlea aethiops Gm.
Rotella costata Valenc.

» zealandica Hombr.
Anodonta balatonica Sevr.
Unio pictorum L.

» batavus Nils.
» batavus var. crassns Retz.

СПИРТОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1342. Uroplates sp.
1343. Agama mossambik Pet.
1844. Phelsuma madagascariense Gray.
1345. Rhacophorus dispar Bttg.
1346. Rhombopbryne testudo Bttg.
1347. Brookesia superciliaris Kuhl.
1348. Rana ulcerosa Bttg.

СЪ ОСТРОВА МАДАГАСКАРА.

1349. Sphaerotherium hyppocastanum Gerv.
1350. Groephus piceus Pock.
1351. Gasteracantha formosa Vine.
1352. Spirobolus corallinus Eyd.

Коллекщя веигерскихъ иерепончатокрылыхъ, 
состоящая изъ 140 внхояъ.
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Отъ проф. Н. А. Оболонскаго (въ тевь).
1274. Чучела двухъ попугайчиковъ (Melopsitta- 

cus undulatua), санецъ к самка на одной 
подставкк. '

1273. Чучело летучей собаки (Pteropus edulis), 
10 шкурокъ хорьковъ и шушканчиковъ,

Три живмя черепахи и еще не разрабо
танная коллегия глицернновыхъ препа- 
раговъ, содержащая моллюсковъ, амфибгё 
и реппшй изъ {Невской губ.

Отъ проф. В. К. Совинснаго (въ Kieet).
37 спиртовыхъ и 40 сухихъ препаратовъ ! Шевской губернш. Коллекщя эта еще не раз- 

наземныхъ и прФсноводныхъ моллюсковъ изъ | работана.

Отъ А. 0. Кащенко (въ Енатеринославъ).
Коллекщя яидъ 15-ти видовъ птидъ изъ 

Екатеринославской губ. Изъ нихъ новыми для 
музея являются лйда сл'Ьдующихъ птидъ: дрофы 
(Otis tarda), крыжнл (Алав boschas), стрепета

(Otis tetrax), ракши (Coracias garrula), иволги 
(Oriolus galbula), удода (TTpupa epops) и ре
меза (Aegithalus pendulinus).

Отъ проф. А. Я. Кожевникова (въ МосквЪ).
Небольшая коллеыйя насЬкоыыхъ (1 лщвкъ).

Отъ проф. В. П. Зыкова (въ МоснвЪ).
М ИК Р О СК О ПИ ЧЕ СК 1Е  ПРЕПАРАТЫ.

Pelomyxa palustris Greef.
Epistylis sp.
Stenostoma leucops 0 . Sell, in toto.
Gyrator bermaphroditicus Ebrb. in toto. 
Derostoma typhlops Vejd. in toto.
Молодая Clepsine sexoculata Bergm. in toto. 
Личинка Plumatella (Alcyonella) f'ungosa Pall, 

in toto.

Ephydatia Mulleri Liebk., in toto, вышедшая изъ 
gemmula.

РазрФзы Eph. Miilleri, вышедшей изъ gemmula. 
Idem.

Idem, 3-хъ дневной.
РазрЬзы Ephydatia tluviatilis Auct.

» Ephydatia fluviatilis Auct.
» взрослой Epb. Mulleri Liebk.
» взрослой Spongilla lacustris Carter.

Колленщи и препараты, собранные или приготовленные лично мной.
СП ИРТОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

Заключавшиеся въ этой коллекцш аиатомнчесше препараты имеются обыкновенно въ одномъ 
экземпляр!; каждый; остальные же препараты дочти всЬ имеются въ нЬсколькихъ вли даже

многихъ экземнлярахъ.

Helix pisana.
Яйда Sepia officinalis.
Яйца Tethys leporina.
Яичвиковыя яйца Acantias vulgaris.
Яйца Scyllium canicula.
Яйда Pristiurus melanostomus.
Яйцо Pristiurus melanostomus съ вынутымъ за- 

родвшемъ.
Яйца Scyllium canicula и Pristiurus melanost.

(съ большими зародышами).
Зародышевые кружки Scyllium canicula. 
Зародышевые кружки Pristiurus melanostomus. 
Зародыши Squatina angelus.
Зародыши Mustelus vulgaris.

Raja asterias.
Chimaera monstrosa.
Scyllium canicula.
Головы Scyllium canicula и Pristiurus melanost. 
Скедетъ и сердце Acantias vulgaris.
Скелетъ Scyllium canicula.
Голова, сердце и часть туловища Mustelus vulg. 
Глаза Raja asterias.
Паразиты изъ полости тЬла Scyllium canicula. 
Cynthia papillosa.
Rhopalea neapolitana.
Clavellina Rissoana.
Salpa maxima-africana eaten.
Salpa maxima-africana solit.
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Pterotrachea coronata, самецъ и самка. 
Hyalea tridentata.
Cymbulia Peronii.
Antedon rosacea.
Strongylocentrotus lividus.
Sphaerechinus granularis.
Dasybranchus caducus.
Sipunculus nudus.
Halla parthen'opeja.
Cerebratulus marginatas.
Cerefcratulus marginatus juv.
Adamsia Rondeletii.
Pelagia noctiluca.
Aegineta flavescens.
Oceanid conica.
Oceania pileata.
Pennaria Cavolinii.
Physophora bydrostatica.
Agalma sarsii.
Forskalia Edwarsii. ,
Cestus Veneris.
Leuconia aspera.
Euspongia officinalis.
Euspongia officinalis (разркзы).
2396. Сердце Torpedo marmorata.
2397. Яйцо Scyllium cauicula съ зародышемъ 

въ натур, полож.
2398. Яйцо Scyllium canicula съ вынутымь за- 

родышемъ.
2399. Зародыши Sepia officinalis.
2400. Mitrocoma annae,
2401. Lampetia pancerina.
2402. Pyrosoma elegans juv.
2403. Cepola rubescens.
2404. Sepiola Rondeletii.
2405. Apolemia uvaria.
2400- Fieraepher acus.
2407. Sphaerechinus granularis.
2408. Trygon pastinaca, скелетъ.
2409. Желудокъ Maja squinado.
2410. Яйца Loligo vulgaris.
2411. Жабры Maja squinado.
2412. Головной мозгъ зародыша Squatina an- 

gelus.
2413. Анатом1я Salpa maxima-africana eaten.
2414. Головной мозгъ Torpedo ocellata.
2415. Анатомм Euspongia officinalis.
2416. > Tethya lyncurium.
2417. > Hircinia variabilis.
2418. Tuberella tethyoides, анатом!я.
2419. Echinaster sepositus »
2420. Sphaerechinus granularis, анатомт.
2421. Pelagia noctiluca, анатом1я.
2422. Ft-agarium areolatum анатом1я.
2423. Ascidia mentula >
2424. Головаой мозгъ Mustelus laevis.
2425. Центральная нервная система Trigla li- 

neata.
2426. Спиральный клапанъ Torpedo ocellata.
2427. Электрич. органы и нервн. система Tor

pedo ocellata.
2428. Полость рта и глотки Pristiurus mela- 

nostomus.
2429. Головной мозгъ Ptistiurus melanostomus.

2430. Нервная система Torpedo marmorata.
2431. Половые и мочевые органы самца Pri

stiurus melanostomus.
2432. Половые органы самца: Pristiurus mela

nostomus.
2433. Половые органы самки Pristiurus mela

nostomus.
2434. Мочевые и половые органы самки Prist 

melanost.
2435. Анатом1я самки Pristiurus melanost въ 

перюд'Ь кладки яицъ.
2436. Анатом1я самки Pristiurus melanostomus.
2437. Вольфово т4>лО, почка И кодовая' железа 

Scyllium canicula.
’2438. Органы размножения самки Scyllium ca

nicula.
2439. Органы мочевые самца Scyllium canicula.
2440. Жаберный анпаратъ и языкъ Scyllium 

canicula.
2441. Головной мозг% Scyllium canicula'.
2442. Lizzia Koellickeri.
2443. Forskalia ophiura.
2444. Hircinia variabilis.
2445. Palmipes membranaceus.
2446. Ophiotrix fragilis.
2447. Asterias tpnuispina.
2448. Ophioglypha lacertosa.
2449. Strongylocentrotus lividus.
2450. Lima inflata.
2451. Polymnia nebulosa.
2452. Dromia vulgaris съ губкой Suberites do- 

muncula.
2453. Dromia vulgaris.
2454. Dorippe lanata.
2455. Pisa armata.
2456. Maja verrucosa.
2457. Fragarium areolatum.
2458. Botryllus aurolineatus на Ciona intesti- 

nalis.
2459. Lacerta muralis.
2460. Яичникъ и яйцо Squatina angelus.
2461. Яйцо Scyllium canicula въ его натур, 

полож. на водоросляхъ.
2462. Яйца Doris tuberculata.
2463. Helix vermiculata.
2464. Helix aperta Born.
2465. Clausilia bidens.
2466. Helix acuta Mull.
2467. Helix pisana (Неаполь).
2468. Helix pisana (Венещя).
2469. Oceania pileata.
2470. Dasybranchus caducus.
2471. Cestus Veneris juv.
2472. Sphaerechinus granularis (situs viscerum).
2473. Скелетъ тазоваго пояса и заднихъ плав- 

никовъ Acantias vulgaris.
2474. Скелетъ заднихъ плавниковъ Acantias 

vulgaris.
2475. Скелетъ хвоста Acantias vulgaris.
2476. Черепъ Acantias vulgaris.
2477. Raja miralletus.
2478. Forskalia Edwarsii.
2479. Зародышъ Mustelus vulgaris.
2480. Raja clavata.
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2620. Скелетъ Gorgonella sarmentosa.
2621. » Madrepora gp.
2622. » Madrepora sp.

» полипа еще не определенна™.
2623. > Palinurus vulgaris.
2624. > туловища Maja squinado.
2625. Dorocidaris papillata.
2626. Скорлупа Dorocidaris papillata.
2627. Arbacia pustulosa.

Arbacia pustulosa.
2628. Скорлупа Sphaerechinus granularis. 

Гоже.
2629. Sphaerechinus granularis.

Тоже.
2630. Sphaerechinus granularis разрез, попо- 

ламъ.
Тоже.

2631. Аристотелевъ фонарь Sphaerech. granu
laris.

2632. Скорлупа Strongylocentrotus lividus.
2633. Strongyl. lividus разрезанный поиолакъ.
2634. Fungia sp.
2635. Cladocora caespitosa L.
2636. Gorgonia Cavolinii.
2637. Трубки Protula protula.
2638. Черепъ кефали.
2639. Strongylocentratus lividus.

Роговыя оболочки яйца Scyllium canicula 
и Pristiurus melanostomus.
Галлы динипидъ на дубахъ изъ Пор- 
ретты.
Галлы цинипидъ на дубахъ изъ Неаполя. 
Сухая кишка Trygon pastinaca.

» > Raja asteriae.
Пищевар. каналъ (сухой) Torpedo mar- 
morata.
Трубки Protula protula.

р а к о в и н ы  н а з е м н ы х ъ  и п р и с н о в о д н ь Гх ъ  МОЛЛЮСКОВЪ,

собранный мной въ различныхъ мФстахъ Италш и Европейской Росеш. Почти каждый видъ 
имеется въ количестве отъ нФсколькихъ десятковъ до нксколькихъ сотень шгукъ.

2481. Helix lucorum L. Порретта. 2514. » austriaca Mhlf. liieBb.
2482. » lucorum L. juv. > 2515. > austriaca > Екатеринославъ.
2483. • pisana Miill. Окр. Рима. 2516. ■ cantiana Mont. Порретта.
2484. » pisana » Окр. Неаполя. 2517. » rubiginosa A. Schm. Екатерино
2485. > pisana » Окр. ВенедЫ. славъ.
2486. » pisana > Позилипдо. 2518. » unifasciata Poir. Порретта.
2487. » profuga A. Schm. Порретта. 2519. » cinctella Drap. »
2488. » profuga A. Schm. Болонья. 2520. » planospira Lam. >
2489. > profuga A. Schm. Вепед1я. 2521. » fruticum Miill. Шевъ.
2490. * conspurcata I)rp. Окр. Рима. 2522. Stenogyra decollata L. Окр. Рима.
2491. » conspurcata » Неаиоль. 2523. » decollata L. Окр. Неаполя.
2492. » candicans Ziegl. Порретта. 2524. Cyclostoma elegans Mull. Порретта.
2493. * candicans > Болонья. 2525. > elegans » Окр. Рима.
2494. * obvoluta Mull. Порретта. 2526. Hyalina olivetorum Gm. Порретта.
2495. » vermiculata var. Iinusina 2527. > Draparnandi Beck. »

Moll. Окр. Неаполя. 2528. » Blauneri Shuttl. >
2496. > vermiculata Miill. » 2529. Bythinia tentaculata L. Харьковъ.
2497. » vermiculata » » 2530. > tentaculata L. Кременчугъ.
2498. » vermiculata » Окр. Рима. 2531. Dreissena polymorpha Pall. Волга.
2499. * vermiculata • (альби- 2532. Pupa frumentum Drp. Порретта.

носы). Окр. Рима. 2533. Buiiminus quadridens Mull. >
2500. » vermiculata » juv. Окр. Неаполя. 2534. » tridens » »
2501. » aperta Born. » 2535. » pupa Brug. Неаиоль.
2502. * aperta Born. Окр. Рима. 2536. Cyclas rivicola Lam. Екатеринославъ.
2503. pyramidata Drp. » 2537. » rivicola Lam. Харьковъ.
2504. * virgata Da Costa. Окр. Неаполя. 2538. > rivicola Lam. Волга.
2505. strigella Drap. Шевъ. 2539. Planorhis corneus L. Кременчугъ.
2506. > carthusiana Miill. Порретта. 2540. » corneus L. Екатеринославъ.
2507. » carthusiana (forma minor) 2541. » umhilicatus Miill. Кременчугъ,

Miill. Болонья. 2542. » spirorbis L. Екатеринославъ.
2508. » aspersa Miill. Окр. Рима. 2543. » vortex L. Кременчугъ.
2509. • aspersa Miill. juv. Порретта. 2544. Paludina vivipara L. Екатеринославъ.
2510. В acuta » Окр. Рима. 2545. • contecta Mull. Кременчугъ.
2511. » acuta » Окр. Неаполя. 2546. > duboisiana. Волга.
2512. > provincialis Ben. > 2547. > duboisiana juv. >
2513. > nemoralie Miill. Порретта. 2548. > vivipara L. Харьковъ.
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2549. CjausiJia bidens., ,
2550. Limnaea stagnalis ' Lam.
2551. » peregra Mtill.

Оы>.)йеапад*.
Кременчуга.

Порретта.

*662.' » ovata
2553. > paTustr
2554. Succinea putris L.

Кре^нчугъ.
KieBb.

РАКОВИНЫ  М 0РСК1Я,

отчасти собранный лично ивой, въ Италш, отчасти куплениыя тамъ-же, въ розницу, насоб- 
ственныя средства. Формы, собранный лично мной, въ большинстве случаевъ представлены

многочисленными экземплярами.

2557. Pteroceras lambis. 2587. Tritonium parthenopeum.
2558. Strombus gigas L. 2588. Caseidaria echinophora.

Strombus sp. 2589. Bulimus ovatus.
Strombus sp. 2590. > detritus Kob. Одесса.

2559. Aporrbais pee-pelicani Gray. BeHenia. 2591. Dolium galea Lam. Неаполь.
2560. Cypraea tigris L. 2592. Nautilus pompilius.
2561. » lurida. 2593. Fiseurella mediterranea. Benegia.
2562. « pytum. 2594. Mitra pontificalia.

» sp. 2595. Ciclonassa neritea. Веие1щя.
» sp. 2596. Venue gallina L. »
» sp. » gallina L. »

2563. Conus litteratue. 2597. Pectunculus glycimeris Lam. - »• :
2564. Actaeon tornatilis. ВенецЫ. 2598. » bipunctatus. >

Oliva sp. » sp.
» sp. 2599. Pecten Jacobaeue. Неаполь.
• sp. 2600. Cardium edule L. Beaenia.
> вр.

2565. Murex brandaris L.
2566. » inflatus L. juv.
2567'. » erinaceus.
2568. Cerithium vnlgatum Brug.
2569. » vnlgatum > Окр.

» sp.
2570. Turritella communis Risso.
2571. Sicotypus ficus Ad.

Pyrula sp.
2572. Ranella gigantea Lam.
2573. Nerita exuvia L.
2574. Na88a reticulata Lam. Окр.
2575. » reticulata
2576. » lineata.
2577. Purpura baemastoma.
2578. Turbo pica L.
2579. Turbo rugosue L.
2580. » neritoides.
2581. Trochus turbinatus L.
2582. » turbinatus L., обработ.

кислотой.
• sp. обработ. кислотой.
* sp.
» sp.

2583. Cassis rufa Lam.
2584. » tuberosa Lam.
2585. > sulcosa.
2586. Tritonium nodiferum.

BeHenia.

Венеции.
Неаполь.
BeHenia.

Венепди.
Венеция.

Неаполь.
Beueuia.

Неаполь.
Вевейи.

Неаиоль.

2601. Mactra etui to rum L.
2602. Donax trunculus L.
2603. Mitilua minimus L.
2604. Solecurtue strigillatus L.
2605. Area barbata L.
2606. Tapes decussatns L.
2607. Modiola adriatica Lam.
2608. Spondylis guederopus L.
2609. Ostrae* edulis L. juv., на другихъ

раков. BeHenia.
2610. Ostraea edulis L. juv. •

Ostraea edulis L. juv., на другихъ 
раков. »

2611. Ostraea edulis L., изъ lago Fusaro близь
Неаполя.

2612. Ostraea edulis L., на палкЬ. >
2613. * edulis L. Черноыорсша.
2614. Tridacna squamosa Lam.
2615. Cardium erinaceum. Неаполь.
2616. • tuberculatum. BeHenia.
2617. Pinna nobilis. Неаполь.
2618. Solen vagina L. BeHenia.
2619. » siliqiia. »

Area sp. »
Pecten sp. •
Четыре препарата раковивъ морскихъ 
Lamellibranchiata и шесть препаратовъ 
раковивъ наземныхъ и прЪсноводныхъ 
Gasteropoda, еще не определенные.
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Ш г  АналемПк Ияукъ и Общества Любителей Естествозная1я.
книги.

Акаде1ня Наукъ пожертвовала 67 зоологическихъ сочинеиШ, большая часть которыхъ трудно 
нлп даже совсбиъ не достаются въ предджб, а  между т^м'ь им'Ьютг важное научное значеше. 
Обществонъ Любителей Естествознашя пожертвовано 27 отдбльныхъ оттисковъ и книгь. Веб 
cewMflia иаътого н другаго яожергмвав!* разсоргжроАаны нами по ихъ содержант н пере- 

нлетевнпвъ означенные ннже> 28 болыпнхъ томовъ.

2640. A. Th. т. Middeudorf. Sibirische Reise. 
Wierbellose Thiere. 1851. (Бевъ таблндъ 
XV, XIX. X X h XXI).

2641. L. ▼. Schrenck. Reiten im AmurlLande. 
Bd. I и II. 1859.

2643. V. v. Mdller.'Die Eoraminiferen des Rtis- 
diseben KohlenkalkA. 1879.

2648. W. Gruber. Анатокнчесв1я н ’ сравнитель- 
йо-анатомнчеыпл статьи (8 Статей). ■

2644. J . F. Brandi. Saugethiere Russlamile. 1855. 
8645. A. Th. v. Middendorf. MalacoZoologia

■ Rossica. 1818.
2646. Kolenati. Meietemala ■ eafoaologica. 1845.
2647. W. Kiprijhnbff. Fossilen' Reptilian Rus- 

slands. 188K
2648. Сборникъ нзъ 2 статей о жукахъ.
3649. Перепончатокрылые Туркестана (из* йу-

vemecTBia Федченко).
2650. Насбкомыя Туркестана (нзъ путйшествтя 

Федченко).
2651. V. Motscbuleki. Ineectee de la Sibe- 

tie. 1844.
2652. Сборннкъ зоологических* статей нзъ IV, 

V, XIV н XVтой. NoviCommentariiAc.8c.
2653. Сборннкъ жаъ 4 статей но гвографи 

Сибнрн.

2654. Сборникъ нзъ 4 статей о насекомых*.
2655. • нзъ 5 статей о птицахъ.
2656. > нзъ 2 статей' о фаунах* Крыма

и Туркестана.
2657. Сборникъ нзъ 6 статей по геологш и 

палеонтология.
2658. Сборннкъ нзъ 7 статей по палеонтолоНи

ПОЗВОНОЧНЫХ!..
2659. Сборникъ нзъ 6 статей е ракообразйнхъ.
2660. Зоолог, статьн нзъ Bull. Scientif. т. 1, 

III, IV и IX и Bull. Phys.-Mathem. т. I, 
II и V.

2661. Зоолог, статьи нзъ оротоколовъ Общ. 
Люб. Естествознан1я т. X и XV. 1872.

2662. Сборннкъ статей по палвонтолоНи мол- 
люсковъ н но геолоин (5 статей),

2663. Сборникъ нзъ 5 статей о моллюсках*
2664. > нзъ 8 статей по анатомш и 

эмбршлогш суставчатоногнхъ.
2665. Сборникъ нзъ 5 статей о рыбах*.
2666. Зоолог, статьн нзъ Memoires de 1’Acad. 

т. IV, V, VIII, IX н X, 1813-1826.
2667. S. Р. Falk. Beitrage zur topograf. Kennt- 

nisa des Russ. Reiches т. I, II и III. 
1785.



I.

МИКРО-ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦ1Я НА ЖЁЛ’ЁЗО
ВЪ ПРИМЪНВНШ

К Ъ  Н Ф К О Т О Р Ы М Ъ  К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е О К И -С Л О И С Т Ы М Ъ  т а Л А М Ъ .

Прозектора 0 .  И. Романова.
(Изъ патолого-внатомическаго кабинета лроф. И. И. Судакевича).

Красные кровяные шарики, при изв'Ьстныхъ услов1яхъ, иогутъ подвер
гаться крайне сложнымъ и загадочнымъ превращешямъ (Лукьяновъ) !), 
W e in tr a u d )2), M aragliano  и C astellino  3) и др.), они способны утрачивать 
свои характерный черты въ смысла формы, цвета, отношешя къ  краскамъ 
и т. п. и такимъ образомъ становиться для насъ трудно узнаваемыми, 
особенно въ томъ случай, если они встретятся намъ не въ кровяномъ русле, 
а среди патологически измененной ткани. Н е легко узнавать и окончатель
ные— цветные и безцветные— продукты распадешя красныхъ кровяныхъ ша- 
риковъ, заложенные въ тканяхъ съ патологическими изменешями; если уже 
относительно пигмента мы далеко не всегда умйелъ определить, имеетъ ли 
онъ гематогенное, или автохтонное нроисхождеше, то въ отношеши безцвйт- 
ныхъ нродуктовъ мы поставлены въ еще болышя затруднешя: они могутъ въ 
своемъ виде настолько уклониться отъ нервоначальнаго своего источника, что 
пичемъ уже не будутъ намъ напоминать его -  съ одной стороны, съ другой— 
мы всегда легко и удобно можемъ объяснять себе ихъ нроисхождеше на 
счетъ другихъ элементовъ, наирим., перерождающихся клетокъ ткани и т. п. 
При и:;учен!и подобных!, замаскированныхъ продуктовъ нревращешя кр . кр. 
гаариковъ, простое микроскопическое изелйдоваше можетъ давать разве 
только неопределенные результаты, болйе же точныхъ указанШ здесь можно 
ожидать, невидимому, отъ систематическая примЬнешя микро-химичесцой 
реакщи на железо. Въ самомъ д й л е , красные кровяные шарики, съ ихъ ге- 
моглобиномъ, суть главиейнпе носители ж елеза  въ организме, которое, при 
нроцессахъ ихъ нревращешя, способно переходить въ соединешя менее стойшя, 
доступныя реакщи, и можетъ притомъ задерживаться какъ  въ цвйтныхъ,



2 Й звъстш  Й м п е р а т о р с к а г о  Т о н скаго  У н и в е р с и т е т а .

такъ  и въ безцв*тныхъ продуктахъ ихъ р асп ад етя  (Z ie g le r )4); но какъ 
на жел*зосодержащемъ пигмент* реакщ я получается не всегда, а только на 
изв*стныхъ ступеняхъ его превращешя (S c h m id t)5), такъ, конечно, и по 
отношенш къ безцв*тнымъ продуктамъ распадешя красныхъ кровяныхъ ша- 
риковъ нельзя разсчитывать на постоянный усп*хъ реакцш: они могутъ вовсе 
не содержать ж елеза, или содержать его въ соединены стойкомъ, недоступ- 
номъ реакцш ( З а л * ш й ) 6), или, наконецъ, въ бол*е позднихъ п е р щ а х ъ  сво
его еуществовав1я они могутъ потерять жел*зо, хотя бы раньше и содержали 
его. П ри такихъ услов1яхъ, отрицательный результатъ реакцш не можетъ 
им*ть значешя, положительный ж е— ириведетъ насъ къ  предполож ен^, что 
въ образованы данныхъ продуктовъ метаморфоза могли принимать учасгче 
красные кровяные шарики, или, по крайней м*р*, главная составная часть 
и х ъ — гемоглобинъ. Подобное нредноложеше будетъ гЬмъ ближе къ истин*, 
ч*мъ больше будутъ согласоваться съ нимъ nponifl морфологичесшя отношешя, 
открываемыя подъ микроскопомъ (д*ло въ томъ, что и помимо красныхъ 
кровяныхъ шариковъ железо довольно распространено въ организм*— За- 
л*скШ 7) и др.). Исходя изъ вышеизложенной точки зр*ш я, я на довольно раз- 
нообразномъ матер1ал* прим*нялъ микро-химическую реакцш  на жел*зо*) и 
такимъ путемъ добылъ уже нисколько данныхъ, заслуживающихъ внимашя, 
къ излож енш  которыхъ и перехожу.

а )  Р а к о в а я  о п у х о л ь  п е ч е н и  с ъ  п е с ч а н ы м и  т е л а м и .

Печень (отъ трупа женщины, доставленнаго изъ городской больницы) 
была увеличена въ объем*, на поверхности ея выдавались многочисленные 
узлы разной величины, при чемъ на бол*е крупныхъ изъ нихъ были за 
м е н ы  пупковидныя вдавлешя; на разр * з* — здоровой печеночной ткани 
оставалось мен*е половины, остальное же было занято то бол*е разлитыми, 
то бол*е ограниченными, с*ровато-б*лесоватыми, довольно плотными, въ 
средин* иногда слегка размягченными гн*здами новообразовашя, которое 
подъ микроскопомъ оказалось ракомъ, съ довольно сильно развитой стромой. 
Л им ф атичеш я железы у воротъ печени были поражены, неболыше узлы си- 
д*ли и на нижней поверхности д1афрагны. Особенность опухоли состояла

*) Для прим4нешя микро-химической реакцш на железо я пользовался спиртными пре
паратами, при чемъ нередко прибЬгалъ къ заливк-Ь ихъ въ целлоидивъ; изъ реактивовъ 
обыкновенно употреблялъ 2°/о-ный расгворъ желЬзнсто-синеродистаго кал1я и 1 °/о-ный—со
ляной кислоты, въ первомъ срЬзы держались отъ нискольких!, минутъ до двухъ часовъ, а во 
второмъ—отъ 5 до 20 минутъ; р4же ср'Ьзы погружались прямо въ см'Ьсь перваго раствора со 
вторыжъ на 5—30 минутъ, и такой способъ, при крупныхъ песчаныхъ т'Ьлахъ, оказался до
вольно удобнымъ, такъ какъ извлечете извести и реакщя на жел4зо происходили зд4сь 
одновременно. Изъ остальныхъ реактивовъ чаще применялся сернистый аммошй. ПослЬ 
производства реакцш на желЬзо препараты обыкновенно красились еще борнымъ карниномъ.
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въ присутствш въ пей концентрически-слоистыхъ т4лъ, которыя, при под- 
робномъ изученш, оказались вполне сходными съ песчаными телами.

Т ел а  были распределены въ опухоли неравномерно,— местами отсут
ствовали, местами же скоплялись такъ, что въ одномъ поле зр е м я  (цри 
увел, въ 8 0  разъ) ихъ можно было насчитать более двухъ десятковъ 
(таб. I ,  фиг. 3 ) ,— помещались изредка въ щеляхъ соединительной ткани, 
главнымъ же образомъ среди гнездъ раковыхъ клетокъ, при чемъ иногда 
вплотную, на подоб1е покрышки, были обсажены последними; самыя мелюя 
изъ те л ъ  едва превосходили по величине красный кровяной шарикъ (так1я 
располагались изредка въ виде гроздевидныхъ группъ— по 2, по 3  и больше), 
самыя крупныя— бы ш  въ десятки разъ больше; первыя чаще встречались 
въ более молодыхъ отделахъ опухоли, вторыя ж е— въ более старыхъ; почти 
все тела были правильно шарообразны, безцветны, блестящи, резко  и темно 
контурированы; при разсматриванш препаратовъ въ глицерине, правильная 
концентрическая слоистость замечалась только на немногихъ телахъ  (съ 
более матовымъ блескомъ), при заключенш же въ канадскш  бальзамъ, она 
отчетливо выступала почти на всехъ (габ. I ,  фиг. 1); отъ действ1я 1 % — 
2% -ной соляной кислоты блестящая масса постепенно растворялась, безъ 
развилня пузырьковъ газа, и на месте прежде сильно блестевшаго и одно- 
роднаго шара оставалось такой же величины, но более бледное и ясно 
концентрически-слоистое тело. Реакцш  амилоида ни на одномъ т е л е  не по
лучалось. Отъ д е й с ш я  железисто-синеродистымъ кал1емъ и соляной кисло
той все тела принимали разлитой синш цветъ (таб. I , фиг. 2 и 3 ), отъ 
сернистаго аммошя— грязно-зеленый, переходящш иногда почти въ черный; 
на мелкихъ телахъ  цвета получались гораздо насыщеннее, чемъ на круп- 
ныхъ. Этими двумя реакфлми на железо я и думалъ удовольствоваться, но 
глубокоуважаемый проф. Залескш  посоветывалъ мне (за что я  и считаю 
своимъ долгомъ выразить ему свою искреннюю благодарность) проделать еще 
некоторый друпя реакцш , съ це.лш определить степень окислешя ж елеза 
и степень стойкости его соединешя; изъ предложенныхъ реактивовъ я вос
пользовался двумя— железо-сииеродистымъ кал1емъ (реактивъ на соли закиси 
ж елеза) и жидкостдо Бунге (10  к. с. 2 5 %  соляной кислоты въ 90  к. с. 
9 6 %  алкоголя), извлекающей железо изъ менее стойкихъ соединенш и не
в.шющей на более стойм я,— и изъ примЬнешя ихъ къ описаннымъ теламъ 
могъ вывести заключеше, что железо въ последнихъ содержалось въ виде 
окиси и въ соединенш менее стойкомъ.

В ъ пораженныхъ лимфатическихъ железахъ (сохранявшихся, къ  сожа- 
лент, только въ жидкости M iiller:a) также были подобный тела, но уже 
не содержавпия солей и дававпйя менее ясную реакц1ю на железо (и то и 
другое, быть можетъ, отъ способа обработки препарата). .
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Относительно источника и способа происхождетя гЬлъ можно сказать 
следующее: тела  леж али вне клетокъ  и следовъ клеточнаго строешя но 
представляли; эсрниетый пигмснтъ, в с т р е ч а в ш а я  изредка въ соединитель
ной ткани н дававппй реакц ш  на железо, никакого отношен1я къ слоистыиъ 
гЬламъ не им’Ьлъ; скорее можно было видеть переходныя картины между 
последними и тельцами R u sse ll’a , попадавшимися гнездно въ соединительной 
ткани и не дававшими реакцш  на железо. Russel 1 ’евск!я тельца помеща
лись то въ кл етках ъ , то вне ихъ и лежали отдельно и въ виде гроздевид- 
ныхъ группъ ,— и вотъ казалось, что последшя именно и переходили иног
да въ елоистыя те л а  такимъ образомъ, что отдельный тельца гроздевидной 
группы начинали сильнее блестеть, набухать, сближаться другъ съ другомъ, 
чтобы образовать подъ конецъ одинъ шаръ, въ которомъ потомъ появлялась 
слоистость. Т аю е переходы можно было видеть отчасти и на неокрашенныхъ 
препаратахъ, но окраска по способу R ussell’n (фуксинъ и jo d g riin ) давала 
более убедительный картины: на всемъ препарате насыщенно красными ока
пались только тельц а R tisse lP a  и очень пем ном  ( 3 - 5  на всемъ срезе) изъ 
слоистыхъ телъ , который и можно было разсматривать, какъ переходныя 
ступени, такъ какъ слоистость на нихъ была выражена сравнительно слабо 
н иногда заметны были даже следы  происхождешя ихъ черезъ слиие от- 
дельны хъ телец ъ . Подобный способъ происхождешя нельзя было, однако, 
признать общимъ и по отн ош ен т  къ более мелкимъ телямъ довольно веро- 
ятнымъ представлялось более или менее прямое происхождеше ихъ на счетъ 
перерождающихся красныхъ кровяныхъ шариковъ. При последнем ь способе иро- 
исхожден1я слоистыхъ телъ , присутш ие въ нихъ железа понятно, но, при обра
зо вал и  ихъ изъ R iisse ll’eBCKH.1̂  телецъ, оно требуетъ объяснсшя. Здесь мо- 
гутъ быть д ве  возможности: или въ КчззеН 'евскихъ те.льцахъ действительно 
не было ж елеза и оно отложилось въ елоистыя тела  только позже, или же 
R u sse ll ’eecKifl тельца содержали уже железо, но въ соединенш стойкомъ, 
недоступпомъ реакции, и только позже, при сформировали изъ нихъ слоистыхъ 
т е л ъ , переходившемъ въ соединеше менее стойкое, доступное реакцш ; но но 
всему тому, что я виделъ, не только нельзя было говорить о последова- 
тельномъ отложен1и ж елеза, но скорее можно было думать о постепенномъ 
удаленш  его изъ более старыхъ слоистыхъ телъ , такъ  какъ  м е.ш я (а сл е 
довательно более молодыя) тела , -  судя по степени окраски отъ реактивовъ, 
— содержали ж елеза больше, чемъ крупныя (а следовательно более старыя); 
поэтому вторая возможность представляется более вероятной; но въ такомъ 
случае остается объяснить, откуда же могло взяться железо въ R ussel Гев- 
скихъ тельцахъ. Самъ R u sse ll принялъ свои тельца за чужеядныхъ и на- 
ходилъ ихъ главнымъ образомъ при раковыхъ новообразовашяхъ; КНеп, встре
ти вш и  ихъ при различныхъ патологическихъ процессахъ, смотритъ на нихъ,
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какъ на увеличенный, находящаяся въ перш де усвоешя жира, g ra n u la  A lt-  
m aim ’a; наконецъ, въ недавнее время Touton 8) пришелъ къ  закл ю чен а , 
что краеные кровяные шарики участвуютъ въ образован in того вещества, 
нзъ котораго состоять тельца R u sse ll’a; я позволю себе присоединиться къ 
последнему воззр’Ьшю съ той лишь добавкой, что железо красныхъ кровя- 
ныхъ шариковъ входитъ при этомъ въ составь R u sse ll’евскихъ гЬлецъ и 
содержится въ пихъ въ соединенш недоступномъ реакц1и. Допуская это, 
я вместе съ тгЬмъ признаю, следовательно, одинъ главный и существен
ный источникъ нроисхождешя описанныхъ мною концентрически-слоистыхъ 
телъ ; входятъ ли въ составь последнихъ еще и д р у п я  вещества,— помимо 
веществъ, содержащихся въ красныхъ кровяныхъ ш арикахъ,— я этого ни 
утверждать, ни отрицать не могу; не имею также данныхъ высказать
ся о нричинЬ иодобнаго нревращешя красныхъ кровяныхъ шариковъ, но 
думаю, что клетки здесь играютъ большую роль, такъ  какъ  R usseU ’eBcitia 
тельца часто лежать внутри клетокъ и самыя слоистыя тела бываютъ иног
да вплотную, на подобие покрышки, окружены клетками; но роль клетокъ  
въ данномъ случае я готовь приравнивать къ той роли, какую оне игра
ютъ, наприм., въ переработке (но не въ выработке) красящ аго вещества 
крови въ нигментъ.

Печеночный клетки, на границе съ раковыми узлами, содержали въ 
болыномъ количестве зернистый нигментъ, дававши! реакц ш  на железо.

Песчаныя тела въ раковыхъ онухоляхъ нредставляюгь явлеше редкое; 
въ примерь приводятся обыкновенно песчаныя тела въ р аке  грудной же
лезы, описанный Аскогшапп’ом ъ!’) (безъ всякихъ указаний на снособъ ихъ 
происхождения). )Г позволилъ себе остановиться на oimcaniu данного случая, 
помимо его редкости, еще потому, что даваемое мною объяснеше способа 
нроисхождешя песчаныхъ тЬть значительно разнится итъ объясненш, пред- 
лагаемыхъ другими авторами; а что описанный снособъ имЬстъ не исклю
чительное, а более общее значеше, въ этомъ я не сомневаюсь.

б) Песчаныя тФла въ боковомъ сосудистомъ сплетенш, ши
шковидной желез'Ь и добавочно,мъ зоб'Ь.

Л  пересмотрелъ более десятка боковыхъ сосудистыхъ сплетенш (p lex . 
clioroid.) и шишковидныхъ железъ (ц’1. p ineal.), взятыхъ отъ труповъ лю
дей въ разномъ возрасте и с;ь различными болезнями. Оказалось, что песча
ныя тела сосудистаго сплетешя но отношешю къ  реакц1и на железо обна- 
руживаютъ сильным колебашл въ томъ смысле, что иногда громадное боль
шинство телъ не даетъ реакц|’и, иногда же— наоборотъ: въ одномъ поле 
зреш я (при увел, въ SO разъ) видна сотня и больше телъ  съ резкой реак-
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щей и только до десятка и меньше— безъ реакцш; на тклахъ шишковидной 
железы реакщ я на жел’Ьзо получается, повидимому, болке постоянно. З а 
мечается разница и въ другихъ отношен1яхъ между песчаными телами со- 
судистаго сплетешя и шишковидной железы, т е л а  нерваго имеютъ обыкно
венно видъ простыхъ, крупныхъ, не резко колеблющихся въ величине, 
слоистыхъ (по извлечен’и извести) шаровъ; отъ железисто-синеродистаго 
кал1я и соляной кислоты получается разлитой, различной насыщенности си- 
нШ ц ветъ  обыкновенно только во внутреннихъ слояхъ, занимающихъ отъ 
'А до 3А поперечника ш ара, наружные же слои остаются неокрашенными 
(таб. I I ,  фиг. 1). П ри одномъ взгляде на подобные шары невольно является 
мысль разематривать внутреннюю синюю часть ихъ, какъ измененное содер
жимое, и наружную безцветную, какъ  измененную стенку кровеноснаго со
суда,— и такимъ образомъ присоединиться къ темъ авторамъ, которые раз
в и то  песчаныхъ тклъ  въ сосудистомъ сплетенш ставятъ въ близкую связь 
съ сосудами (A rnold  10), Тринитатскш  и ) и др.), и, частнее, даже къ  такимъ 
авторамъ, какъ  Cornil и R an v ie r (по S teudener’y) 12), которые смогрятъ на 
эти тела , какъ  на флеболиты. Песчаныя тела шишковидной железы резко 
колеблются въ своей величине и значительно разнятся по форме (таб. II , 
фиг. 6 ). П осле реакцш  на железо съ желкзисто-синеродистымъ кал1емъ и 
соляной кислотой получается такая картина: самый мелк1я ткла имеютъ 
видъ однородныхъ, въ средине иногда более светлыхъ, синихъ шариковъ, 
равныхъ по величине красному кровяному шарику; потомъ встречаются бискви- 
тообразныя сишя тельца, происшеднпя черезъ неполное слитте двухъ выше- 
описанныхь шариковъ; далке следуютъ большого объема сшпя ткльца съ 2, 
3  я  т. д. слоями (таб. I I ,  фиг. 6), имкющ!я реж е шарообразную форму, 
чаще же неправильную— съ выступами, перехватами и т. и.; наконецъ, бо
лее  крупныя тела  снова приближаются къ формк шара, но обыкновенно 
дольчаты, съ выступами по краямъ и составлены какъ бы изъ отдельныхъ 
болке мелкихъ слоистыхъ тклъ  (таб. I I ,  фиг. б ). Волке ме.ш я ткла си- 
нкютъ довольно равномкрно во всемъ сноемъ объемк, крупныя ж е— обыкно
венно только въ наружныхъ слояхъ ,— явлеше, которое говоритъ въ пользу 
того, что роегь этихъ тклъ  происходитъ черезъ постепенную прибыль же- 
лезосодержащаго вещества на поверхность ткла, при чемъ желкзо съ течс- 
шемъ времени удаляется и такимъ образомъ въ извкстный нершдъ времени 
оно содержится только въ наружныхъ (елкдовательно болке молодыхъ) 
слояхъ и отсутствуетъ во внутреннихъ (болке старыхъ). Соотвктственно та
кой разнице между песчаными телами сосудистаго сплетен1я и шишковидной 
железы, и способъ развитая ткхъ  и другихъ не можетъ быть вполне оди- 
наковымъ. Действительно, все склоняетъ меня къ такому предположен!»): 
ткла шишковидной железы развиваются на счетъ превращешя кр. кр. ша-
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риковъ, оставившихъ еосуды и попавшихъ въ ткань железы, при чбмъ въ 
такомъ превращенш участвуютъ, вероятно, и тканевый клЬтки (при окраекЬ 
борнымъ карминомъ на поверхности слоистыхъ тЬлъ часто бываютъ видны 
ядра). То обстоятельство, что одни песчаныя тЬла даю тъ реакц ш  на же
лезо, друпл н'Ьтъ, я  объясняю себ*Ь постепеннымъ удалешемъ жел’Ьза изъ 
болЬе старыхъ т’Ьлъ и такимъ образомъ ставлю эту разницу въ зависи
мость отъ возраста тЬла, который для т'Ьлъ сосудистаго сплетешя и шиш
ковидной железы можеть колебаться въ очень гаирокихъ предЬлахъ.

П ри изслЪдованш сохранявшихся въ спирту кусочковъ добавочнаго зоба, 
опиеаннаго проф. Э. Г . Салищ евымъ13), я ветрЬтилъ въ значительнояъ ко- 
личествЬ тЬла, которыя представляли всЬ характерны я черты песчаныхъ 
т'Ьлъ. ТЬла были разной величины и неодинаковы по формЬ: преобладали 
шаровидныя, но были и вытянутая въ длину, колбасовидныя, дольчатая, какъ  
бы составленныя изъ отдЬльныхъ меныпихъ тЬлъ; концентрическая слои
стость на болыпинствЬ тЬлъ была ясно выражена, но слЬдовъ клЬточнаго 
строешя ни на одномъ изъ .нихъ не замЬчалось; тЬла представлялись без- 
цвЬтными, со стеариновымъ блескомъ и темными контурами, реакцш  на ами- 
лоидъ не давали; отъ разведенной соляной кислоты блестящая масса раство
рялась и оставалась болЬе матовая Малиновая основа тЬлъ; что касается 
положен1я тЬлъ, то только изрЬдка можно было встрЬ-гить . ихъ въ  проме
жуточной соединительной ткани, большею же частш  они казались лежащими 
свободно въ полости пузырьконъ и часто были при зтомъ окружены слоемъ 
такихъ же клЬтокъ, какими были покрыты стЬнки пузырьковъ. П ри бли
жайшему однако, изучснш можно было убЬдиться, что большинство тЬлъ 
лежало въ верхушкахъ сосочковидныхъ разращ енш , вдававшихся въ прос- 
вЬтъ пузырьковъ со стороны стЬнокъ послЬднихъ. Отъ желЬзисто-синероди- 
стаго кал1я и соляной кислоты всЬ тЬла принимали разлитой и обыкновен
но насыщенный синш цвЬтъ (таб. I ,  фиг. 4 ). П ри сутсш е желЬза (въ  боль- 
гаомъ даже количествЬ, если судить по степени окраски) и ноложеше тЬлъ 
въ верхушкахъ сосочковъ, гдЬ даны услов1я для наиболЬе сильныхъ раз- 
стройствъ кровообращешя, позволлютъ мнЬ предположить, что въ образова
ны  этихъ тЬлъ видное у част) е принимали застоявниеся и подверпш еся деге
неративному метаморфозу красные кровяные шарики.

в) Гассалевы Т’Ьла въ зобной желез4; и эпидермичесше шары 
въ плоскокл’Ьточковомъ рак’Ь.

Я пересмотрЬлъ пять зобныхъ железъ, взятыхъ отъ человЬческихъ пло- 
довъ (изъ которыхъ четыре были присланы д-ромъ Березницкимъ) въ воз- 
растЬ 6 — 8 мЬсяцевъ. Въ четырехъ изъ пяти случаевъ концентричесшя Г ас
салевы тЬла давали реакцш  на желЬзо какъ съ желЬзисто-синеродистымъ
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кал1емъ и соляной кислотой, такъ и съ сйрнистымъ аммошемъ,— и получав
шаяся такимъ образомъ картина была тймъ любоиытнйе, что, кромй Г асса- 
левыхъ тйлъ, ни одна изъ составныхъ частей железы реакцш  на желйзо не 
давала; правда, реагировали на желйзо не вей Гассалевы тйла, а только 
половина или двй трети ихъ; насыщенно синйло (отъ желйзисто-синероди- 
стаго к а .ш  и соляной кислоты) не все тйло, во всемъ своемъ объемй, а толь
ко большая или меньшая часть его, имйвшая чаще шарообразное, рйже не
правильное очерташе и лежавшая обыкновенно въ средний тйла (табл. I I ,  
фиг. 5); реакщ я на желйзо получалась здйсь не на пигментй, котораго не 
было и слйда, а на безцвйтной, однородной, слегка блестящей массй, не- 
рйдко же въ посинйвшихъ частяхъ безъ труда можно было узнать склеро- 
зированные клйточные элементы и даж е клйтки съ сохранившимися ядрами. 
Замйчу кстати, что, при окраскй по способу R u sse lF a , центральный части 
Гассалевыхъ тйлъ красились фуксиномъ, тогда какъ  все остальное— Jo d g r iin ’- 
омъ. К онцентричеш я Гассалевы тйла по однимъ авторамъ образуются изъ 
эпвдиш льны хъ клйтокъ, по другимъ—изъ эндоте.ш льныхъ и стоятъ въ бли
жайшей связи съ сосудами (А фанасьевъ1*), ТринитатскШ  ll) и др .); присут- 
CTBie значительныхъ количествъ желйза въ тйлахъ говоритъ, невидимому, 
въ пользу послйдняго взгляда. По O rth ’y 15) тйла эти нерйдко подвергают
ся отложенш известковыхъ солей,— и въ этомъ отношеши, слйдовательно, 
они стоятъ близко къ  клйточковымъ концентрическимъ известковымъ тйламъ 
въ псаммозныхъ новообразовашяхъ.

Эпидермичеше шары въ плоскоклйточковыхъ ракахъ  своимъ отношешемъ 
къ  окраскй по способу R usse lГя много напоминали Гассалевы тйла, но ре- 
акщю на желйзо давали крайне рйдко; именно, изъ 16 плоскоклйточковыхъ 
раковъ (12  раковъ губы, В— языка и 1— пищевода) только въ 3 (2  рака 
языка и 1 — губы) очень немнопе (4 — 5 на всемъ ерйзй) эп идерм и чеш е 
шары ясно синйли отъ желйзисто-синеродистаго калпя и соляной кислоты; 
синяя окраска при этомъ получалась не сплошная, а въ видй то болйе 
правильныхъ и рйзко ограниченныхъ, то пеправильныхъ и расплываю
щихся пятенъ, лежавшихъ обыкновенно въ средний жемчужины (таб. I, 
фиг. 5); т а ш  пятна можно было относить насчетъ или ороговйвшихъ клй- 
токъ, или однородныхъ безцвйтныхъ, блестящихъ массъ. Считаю не лиш- 
нимъ добавить, что въ двухъ случаяхъ плоскоклйточковаго рака бросалось 
въ глаза ясное посинйше ядрыш екъ въ немногихъ, правда, раковыхъ 
клйткахъ: сравнеше препартовъ, на которыхъ была произведена реакщ я 
на желйзо, съ препаратами, окрашенными по способу R u sse ll’a , позволяло 
догадываться, что реакцш  на желйзо давали тй именно ядрыш ки, которыя 
насыщенно красились фуксиномъ въ отлич1е отъ остальныхъ, окрашенныхь 
Jo d g riin ’oM^
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И так ъ , путемъ микро-химической реакцш  пришлось убедиться въ при
сутствии значительныхъ количества ж елеза в ъ  такихъ образован1яхъ, кото- 
р н я  по своему виду совсЬмъ этого не обещали; такъ , мы находили его съ 
большимъ постоянствоиъ въ гомогенныхъ (безъ сл'Ьдовъ кл-Ьточваго строешя) 
концентрически-слоистыхъ песчаныхъ телахъ  въ раке  печени, боковоиъ со- 
судистоиъ сплетены, шишковидной ж елезе и добавочноиъ зобе, съ меныпимъ 
постоявствомъ— въ Гассалевыхъ т’Ьлахъ зобной железы и очень редко— въ 
жемчужинахъ плоскокл'Ьточковаго р ака . П рисутгш е ж елеза, сближая ни
сколько другъ съ другонъ столь разнородная по своему происхожденш об- 
равоваш я, въ то же время позволяетъ намъ догадываться объ участы  въ 
образованы ихъ красныхъ кровяныхъ шариковъ, или, по крайней м ере, гемо
глобина посл’Ьднихъ. Я  не осмеливаюсь говорить о степени и способе этого 
участия при образование клеточковы хъ вонцентрически-слоистыхъ телъ  эндо- 
тел1альнаго и эпител1альнаго типа (по причине малочисленности изследован- 
наго матер|'ала, далеко непостояннаго присутств!я ж елеза и крайней слож
ности картины вообще), но въ отношены разсмотренныхъ мною гомогенныхъ 
(безъ следовъ клеточнаго строеш я) песчаныхъ телъ  я предполагаю— во 
первыхъ, что въ образованы ихъ  существенное учасие принимало железо
содержащее вещество, которое, по всему вероятчю, получалось изъ красныхъ 
кровяныхъ шариковъ и при томъ либо более простымъ и непосредственнымъ 
способомъ, либо более сложнымъ и косвеннымъ, т. е., черезъ содейств1е к л е - 
токъ ткан и ,— и во вторыхъ, что ж елезо входило въ составъ этихъ телъ  съ 
самаго начала ихъ образовали, а не отлагалось позже, наравне съ извест
ковыми солями, и даже наоборотъ— по м ере накоплешя последнихъ, оно, 
повидимому, постепенно убывало и такимъ образомъ являлось лишь времен
ною составною частш  песчаныхъ телъ .

Песчаныя тела  сами по себе не имеютъ, конечно, важнаго значешя для 
организма, но более точное изучеш е ихъ темъ не менее желательно, пото
му что, быть можетъ, этимъ путемъ мы приблизимся къ  понимашю столь 
важиыхъ и распространенныхъ патологическихъ процессовъ, какъ палиновое 
перерождеше и омелотвореше тканей вообще. Позволю себе по этому поводу 
привести некоторый соображ етя. П о Р . E rn s t’y16) образованш песчаныхъ 
те л ъ  предшествуетъ палиновое перерождеше и затем ъ уже иалиновая мас
са обнаруживаетъ наклонность къ отлож етю  известковыхъ солей; изложен
н а я  же мною дан н ая  позволяютъ предположить, что въ образован!и пали- 
новой основы песчаныхъ те л ъ  существенное у ч аш е  принимаютъ красные 
кровяные шарики, а потому уместно спросить, не играютъ ли последнее, к а 
кой либо роли и при иалиновомъ перерождены вообще? Д алее , совершенно 
не известно, почему палиновая масса наклонна къ омелотворвнш; на пврв- 
смвтренннхъ же мною песчаныхъ тел ах ъ  можно было догадываться о неко-
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торомъ соотнотенш между присутсш емъ въ нихъ жел*за и отложешемъ из
вести, въ томъ именно смысл*, что по м*р* омклотворетя т*лъ жел*зо въ  
нихъ постепенно убывало, а потому невольно является мысль, не стоятъ ли 
эти два я в л е т я  въ причинной связи другъ съ другомъ, не обусловливаютъ 
ли превращ етя въ сложныхъ соединетяхъ жел*за н аступлете процесса 
ом*лотворетя, другими словами— не жел*зо ли, содержавшееся уже сначала 
въ органической иалиновой основ* т*лъ, вводитъ въ нее соли извести и са
мо зат*мъ оставляетъ ее. Н а основанш всего пересмотр*ннаго мною (при- 
сутств1в жел*за въ известковыхъ сросткахъ я наблюдалъ и во многихъ дру- 
гихъ случаяхъ помимо описанныхъ) я настолько усп*лъ сродниться съ по
добною мыслш, что откажусь отъ нея только тогда, когда мн* сганетъ из- 
в*стна полная несостоятельность ея съ химической точки зр*ш я.

Въ заключеше считаю нравственнымъ своимъ долгомъ выразить искрен
нюю благодарность глубокоуважаемому профессору Ивану Ивановичу Суда- 
кевичу за то внимате, какимъ онъ награждалъ меня при производств* на
стоящей работы: онъ прсдоставилъ въ мое распоряж ете встр*тив1шйся ему 
на вскрытш вышеописанный случай рака печени, единственно по его при- 
м*ру я обратилъ вниман1е на такой матер1алъ, какъ  зобная и шишковид
ная железа, и, наконецъ, онъ не пожал*лъ времени для приготовлешя при- 
лагаемыхъ рисунковъ.
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Таблица I -я.

Фиг. 1. Цесчаное т-Ьло изъ рака печени. Гематоксилинъ. Увеличеше около 400.
Фнг. 2. То же. Реакцм на жел-Ьзо съ желйзисто-синеродистымъ кал1емъ и соляной кис

лотой и окраска борнымъ карминомъ. Увеличение то же.
Фаг. 3. МЬсто изъ того же рака съ болынимъ количествомъ песчаныхъ гЬлъ. Та же ре- 

акщя и окраска квасцовымъ карминомъ. Увеличеше около 100.
Фиг. 4. Песчаное тФло изъ добавочнаго зоба. Та же реакцдя и окраска борнымъ карми

номъ. Увеличеше около 400.
Фиг. 5. Жемчужина изъ плоскокл4точковаго рака. Реакшл, окраска и увеличеше тб же, 

какъ на фиг. 4.

Таблица П-я.

Фиг. 1. Песчаное т4ло изъ боковаго сосудистаго сплетешя. Реакц1я на жeлiзo съ желФ- 
зисто-синеродистымь кал1емъ и соляной кислотой. Увеличеше около 400.

Фиг. 5. Два Гассалевыхъ тЬла изъ зобной железы; возлФ меиьшаго изъ нихъ видны двФ 
шаровидныхъ глыбки, покожихъ на красные кровяные шарики. Та же реакщл на желФзо и 
окраска борныиъ карминомъ. Увеличеше то же.

Фиг. 6. Песчаныя т4ла разной величины изъ шишковидной железы. Реакщя и увеличе- 
Hie тФ же, какъ на фиг. 1 .



I I .

СЛУЧАЙ ОТЮ ЖЕНШ  ш з л  1ГЬ СТЪИКАХЪ МОЗГОВЫХЪ СОСУДОВЪ
ВЪ ОКРУЖНОСТИ СТАРАГО АПОП/1ЕКТИЧЕСКАГО ГНЪЗДА.

Прозектора 0 .  И. Романова.

(Изъ патолого-анатомнческаго кабинета проф. И. И. Судакевича).

Въ одномъ случай стараго кровоизл1яшя въ области внутренней капсулы 
л*ваго иолушар1я мозга мн* пришлось встр*тить, въ ближайшемъ сос*дств* 
апоплектическаго гн*зда, очень интересное изм*неюе сосудовъ (В ъ  прото
кол* вскрьгйя, произведеннаго проф. К . Н . В иноградовым^ отмечено: „Во 
внутренней капсул* л*ваго полушар1я зам*чается плотное гн*здо величиной 
съ миндальный ор*хъ, буроватаго цв*та, въ центр* котораго веболыпая 
полость съ мутной жидкостью". Это гниздо, съ окружающей мозговою тканью, 
сначала сохранялось въ жидкости M iiller’a, потомъ было перенесено въ 
спиртъ и подвергнуто мною микроскопическому изслЬдовашю въ начал* 
1898  г.). Н а м*ст* бывшаго кровоиз.'Ш1шя, среди н*жной волокнистой 
ткани, зам*чалось обильное отложеше пигмента въ зернистой и кристалли
ческой форм*; на 2 — 3 млм. отъ границъ этого пигментированнаго гн*зда, 
въ области сравнительно неизм*ненной мозговой ткани, гд*  встр*чались 
уже нервныя кл*тки и гд*  пигментъ почти отсутствовалъ, были видны 
р*зко изм*ненные сосуды. К акъ  капилляры (таб. И , фиг. 2), такъ  и бол*е 
крупные сосуды были извилисты, з1яли и въ просв*т* своемъ содержали 
часто красные кровяные шарики; ст*нки ихъ слегка были утолщены и диф
фузно пропитаны сильно преломляющимъ св*ть веществоиъ, отъ чего кон
туры ихъ были крайне р*зки и темны, а бол*е тонкая структура ихъ была 
сглажена; въ очень тонкихъ слояхъ это вещество казалось безцв*тнымъ, а 
въ бол*е толстыхъ— слегка желтовато-буроватымъ; изр*дка на изм*ненаыхъ 
капиллярахъ видны были поперечные переломы. Сначала трудно было опре- 
д*лить характеръ этого изм*нешя; больше всего оно напоминало отложеше
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въ стен кахъ  сосудовъ известгеовыхъ солей. Отъ жел'Ьзисто-синеродистаго 
кал1я и соляной кислоты измененный описанпымъ образомъ сосудистыя 
станки принимали насыщенный синШ цв'Ьтъ (таб. И , фиг. 3 и 4). отъ 
сернистого аммошя— черный; но. после предварительнаго д М п т а я  на пре- 
паратъ разведенной соляной кислотой, реакщ я на железо уже не получа
лась; наружная стенка периваскулярныхъ пространствъ, которыя были 
обыкновенно пусты, также была пропитана жел'Ьзомъ; зернистый же и кри- 
сталлическш пигментъ, заложенный какъ на месте бывшаго кровоизл1ятя, 
такъ  и въ окружающей ткани, реакцш  на железо не давалъ. Дополни
тельная окраска препаратовъ,— на которыхъ была произведена реакщ я на 
железо, — борнымъ карминояъ показала, что ядра эндоте.ш  и мышечныя 
ядра представляются красными, эластичесюя же и волокнистыя составныя 
части сосудистыхъ стЬнок'ь— насыщенно синими, т. е., пропитанными жел'Ь
зомъ (таб. I I ,  фиг. 4); на н'Ькоторыхъ капиллярахъ довольно ясно можно 
было видЬть, что желЬзо отлагалось снаружи эндотел ia (вероятно, въ нуж
ной адвентицш ихъ).

Измененные сосуды занимали довольно ограниченную область, которая 
тянулась въ виде неравномерно широкой (въ 1 - 3  млм.) и нс непрерывной 
полоски приблизительно параллельно границе бывгааго кровоизл1яшл; да и 
въ этой области не все сосуды были одинаково сильно изменены: иногда 
отъ сосуда измененнаго отходилъ неизмененный.

УказанШ въ литературе на нодобное измЬнеше сосудовъ вблизи гемор- 
рагическихъ гн’Ьздъ я не встречалъ. Представляетъ ли это изменеше пер
вичное лвлеше,— не зависевшее отъ кровои з.ш тл  и даже, быть можетъ, 
обусловившее его,— или же явлеше вторичное,— развившееся вследъ за 
кровсиз.шшемъ и въ зависимости отъ него,— далее, какъ давно оно прои
зошло и, наконецъ, каковы были бы дальнейшее его течете  и последствия,— 
решать определенно подобные вопросы на основанш одного лишь случая 
едва ли позволительно; все-таки я охотнее предполагаю, что мы имеемъ здесь 
дело съ явле!псмъ вторичнымъ, развившимся всл'Ьдъ за кровоизл1яюемъ и 
при томъ таки гь  образомъ, что вышедшш изъ экстравазировавшихъ крас- 
ныхъ кровяныхъ шариковъ гемоглобинъ диффундировалъ въ окружающую 
ткань (D urck*), иоступалъ далее въ периваскулярныя пространства и здесь 
почему то отлагалъ часть своего ж елеза въ сосудистыя стенки.

*) 14'. Hermann Diirc.k. Heitrag zur Lelire von den Verandernngen nnd der Altershes- 
timmung von Blntungen im Centralnervensystem. Virchow’s Arch. Bd. 130, 1892.
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Таблица П-я.

Фнг. 2. Измененный каиилляръ въ окружности стараго аноплектическаго гнезда въ мозгу. 
Борный карминъ. Увеличеше около 400.

Фнг. 3. Место изъ окружности того же гнезда съ измененными сосудами. Рсакцм на 
железо съ железисто-синероднстымъ кал1смъ н соляной кислотой и окраска борнымъ кар- 
мнномъ. Увеличеше около 100.

Фиг. 4. Отрезокъ мелкой apTepin изъ того же места. Реакщя и окраска, какъ на фиг. 3. 
Увеличеше около 400.
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Казань, лих в.ш чннкова



Химико-бактершлогичеекое изел^дован1е пвтьевыхъ водъ, 
употребляемыхъ въ г. Т о м ен !

(Изъ гигиенической лабораторш И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета).

Студента П. БУТЯГИН А.

А. О Б Щ 1Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

I. Введете.

П редохранительная гипена, какъ  главнейшую свою задачу, преследуетъ 
выяснеше гЬхъ явленш и процессовъ обычной обстановки человека, которые 
различными путями могутъ обусловливать нарушеше ф изш огическихъ функ- 
цш его организма. П ри выполненш указанной задачи, между объектами ги- 
пеническаго изследовашя далеко не последнее место занимаютъ предметы 
внутренняго потреблешя человека, пищевыя вещества его. Среди же этихъ 
последнихъ— вода давно уже пользуется особымъ внимашемъ изследовате- 
лей, результатомъ чего и являются т е  многочисленные, вполне точные, до
статочно проверенные методы, которыми современная гипена раснолагаетъ 
для наследованifl указаннаго вещества. Существоваше подобной богатой ли
тературы обусловливалось скорее не физмлогическою ролью воды въ про- 
цессахь ассимиляцш и дезассимиляцш человеческаго организма, такъ какъ  
роль эта вполне определенна и давно установлена: вода циркулируетъ 
здесь, какъ  более или менее индифферентный разноситель различныхъ ве- 
ществъ въ те л е , принимается и ассимилируется, какъ таковая. Гораздо 
же бблышй интересъ иредставляетъ патологическое значеше воды, когда 
последняя является источникомъ некоторыхъ ааболевашй. Впрочемъ, теперь 
же надо заметить, что значеше это, не смотря на подробную литературу 
предмета, въ иныхъ случаяхъ недостаточно точно еще установлено, въ об- 
щемъ же— порядочно преувеличено. Безспорно, вода иногда бываетъ причи
ной заболеванш, известныхъ подъ общимъ назвашемъ H elm inth iasis, а так
же дизентерш, но съ другой стороны и главнымъ образомъ, насколько она 
повинна въ распространен^ эпидемш, преимущественно—тифа и холеры, то 
вопросъ этотъ и до настоящаго времени не можетъ выйти изъ области пред- 
положенш и догадокъ. ЗагЬмъ, помимо гйхъ веществъ, которыя иногда дей 
ствительно могутъ говорить за патологическое значеше воды, вещества более 
или менее индифферентныя, вполне обычныя въ питьевыхь водахъ, далеко
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не отличаются постоянствомъ своего состава, Это последнее обстоятельство 
въ связи съ вышеуказаннымъ взглядомъ на питьевую воду, какъ  на винов
ницу появлешя и распространена некоторыхъ эпидемическихъ заболеванш , 
служили и служатъ теперь во многихъ местахъ главными показателями 
необходимости возможно частыхъ, сисгематическихъ изс.чедовашй надъ соста- 
вомъ потребляемой населешемъ воды.— Въ Западно-Европейскихъ городахъ 
важность такихъ повторныхъ анализовъ очевидно признана уже довольно 
давно. Берлинъ, Мюнхенъ, Дрезденъ, служатъ прекраснымъ прим'Ьромъ, вполне 
достойнымъ подражашя въ этомъ отношенш. Тамъ изъ года въ годъ еже
недельно повторяемые анализы даютъ возможность точно следить за каче- 
ствомъ предлагаемой потребителямъ воды, вследств1е чего и возникающая 
какая-либо эпидемчя не является уже у нихъ вполне неожиданной, а по
тому и легче можетъ быть поставлена въ условия, далеко не благопр1ятствую- 
пря дальнейшему ея распространен!*). Не то мы видимъ у насъ. Анализы 
большинства русскихъ рекъ , равно какъ и иныхъ источняковъ водоснабже
ш я, въ общемъ носягь характеръ лишь довольно случайныхъ, отрывочныхъ 
наблюдешй; только вода весьма немногихъ р екъ , какъ  нанр., Невы, Моск
вы, подвергалась неоднократнымъ, иногда систематическимъ, изследовашямъ.

Первый починъ такимъ систематическимъ анализамъ томскихъ питье- 
выхъ водъ былъ положенъ лишь въ 1 8 8 8 — 1889  г. профессоромъ Импера- 
торскаго Томскаго университета Э. А. Леманомъ ’ ). Анализы эти обнимаютъ 
собою большинство источниковъ водоснабжешя города Томска, въ нихъ подробно 
указана изменяемость состава воды въ различное время года, равно какъ  сде
лана и общая санитарная оценка ея доброкачественности; но изследовашя 
эти касались исключительно химическихъ составныхъ частей воды, бактеорм- 
логичесшя же наблюдешя не входили въ задачу автора. Ж елая теперь, съ 
одной стороны, определить бактер1альный характеръ томскихъ питьсвыхъ 
водъ и оценить ихъ санитарное достоинство съ точки зр еН я  еще одного,—  
ранее не применявш аяся къ нимъ критер1я, (содерж али растворенная въ 
воде кислорода); съ другой же стороны, желая также ознакомиться съ ка 
чествами воды изъ не анализированныхъ ранее источниковъ, я , по предло
жен*) профессора А. И. Судакова, задался целью произвести более или 
менее полное и, насколько возможно, повторное химико-бактершлогическое 
изследоваше некоторыхъ сортовъ питьсвыхъ водъ города Томска. Результаты 
такого изследовашя представлены въ настоящей работе, которая за недостат- 
комъ времени, а равно и в сл ед сш е значительная количества источниковъ 
водоснабжешя въ городе, могла быть окончена не ранее половины 1898 года.

Считаю нужнымъ здесь же указать на следующее весьма важное обстоя
тельство. При дальнейшемъ изложенш предмета многихъ литературныхъ дан-

*) Томсшя Университетсюя ИзвЬспя. 1889 годъ.
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иыхъ я не ногь приводить по первоначальнымъ ихъ источникаиъ, заключаю
щимся главнымъ образонъ въ спещальныхъ гииеническихъ ж урналахъ, такъ  
какъ  н4ко'горыхъ изъ этихъ издашй, особенно яужныхъ для меня, достать 
въ Томске было невозможно: въ университетскую библиотеку они начали 
выписываться лишь со времени о т к р ы т  каеедры гипены.

II. Сравнительное достоинство химическаго и бактерюлогиче- 
скаго анализа питьевыхъ водъ съ санитарной точки зр-Вшя.

Далеко еще ранее, ч4мъ хим1я и микроскопъ успели предложить крй- 
терш для санитарной оценки питьевой воды, сами потребители последней 
всегда и везде инстинктивно стремились иметь въ своемъ распоряженш хо
рошую, чистую воду и притомъ въ возможно бблыпемъ ея количестве; и 
только разве единственная причина, —невысокая степень культурнаго р аз
в и т  ц е л а я  народа или о т д е л ь н а я  города, ставила непреодолимый препят- 
г г а я  въ осущ ествлена этаго инстинктивнаго стремлешя. Заботы древнихъ 
культуриыхъ народовъ о водоснабженш могутъ служить ноучительнымъ при- 
м'Ьромъ въ этомъ отношенш. Т акъ , по свидетельству Геродота, древше гре* 
necBie города считали своею нравственною обязанностью снабжать гражданъ 
доброкачественной водой *), каковая обязанность была тамъ санкщонирована 
закономъ Ликурга и Солона. Н е вполне доброкачественная вода р еки  Тибра 
у древняго Рима заставила Римлянъ провести воду изъ источника за ВО 
миль отъ города, где  и было выстроено до 2 0  водоемовъ, изъ которыхъ 
только три, сохранивпиеся до настоящаго времени, въ достаточпомъ количе
стве снабжаюгь водой все колодцы и дома современная Рима **). П озднее, 
до самаго почти п о сл ед н яя  времени, было мало забогь о качестве и ко
личестве потребляемой населешемъ воды. Примеры древнихъ культуриыхъ 
народовъ остались безъ подражаш я. Ближайнвя случайныя реки и ручейки, 
а за нсимешемъ и хъ ,— коекакъ вырытые колодцы служили единственнымъ 
источникомъ водоснабжешл ***). Но увеличеше народонаселешл, съ одной 
стороны, а съ другой,— иоявлеше въ городахъ крупной фабричной и завод
ской промышленности— несколько изменили такое нежелательное ноложеше 
дела. Заметный приростъ народонаселешл требовалъ естественно ббльгааго 
количества поды, чемъ то было раньше; указанная же крунная промышлен
ность дорогою ценою покупала возраставшие успехи своей индустрш: въ 
интересахъ сохранена здоровья ц е л а я  населешя нужно было подумать о 
новыхъ источникахъ водоснабжешл, такъ какъ  старые все более и более за-

*) Эрисвщнъ. Курсъ Гипены. Т. I. Стр. 248.
"*) Jehle. Ein Beitrag zur Trinkwasserfrage. Olmiitz. 1890 r. Einleitung. 
***) Эрнсманъ. Курсъ Гипены T. I. Москва. 1887 г. Стр. 249.
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грязнялись спускаемыми въ нихъ нечистотами и отбросами фабрикъ и заво- 
довъ. Вследств1е происшедшей отъ подобныхъ условш полной негодности 
къ употреблен iio прежнихъ питьевыхъ водъ, лишь только во второй половине 
настоящаго столетня появилось стремлеше, во первыхъ, выработать критерш 
для суждешя о доброкачественности питьевой воды, а отсюда уже, во вто- 
рыхъ, озаботиться пршскашемъ новыхъ источниковъ водоснабжен!я или—  
очищешемъ старыхъ загрязненныхъ, содержащихъ далеко не безвредную 
воду. Работы но данному вопросу и велись въ указанномъ направленш . Сна
чала въ поискахъ за вЬрнымъ критер1емъ, по которому бы можно было бра
ковать или одобрять какую-либо питьевую воду, все изслЪдователи руко
водствовались теми или иными данными химическаго изслЪ дова^я. Н о въ 
то время какъ  подобные критерш для некоторыхъ авторовъ не утратили еще 
и теперь своего важнаго знач^шя, въ глазахъ другихъ— они отошли далеко 
на задшй планъ, устунивъ свое место даннымъ изследоваш я бактерш- 
логическаго. Увлечеше посл*днимъ дошло до того, что за химическимъ 
анализомъ, при санитарной оценке воды, не признавалось никакого значе- 
ш я, такъ  какъ  одна бактерм лоия будто можетъ реш ать и реш аетъ  здесь все. 
Подобная крайность, понятная на первыхъ порахъ р а з в и т  новой науки, 
должна повидимому немного сгладиться: при одновременномъ параллельномъ 
анализе— химическомъ и бактерш огическом ъ съ бблыпею вероятностью мож
но говорить о доброкачественности или негодности той или другой воды. Е ъ  
такому выводу пришелъ гипсническш конгрессъ въ в е н е  (1 8 8 7  г .), кото
рый принялъ следующее предложеше P ouchet: „при современномъ состоянш 
знаш я— суждев!я о достоинстве воды должны основываться на общихъ ре- 
зультатахъ химическаго и бшлогическаго ан ал и за" .* ). Такимъ образомъ въ 
настоящее время для  санитарной оценки питьевой воды обыкновенно пользу
ются данными параллельнаго химическаго и бактершлогическаго изследовашя, 
не признавая за однимъ изъ нихъ безъ данныхъ другаго — реш аю щ а^) значешя.

III. Критерш санитарной оценки питьевыхъ водъ.

I .  ХИМИЧЕСК1Й АНАЛИЗЪ.

В се воды, употребляемый нами для питья, содержатъ въ  себе более или 
менее одинаковыя составныя части; разница здесь главнымъ образомъ ко* 
личественная, а не качественная. Н а такой собственно разнице и основы
ваются критерш доброкачественности питьевыхъ водъ. Отсюда понятно, что 
химическШ анализъ при этомъ долженъ быть безусловно анализъ количест
венный, такъ какъ одна качественная реакщ я можетъ иногда поставить и 
безвредную воду въ категорш  хотя-бы водъ нодозрительныхъ. ■

') Jelile. Ein Beitrag zur Trinkwasserfrage. Olmiitz. 1890 г. Crp. 21.
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Съ давнихъ ооръ количество органическихъ веществъ, амийака, азот
ной, азотистой кислотъ и хлора въ питьевой воде— считалось более или ме- 
Hte н'Ьрнымъ показателемъ ея доброкачественности. Поэтому указанныя ве
щества вместе съ онред,Ьлен1емъ твердаго остатка и служили раньше един
ственными критер1яни, по которымъ ставилась та или иная оценка питье- 
выхъ водъ; но позднее —притер}и эти утратили свое первенствующее зна- 
чеше, уступивъ таковое более новымъ, -  опред'Ьлешю количества жизнеспо- 
собныхъ микробовъ и раствореннаго кислорода. Впрочемъ, никакъ нельзя 
сказать того, что бы эти последше критерш вовсе исключали собою важ
ность и необходимость старыхъ: и тЪ также даютъ полезныя указаш я для 
оценки воды, сохранивъ за собой известное симптоматическое значеше 
(Эрисманъ).

а. Н аичащ е встречающеюся примесью въ нитьевыхъ водахъ яв
ляется примесь органическихъ веществъ. Вещества эти принимаются водою 
изъ почвы, а потому ни одна почти вода не можетъ считаться свободною 
отъ нихъ. Отъ природы и состава такихъ соединенш, конечно, зависать и 
то или иное действ!е ихъ на организмъ человека. Н о какъ ни просто и 
естественно подобное положеше, оно не такъ то легко выполнимо на самомъ 
д ел е . Д ело  въ томъ, что указанныя соединена, по своему составу,— очень 
сложны, а по своей скорой и легкой изменяемости,— трудно поддаются даже 
качественному' опредЬлешю. Т а т я  свойства органическихъ веществъ виолне 
будутъ понятны, если вспомнить и то немногое, что намъ известно объ ихъ 
природе. Происхождешя они могутъ быть двоякаго— растительнаго и жи- 
вотнаго; и какъ таковыя, содержать, следовательно, прежде всего N, Н  и 
О. Среди нихъ всгЬчаются— гуминъ, ульминъ, безазотныя кислоты (ульмино- 
вая, гуминовая и др .), д ал е е —дериваты белковыхъ телъ , кислоты— арома
тическая, продукты распада жировъ и проч. *). Эти, далеко не все пере
численные виды органическихъ веществъ, отличаются общимъ свойствомъ— • 
непостоянствомъ своего состава, что особенно важно для азотистыхъ ве
ществъ зкивотнаго происхождешя, который на пути къ окончательной ми- 
перализацш  въ азотную кислоту, даютъ ранее далеко не безвредный соеди
нения,— амм1акъ ‘и азотистую кислоту. Такимъ образомъ въ питьевой воде 
о рган и ч еш я вещества могутъ являться во всехъ переходныхъ формахъ—  
отъ неболыпихъ следовъ летучихъ кислотъ, едва поддающихся о п р ед ел ен т , 
до более постоянныхъ соединен1й, каковыми являются амм1акъ и азотистая 
кислота. П осле этого неудивительно, что въ нашемъ распоряженш неть еще 
вполне точнаго способа для неносредственнаго опред'Ьлешя указанныхъ ор- 
ганическихъ веществъ воды. Попытка F ra n k ia n d ’a и A rm s tro n g ^  опреде-

*) Парксъ. Руководство къ практической гипенЬ. Иереводъ Циховача. Скб. 1869 г. 
Стр. 29.
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лять таковыя въ ви,гЬ элементарныхъ тЬлъ, характеризующихъ ихъ составъ, 
следовательно, по методамъ газоваго анализа,— трудно выполнима, а главное 
— и не даетъ точиыхъ результатовъ. Только благодаря одному общему свой
ству упомянутыхъ веществъ, окисляемости ихъ, получается возможность н е 
сколько судить о тйхъ или другихъ качествахъ воды, содержащей эти 
соединена; на этомъ то свойстве последнихъ и основанъ методъ определе
н а  ихъ въ воде.

По мнеНю многихъ, при употреблеши воды съ известною примесью ор- 
ганическихъ веществъ, особенно же въ стадш ихъ разложешя и окислешя, 
могутъ развиваться явлешя дизентерш. Впрочемъ, опыты B illro th ’a, Schwen- 
n in g e r’a, B ergm an ’a *), новидимому, не подтверждаютъ указаннаго ноложе- 
Hifl. Точно также, по E m m erich’}- **), весьма грязная сточная вода, съ 
болынимъ количествомъ органическихъ веществъ и хлора, не производить 
никакихъ разстройствъ желудка или кишечника. К ъ такимь выводамъ ав- 
торъ пришелъ после многихъ эксиериментовъ какъ  на кроликахъ, такъ , что 
гораздо важнее, на самомъ себе и своихъ товарищ<ахъ. Не получалось гни- 
лостнаго отравленia и мри внрыскиваши загрязненной колодезной воды подъ 
вожу кролику; тогда накъ таковое вся1пй разъ наступало после впрыгкивашй 
клоачной жидкости, где гнилостный ядъ находился въ более сильной кон- 
цснтрацш. Но носледняго услов1я обычно не встречается въ „питьевыхъ" 
водахъ. Эксперименты F odor’a, произведенные въ томъ же направлении, под
твердили изследонашя E m m orich’a ***). Такимь образомъ органическая веще
ства сами по себе, новидимому, не способны вызнать серьезныхъ разстройствъ 
въ отправлешяхъ здороваго организма: слишкомъ значительное содержаше 
въ воде этихъ веществъ исключаетъ самое понятие „питьевой" воды, не- 
больпмл количества и хъ— безвредны даже при внрыскиваши прямо въ кровь. А 
при нрохождепш такой воды черезъ здоровый желудокъ, она должна терять 
и последшя свои вредныя свойства. Но какъ-бы ни были убедительны упо
мянутые опыты E m m erich’a, Eoilor’a и др., однако, имЬя въ виду различ
ное происхождеше и малоизвестный свойства органическихъ веществъ воды, 
нельзя отрицать значешя и за иного рода изследовашями, показывающими, 
что вода, богатая указанными соединешями, способна вызвать и вызываетъ 
некоторый гастрн чеш я разе тройства; и это последнее темъ более возможно, 
если въ наличности существуете новое услов1е, весьма нередкое въ настоя
щее время,— не вполне нормальная деятельность желудка. В ъ виду этого 
и тепереиш я ги п ен и ч еш я требовашя отъ воды, годной для питья, но от-

*) Эрисманъ. Курсъ пшено. Т. I. Москва. 1887. Стр. 199. 
**) Доброславиць. Гипена. Ч. II. Спб884. Стр. I. —33.
***) Эрисманъ. Курсъ пшено. Стр. 200.
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ношен1ю къ содвржан1ю въ ней органическихъ вещ ествъ,— довольно опре
деленны и безусловны.

Съ другой стороны, быть можетъ, вода, богатая органическими вещест
вами, является довольно нодходящимъ субстратомъ, въ которомъ удобно мо- 
гутъ развиваться разные HHaraie микроорганизмы, въ томъ числе и патоген
ные; такимъ образомъ не о р гаяи чеш я вещества, какъ таковыя, оказываются 
въ посл'Ьднемъ случай опасными, а собственно т е  процессы, которые обу
словливаются только присутс'шемъ этихъ веществъ. Но подобный вопросъ 
вполне тождествененъ съ изв'Ьстнымъ вопросомъ о загрязнеши воды челове
ческими экскрементами и предполагаемыми въ нихъ зародышами заразныхъ 
болезней, короче —сь вопросомъ о роли питьевой воды въ распространении 
эпидемгё тифа и холеры, о чемъ речь будетъ несколько ниже.

Ь. По мненш  некоторыхъ, более или менее вернымъ критер!смъ для 
санитарной оценки питьевыхъ водъ можетъ служить также количественное 
содерж ите въ нихъ амм1ака, азотистой и азотной кислотъ. М н ете  это ос
новывается на томъ убежденш, будто указанныя вещества всецело являются 
показателями интенсивности совершающихся или уже совершившихся въ воде 
ироцсссовъ брожешя. Теоретически повидимому виолне естественно и верно 
такого рода положеше, что интенсивность ферментативныхъ процессовъ въ 
воде, resp. достоинство последней, можетъ измеряться определяемымъ въ 
воде количествомъ амм!‘ака, азотистой и азотной кислотъ. Но если-бы ве
щества эти составляли исключительно только продуктъ ферментативныхъ 
процессов'!,, обычно нроисходящихъ па счетъ оргапическихъ соединешй питье- 
выхъ водъ, то безсиорно они имели-бы и на самомъ д ел е  то значеше, ка 
кое желаюгь иридать имъ некоторые. Конечно, большая часть aMMiaita и азо
тистой кислоты можетъ происходить и происходить въ воде на счетъ ея 
органическихъ веществъ. Но есть и иные источники ироисхождетя этихъ 
соединена азота, нс имеющ1е ничего общаго съ процессами ферментацш. Азо- 
тистыя и азотнокислыя соединен!», образуясь въ воздухе, напр., при тихихъ 
разрядахъ электричества или д,ейств1емъ озона, очень легко попадаютъ 
въ почву и отсюда съ атмосферными затемъ осадками въ питьевую воду; при 
этомъ понятно на количество поступающихъ сюда такимъ путемъ азотистыхъ 
соединешй не можетъ оставаться безъ вл1ян!я и новое услов|'е,— свойство 
почвы, ея проницаемость, влажность и проч. Д аже черезъ почву съ оди
наковыми физическими свойствами интересуюиця насъ вещества проникаютъ 
далеко не съ одинаковою скоростью: амм1акъ, папр., усиленно задерживается, 
тогда какъ азотнокислыя соединешя проходятъ довольно легко. Н аконецъ 
те-же качества почвы— ея влажность, проницаемость, а также вг& пш я ус- 
лов!я темнературы, доступа воздуха и присутсш е н’Ькоторыхъ микроорганиз- 
мовъ, все это съ своей стороны можетъ обусловливать въ количественномъ, а
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иногда и въ качественномъ отношении, гЬ ферментативные процессы, резуль- 
татомъ лгЬйств5я которыхъ являются въ вод* вышеуказанный сосдинешя 
азота.

Изъ сказаннаго видно, что при опред’Ьлеши въ питьевой водЪ амм1ака, 
азотистой и азотной кислоты сл’Ьдуетъ но возможности принимать во внима- 
Hie источникъ ихъ образовашя. Если таковымъ являются исключительно 
органичеш я соединешя воды, въ такомъ случай последняя всегда должна 
быть признана бол’Ье подозрительною и вредною сравнительно, напр., съ 
другой водой, гд'Ь для того же количества амм1ака, азотисто—и азотной 
кислотъ установленъ иной источникъ происхождешя. Но въ виду понятной 
трудности, если даже не невозможности, разграничить источники появлешя 
въ вод’Ь указанныхъ еоединенш, въ настоящее время вода, содержащая ам- 
М1акъ, а гймъ бол’Ь о -х о т я  бы даже минимальное количество азотистой ки
слоты, признается съ санитарной точки зр^ш я сильно подозрительной. Осно- 
вашемъ для этого служить то, что ТШз и N2O3, какъ вещества, усиленно 
задержираемын почвой, своимъ появлешенъ въ водй могугь до некоторой 
степени служить показателями загрязнешя самого источника или близко ок
ружающей его почвы. Азотная же кислота не разд'Ьляетъ подобнаго значе- 
шя. Грязная, негодная вода, съ болынимъ количествомъ NH3 и N2O3, мо- 
жетъ очень мало содержать въ себ’Ь азотной кислоты и обратно: порядоч
ное содержаще ея, при отрицательной реакцш  на К Н з и N2O3, еще не 
говорить за особенно сильное загрязн ете  воды. Б ъ  иервомъ случай —азоти
стая соединен!я (NH3, N2O3) еще не успйли окончательно окислиться да 
болйе постояннаго продукта, каковымъ является— азотная кислота, во вто- 
ромъ же — н р и су тсте  этой последней будетъ лишь указывать на вполне 
окончшишесл ироцессы окислетя азота; itpoiit того кислота эта, какъ до
вольно плохо задерживаемая различными слоями почвы, можетъ попадать 
въ изс.гЬдуемую воду и изъ какого-либо другаго, отдаленнаго источника 
загрязнешя.

с) О пред^лете въ питьевой водЪ хлора также не лишено своего значешя 
Въ этомъ отношенш хлористыя соединешя служатъ не только показателемъ, 
такъ сказать, количесгвеннаго загрязнен|’я воды или почвы, но также за- 
грязнешл веществами изв^стнаго, преимущественно животнаго происхожден|'я, 
каковыми являются, нанрим'Ьръ, экскременты, нечистоты выгребныхъ лмъ, сточ- 
ныхъ канавъ и проч. Конечно, при условш доступа подобныхъ веществъ въ 
воду, она можетъ содержать въ себ’Ь и друпя, далеко не безвредный части. Въ 
такомъ смысла надо понимать и мн'Ьше многихъ изсл’Ьдователей, что заро
дыши н’Ькоторыхъ болезней попадаютъ въ воду черезъ почву, загрязненную 
упомянутыми нечистотами. Поэтому съ санитарной стороны всегда важно и 
необходимо им^ть такой критерш, который могъ-бы указывать какъ  на сте-
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пень, такъ и на природу загрязнеш я наследуемой воды. П равда, въ н4ко- 
торыхъ исключительныхъ случаяхъ хлористыя соединешя въ воде бываютъ 
обязаны своимъ происхождешемъ и инымъ услов1ямъ, напримеръ,— благода
ря почве, богатой солончаками, близости моря, химической фабрики и проч., 
но количество поступающихъ въ воду такимъ путемъ хлоридовъ не настоль
ко значительно, что бы въ общемъ умалять вышеуказанное симптоматиче
ское значеше этихъ соединешй. П осле этого понятно, что все анализы водъ, 
взятыхъ изъ незастроенныхъ, незагрязненныхъ местностей, обнаруж иваю т 
лишь следы  хлора*), наоборотъ,— въ воде на местахъ заселенныхъ, цен
тр е  города, онъ всегда открывается въ более или менее порядочномъ ко
личестве. Значеше хлора, как ъ  показателя загрязнеш я воды известнаго ро
да нечистотами, сохраняется при томъ непременномъ условш, если одно
временно обращается внинаше также на содержаше въ воде органическихъ 
веществъ и амн1ака. Большое количество хлора и органическихъ соединешй 
въ воде даетъ право считать таковую вполне негодною къ уиотреблешю, 
загрязненною нечистотами животнаго происхождешя. Несколько иное заклю- 
чеше можно дать о воде, хотя богатой хлоромъ, н о . если въ ней не содер
жится органическихъ веществъ или содержится ихъ очень немного: въ этомъ 
последнемъ случае вода можетъ считаться хотя-бы безвредною, такъ какъ 
сами по себе обычныя хлористыя соединешя воды (К , N a )— почти безраз
личны для нашего организма. Въ подобной воде, очевидно, или окончились 
уже все процессы окислешя гшющихъ веществъ, остались лишь заключавпн'лся 
въ последнихъ хлористыя соединенia или же такихъ процессовъ разложешя 
здесь вовсе и не было, а хлоръ попалъ въ воду изъ какого-либо отдален- 
наго источника.

с!) Содержаше въ воде серной кислоты, извести, тоже до некоторой 
степени можетъ считаться показателемъ загрязнешя почвы и воды различна- 
го рода нечистотами, отбросами и проч., но показатели эти далеко не отлича
ются той точностью, какая въ этомъ отношенш ирисуща хлору: известь, серная 
кислота для появлешл въ воде даже въ довольно большихъ количествахъ 
имеютъ много и другихъ источниковъ, помимо только что указанныхъ.

е) Наконецъ, при санитарной оценке питьевой воды имеетъ некоторое зна- 
4eHie и опреде.чешс твердаго остатка. По даннымъ этой части анализа судится 
обыкновенно объ общемъ количестве находящихся въ воде органическихъ и 
неорганическихъ веществъ. Понятно, количество это не должно быть слигакомъ 
велико, такъ какъ въ нротивномъ случае подобная вода **) потеряетъ свое 
значеше питьевой воды, годной для обыкновеннаго употреблешя и близка

*) Флюгге. Руководство къ гипеническимъ способанъ изслйдовашя. Перев. подъ ред. 
Шмелева. Спб. 1882 г. Стр. 388. ’

**) При значительном* содержаиш минеральны» соединешй.
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уже будетъ къ иной категорш водъ, такъ называеиыхъ минеральныхъ. Но 
надо заметить, что въ нашемъ распоряженш нетъ  еще такого способа, при 
помощи котораго мы могли бы иметь вполне верное и точное представлете 
о всемъ количестве находящихся въ данной воде плотныхъ составныхъ ча
стей ел. В ъ томъ способа, который теперь практикуется для указанной це
ли, есть немало погрешностей, заметно вл1яющихъ въ общсмъ на точность 
получаемыхъ результатовъ анализа. При выпариванш, въ чемъ заключается 
первая половина метода, улетучиваются или разлагаются нйкоторыя орга
ническая вещества, при высугаиваши, (вторая половина),— таже возможность 
для органическихъ веществъ еще въ большей степени, да кроме того, какъ  
увидимъ ниже, и некоторый неорганичесюя соединешя не остаются тогда 
безъ изменемя.

О П осле краткаго обзора, такт, сказать, старыхт. критер'|еиъ, въ известномъ 
отношенш не потерявшихъ своего значешя и до настоящаго времени, персй- 
демъ къ другимъ, более новыгь, которымъ при оценке доброкачественности 
воды придается теперь решающш голосъ. Таковыми критер]ями служатъ— 
содержаше въ воде раствореннаго кислорода и жизнсспособныхъ зародышей 
микроорганизмовъ. Особенная важность этихъ составныхъ частей питьевой 
воды даетъ право остановиться на нихъ несколько подробнее. К акъ было 
иоказано раньше, не всегда и не везде достаточно твердо и безошибочно 
можно положиться на результаты определена въ воде aMMiaica, азотистой и 
азотной кислоть, какъ индикаторов'!. сущсствовап1я и интенсивности совер
шающихся въ ней нроцессовь ферментацш. Въ виду нодобнаго обстоятельства, 
для суждешя объ указанныхъ нроцессахъ разложешя органическихъ ве
щества., современная гипена и предложила новый критерш , сущность кото
раго заключается въ определены! количества раствореннаго въ вод/b кисло
рода. Известно, что ноглощеше водою какого либо газа зависитъ отъ 
двухъ существсиныхъусловш:— парщальнаго давлсш я его и окружающей тем
пературы. По этимъ двумъ даннымъ величинамъ вычисляется и третья ,— то 
содержаше газа, въ настоящемъ случае кислорода, которое должно заключаться 
при вышеуказанныхъ услов1яхъ въ известномъ объеме изследуемой воды. Н е
достающее до вычисленной такимъ путемъ нормы количество кислорода обу
словливается преимущественно совершающимся на счетъ этого газа процессами 
ферментацш. Следовательно, при большей интенсивтости этихъ последнихъ 
идетъ и потреб-ieHie кислорода более быстро, чемъ его раствореше, сообраз
но услов1ямъ температуры и давлеш я. П ри незначительности же процессовъ 
или при полномъ отсутствш ихъ, количество раствореннаго кислорода въ 
воде, (сообразно темъ же услов1ямъ), остается безъ резкаго изменешя. Н а 
такой пропорцшнальности между процессами разложешя органическихъ ве
ществъ, съ одной стороны, и определяемымъ кодичествомъ кислорода,— съ
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другой, основывается зн ач ете  указаннаго критер!я, какъ показателя степени 
загрязнеш я воды различна™  рода нечистотами. Но критергё этотъ, прило* 
хииый къ  воде открытыхъ бассейновъ— р'Ькъ, озеръ и проч., не. иокетъ 
иметь того же значешя по отношенш къ подпочвенной воде колодцевъ. 
В ъ этомъ носледнемъ случай мало того, что услов1я температуры и бароме
трически™ давлеш я могутъ колебаться въ слигакомъ широкихъ разм'Ьрахъ, 
трудно опред'йляемыхъ теперешниии методами и зслед оватя , и самое умеиь- 
шеше кислорода не идетъ вполне пропорцшнально м’Ьстнымъ процессамъ 
окислсшя и разложен1я , а существенно завпситъ отъ многихъ другихъ при- 
чинъ, каковы, напр. свойства почвы, проницаемость, влажность ея и проч. 
О пред^лете же кислорода въ воде открытыхъ бассейновъ, какъ  было за 
мечено, им^етъ довольно важное значеше. Большинство наблюдешй въ 
этомъ направлен^ производилось надъ водою реки , протекающей чрезъ к а 
кой нибудь заселенный пунктъ. При этомъ понятно, вода, взятая выше и 
ниже его, въ качественномъ отношенш должна представлять существенную 
разницу. Всевозможные отбросы органического происхождешя, экскременты 
и проч1я нечистоты, намеренно спускаемый или естественно стекан щ я съ за
селенна™ места въ реку, заметно изменлютъ ранее бывпыя свойства воды. 
В ъ решенш вопроса о такомъ загрязненш  рекъ  городскими нечистотами 
определеше въ воде раствореннаго кислорода представляетъ немало очень 
важныхъ данныхъ. M iller *), производивши наблюдешя надъ содержа- 
н1емъ растворенныхъ газовъ въ различна™ рода водахъ, пришелъ къ тому 
заключешю, что въ воде, взятой выше города и, следовательно, бедной ор
ганическими веществами, кислородъ находится приблизительно въ количест
ве , сообразномъ коэффиц1енту его растворимости; тогда какъ  въ воде, взя
той ниже города, богатой органическими соединешями, количество газа 
слишкомъ ничтожно. Въ обратномъ отношенш стоитъ содерж ите угольной 
кислоты: въ нервомъ случае оно сравнительно невелико, во второмъ— до
вольно значительно. Азотъ же въ обоихъ сортахъ водъ остается безъ рез- 
кихъ изменен^. Наблюдешя M ille r’a производились надъ водою реки  Темзы.

Количество г а з а  н а  я в т р ъ  воды (въ  куб. е а в т к к .)
О ткуда в зя т а  вода.

К ислородъ .
У гольная

кислота. А зотъ .

Кингстонъ (выше города) . . . . 7 .4 30  0 15 .0
Гаммерсмитъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .  4.1 > 15.1
С о м м е р с е т ъ ........................ 4 5 .2 16.2
Гринвичъ ............................. . . . 0 .25 55 .6 15 .4
Вульвичъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .25 4 8 .3 14.5
Эритъ (ниже города) . . . . . . 1 .8 5 7 .0 15.5

*) Iloscoe und Schorlemmer. Ausfuhrliches Lehrbuch der Chemie. 1, p&g. 305,



12 Извести И я п е р а т о р с к а г о  Т ом скаго  У н и в е р с и т е т а .

Подобное же соотношеше между содерж атемъ раствореннаго кислорода 
и способныхъ къ окислейш органическихъ веществъ воды можно просле
дить и въ анализахъ Езерскаго надъ водою реки  Невы и ея каналовъ*).

Количество ки
слорода, отдан- 
наго хамелеовомъ

Количество 
аммхака (въ

Количество 
свободнаго [ки-

для окнслеша ор- 
гавнч. веществъ миллигр. °/оо).

.иЛирОДа Ьь луб.
сайт, на литръ.

1) Вода изъ реки  Невы, противъ во
допроводной б а ш н и ........................ . 6 .72 0 .86 6 ,42

2) Лиговка, между Кузнечнымъ пере
улкомъ и Знаменкой .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 0 0 .5 2 2.75

3) И зъ Фонтанки у Аничкина моста .. 7 .4 4 1.62 4 .6 8
4) И зъ Екатерининскаго канала, у Воз

несенскаго моста ............................. . 7 .12 1.73 4 .15
5) Мойка, у И саш вской  площади. . 7 .12 1.37 5.8
4 )  И зъ Обводнаго канала, у Обухов

скаго моста .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .96 1.12 5.64

Очевидно, количество кислорода здесь обратно нропорщонально также и 
количеству амм1ака, какъ показателя цроцессовъ ферментацт. Эта нропорщо- 
нальность еще яснее выступаете изъ дальнейшихъ анализовъ Езерскаго**).

Вода Черной рЬчки.

1) У холернаго кладбища, на 5 версте но Ц арско
сельской дороге ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ) Выше моста соединительной ветви железныхъ
. дорогъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В) И зъ ручья, цротекающаго поперенъ кладбища.
4) Ниже кладбища, у моста, изъ Разсаднаго пе

реулка .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) У Обводнаго канала, между Железнодорож-

нымъ и Ямскимъ мостами.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество
свободнаго
амдпака.

Количество
кислорода.

1.37 1.5

1.449 0 .9 6 -1 .2
1S.86 следы

12.3S следы

0 .5 9 2 35

К ъ  точно такимъ же выводамъ еще ранее нришелъ Boiulet ***). Онъ из- 
следовалъ воду р. Сены (1861  г.), и въ одной ея нробе нашелъ кислорода 
4 куб. с. % 0, при содержали амм1ака 2.8S миллигр. ° /00. тогда какъ въ 
другой пробе, при содерж ант амм1ака 0 .46  миллигр., количество кисло
рода было уже равно 6 .8 7  куб. с. на литръ.

*) EaepcKift. Наиболее употребительные способы опДпши загрлзнешя водъ. Спб. 1876 г.
**) ЕзерскШ. Op. cit.
***) Езерск1й Op. cit.
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Позднее MHorie изсл'Ьдователи первымъ и существенвымъ признакомъ 
загрязнев1я воды различнаго рода нечистотами начали уже бол’Ье или менЪе 
согласно считать количество раствореннаго въ ней кислорода. И зъ работъ, 
произведенныхъ въ укаааннонъ нап равлен^, особенный интересъ представ
ляешь работа G ira rd in ’a * )  (1 8 7 8  г .)— „О способахъ оценки и распозн авала 
степени загрязнеш я воды*. Работа эта появилась по поводу дМ ствгё комиссш, 
изучавшей въ 1867 г. вопросъ о загрязненш Сены и была премирована П а 
рижскою Академ1ею Н аукъ. Нормально вода, по G ira rd in ’y, должна содер
жать кислорода 10 куб. с. на литръ. Количество же газа, недостающее 
до такой нормы, авторъ считаете ушедшимъ на окислеше органическихъ 
веществъ. Результаты наблюденщ G ira rd in ’a представлены въ следующей 
таблиц^.

Откуда взята вода (разстоан)е отъ моста de 1& Tournelle).
Водичеотво **) 

кислорода въкуб.
Количество кис* 
лорода, ушедшаго

85 километровъ выше П ариж а
с. на литръ воды.

9 .3 2
няческ. веществъ. 

0 .6 8
83 У  » > 8 .77 1 .23
13 У  > У 7 .52 2 .4 8

8 > У 1 8 .8 0 1 .2 0
' 7 У  » У 8 .4 5 1 .55

6 > У У 9 .5 0 0 .5 0
0 » » У 8 .0 5 1 .95
8 > ниже у 5 .9 9 4 .01

10 У У У 5 .6 9 4 .3 1
12 У у У 5 .4 0 4 .6 0
17 У  . » У 5.32 4 .6 8
23 У  У ' У 5 .3 4 4 .6 6
23 (В п ад ете  въ Сену бодыпаго 

канала)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
главнаго

1.75 8 .2 5
24 километра ниж§ . 4 .6 0 5 .4 0
26 У У , 4 .07 5 .9 3
28 У > . 2 .65 7 .3 5
29 (В надам е главнаго сЬвернаго канала) 1 .02 8 .9 8
30 километровъ ниже • • • 1.02 8 .9 8
31 У У • « • 1.02 8 .9 8
35 > > • • • 1.05 8 .9 5
4 0 > > • • • 1.45 8 .5 5
45 » 1 1.54 8 .4 6

*) Семенсюй. О гипеническомъ значеши раствореннаго въ водЬ кислорода. Варшава. 
1888 г. Стр. 12—13. ■ 1

**) Среднее нослЬ нЬсколькихъ опр^дЬлешн въ августЬ, сентябрь и октябрь.



и ЙЗВИСТ1Я ЙЙПКРАТОРСКАГО ТоМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Откуда взята вода (pagCToaaie отъ моста de la Tournelle).
Количество ки
слорода въ куб. 
с. на лнтръ воды.

Количество кис
лорода, ушедгоаго 
на окнслеше орга- 
ннческ. веществъ.

4 9  » Ъ . 1 .61 8 .3 9
58  > В . 1 .91 8 .0 9
71 » > . 3 .7 4 6 .2 6
78  » > . 6 .1 2 3 .8 8
85  > > . 7 .0 7 2 .9 3
9 3  » > . 8 .1 7 1 .83

109 > » . 8 .9 6 1 .0 4
150  ,  » > . 10 .4 0 .

2 4 2  » ъ . 1 0 .4 2 0 .

Выше города Сена содержите близкое къ  норий количество кислорода 
(9 .В 2— 9 .5 0 ), но, протекая 2В километра въ чертй города, рйка загряз
няется настолько, что количество газа уменьшается до 5 .3 4 , т. е. почти 
до половины. Поелй впадешя большого канала, наблюдаемое рйзкое умень- 
шеше кислорода (1 .7 5 ) держится недолго, и уже черезъ 4 километра ка
чества воды заметно улучшаются (4 .0 7 ). Северный же каналъ гораздо силь
нее загрязняете воду: на высот* его содерж ите кислорода, равное 1 .02 , не 
увеличивается и на разстоянш 10 километровъ ниже; да и еще дальше ко
личество газа поднимается не особено заметно: нормальное, ранйе бывшее 
содержаше кислорода въ Сен*, resp . первоначальная чистота рйки, возста- 
новляется лишь только на 8 0  километровъ ниже устья сйвернаго канала. 
П оел* впадешя въ рйку главнаго коллектора городскихъ нечистоте, со- 
ставъ газа, поднимающагося здйсь въ вид* пузырей на поверхность воды, по 
анализамъ D urand-Claye и Cessot, оказался слйдующимъ:

У глеводородовъ  ....................................  72.88°/0
Угольной к и с л о т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 .8 0  >
Окиси у г л е р о д а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . 2 .5 4  »
Сйроводорода... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .7 0  >
Азота и другихъ г а з о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .5 8  »
Кислорода... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.

Ясно, что въ такой сред* едва-ли можете быть рйчь о возможности 
р а з в и т  какихъ-либо живыхъ существъ. Замйтная въ данныхъ G ira rd in ’a 
не совсймъ полная пропорцшнальность между возрасташемъ содержашя кисло
рода, съ одной стороны и пространствомъ, проходимымъ очищающейся во
дой ,— съ другой, зависите главнымъ образомъ и прежде всего отъ количе
ства органическихъ веществъ, загрязняющихъ воду: чймъ больше зтихъ по- 
слйднихъ въ вод*, гЬмъ и исчезаше кислорода въ ней будете совершаться
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быстрее, G irard in  оцределллъ количество кислорода въ дождевой воде, взя
той одновременно изъ двухъ местъ,— со двора и террасы. В ъ проб*, взятой 
на дворе, наблюдалось меньшее содерж ите кислорода и сравнительно бы
строе его исчезаше, чемъ во второй пробе— съ террасы, где , вследств1е 
большей чистоты воздуха, вода не могла особенно сильно загрязниться.

Дворъ.

■ j Кислорода . . 7 .2 0  куб. с. на литръ
( Черезъ 10 дней. 6 .4 4  > » » >
( Кислорода . . 7 .27  > » » »
( Черезъ 14 дней. 6 .7 5  » » » >

Постепенное потреблеше кислорода въ загрязненной воде еще ранее 
было доказано также опытами Англшской комиссш, действовавшей по воп
росу о загрязненш )>екъ. В ъ сточной воде, разбавленной 20  объемами чи
стой воды, первоначально кислорода определено было 9 .4 6  m llg r. на 
литръ *), но это количество постепенно затемъ падало:

Терраса,

7 .4 0  куб. с. на литръ.
6 .7 6  » » » »
7 .4 5  » » 1 »
7 .0 0  s » * »

Ч ерезъ  24  часа
» 2 дня
» 4  »
» 5 дней
> 6 »
v 7 »

8.0В  миллигр. 
6 .16  •
8 .1 5  »
2.01 •

0 .8 0  »
0 .3 6  »

Н а  интенсивность совершающихся въ воде ироцессовъ окислешя и, сле
довательно, на скорость исчезашя въ ней растворенкаго кислорода, помимо 
общаго количества органическихъ веществъ, не остается безъ вл!ЯН1я также и 
самая природа ихъ. B ru n n er и E m m erich, экспериментировавнпе надъ водою 
чистыхъ и загрязненныхъ ручьевъ города Мюнхена, нашли, что въ первыхъ— 
количество органическихъ (гуиусовыхъ) убавлялось черезъ 3 месяца**) 
очень незначительно, а во вторыхъ — оно уменьшалось вдвое. (Коцинъ. 
Op. c it. Стр. 35 ).

Вода чистыхъ ручьевъ: I  . . . 16 .3  Черезъ 3 мес. . . 13 .9
I I  . . . 16 .3  > . . 13 .9

I I I  . .  . 17 .8  * . . 12 .3
IV  . . . 19 .3  э . . 13.9

*) Коцинъ. Онытъ снстематическихъ наблюдешй надъ колебашсмъ химическаго и бак- 
тершлогическаго состава воды Москвы рЬки за 1887—88 г.

**) Вода оставлялась въ течеше этого сроки въ лаборатории.
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Вода изъ ручьевъ, загрязнен- 
ныхъ городскими нечистотами: I  . . . 2 0 .8 Черезъ 3 мес. 10 .8

И  . . . 2 2 .3 10 .8
I I I  . . . 93 .9 > 53 .6
IV  . . . 4 5 .2 > 2 1 .6

Выводы G ira rd in ’a позднее были вполне подтверждены изсл'Ьдовашями 
A lb e r t’a Levy надъ водой р еки  Сены*). Количество кислорода, по наблю- 
д е т я м ъ  названнаго автора, всегда заметно падаете после вп ад етя  въ реку 
каналовъ, водостоковъ со всевозможными нечистотами. В ъ т4хъ  случаяхъ, 
когда Levy приходилось определять въ одной и той же пробе воды, по
мимо кислорода, и содержите органическихъ веществъ, постоянно наблюда
лось, что содерж ите это обратно пропорщонально количеству раствореннаго 
кислорода. При дальнейшемъ анализе одной и той же пробы, оказывалось 
затемъ, что въ воде, богатой, напримеръ, органическими соединешями и 
бедной, следовательно, кислородомъ— газъ этотъ исчезалъ очень быстро.

Новымъ факторомъ, действующимъ на количество и исчезате  въ  воде 
кислорода въ томъ же направленш, какъ и органичестя вещества, явля
ются, по указанш  Levy, микроорганизмы. Но одновременно сделаннаго оп- 
ределеш я содержашя въ воде кислорода, органическихъ веществъ и мик- 
робовъ у автора не приведено. П ри своихъ опытахъ надъ быстротой исче- 
заш я кислорода Levy наблюдалъ иногда не уменьгаешя количества газа, а 
наоборотъ заметное его увеличете. Обстоятельство это Levy объясняете 
присутсш ем ъ въ такой воде водорослей, который не поглощаютъ кисло
рода, а редудируютъ его подъ вл1яшемъ света изъ угольной кислоты. Т акъ 
вода р еки  Ванны 25  ш л я  содержала въ 1 литре 11.1 миллигр. кислорода, 
3 августа таже вода содержала уже 20 .2  миллигр.; въ другомъ опыте—  
свеж ая вода той же р еки  кислорода имела S .45 , а черезъ 4 8  часовъ 8 .9 8  
миллигр. на литръ. ОбщШ выводъ изследованш Levy можно резюмировать 
такимъ образомъ: отъ степени загр язн етя  воды нечистотами, отъ содержа- 
ш я органическихъ веществъ и микроорганизмовъ въ воде, зависитъ коли
чество и быстрота исчезатя  въ ней кислорода; а следовательно,— эти два 
п о с л е д тя  обстоятельства и могутъ служить вернымъ критер!емъ доброкаче
ственности питьевой воды.

У казанная, но неприведенная у L evy зависимость содержашя и убывашя 
кислорода въ воде отъ количества въ ней органическихъ веществъ и мик- 
робовъ, прослежена несколько Коцинымъ надъ водою реки  Москвы **). От- 
нотеш е Количества кислорода, исчезающаго черезъ 2 дня, къ нервоначаль-

*) Семенсшй. Op. cit. Стр. 14. 
**) Op. cit.
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ному его содерж ан т въ свежей вод* Levy называетъ коэффищентомъ из
меняемости этого газа. Величина этого коэффищента обратно пропорщональна 
степени доброкачественности воды. Коцинъ для Москворецкой воды выше 
города, около Лохина и Ш елепихи, выйодитъ средшй коэффищентъ 0 .1 9 —
0 .2 0 , при неболыпомъ содерж али органическихъ веществъ и бактергё. Иные 
результаты получены авторомъ при изследованш той же воды, но взятой 
противъ Данилова монастыря, где  она является уже достаточно загрязненною:

Кислород ъ. 
(миллигр. на лмтръ).

Въ свЬжвЗ 2 сутогь.

Кислородъ для 
оквслвтя орга- 
нич. веществъ. 
(шгдл. на днтръ).

Микробы въ 
1 кубнч. сант. 

воды.

7 т н я  1887 г ................. . 1 .28 0 .4 8 8 .2 4 3 4 4 0 0 0
4 т л я  » . . . . . 4 .6 9 2 .8 9 6.6 4 5 0 0 0

23  сентября 1887  г . . . . . 4 .96 2 .3 8 5 .24 3 0 2 0 0
24  января 1 8 8 8  г. . . . . 4 .8 6 2.31 6 .00 4 7 5 0 0

Средшй коэффищентъ изменяемости кислорода здесь вдвое больше, ч4мъ 
въ предыдущихъ образцахъ воды: онъ равняется, по вы числент автора, 0 .4 2 . 
П араллельно увели чен т коэффищента увеличивается количество органиче
скихъ реществъ, равно какъ  и микробовъ.

В ъ очень грязной воде р. Москвы у спуска Ганешинской фабрики най
дено (25/iv  1888) раствореннаго кислорода 0 , кислорода для окислешя орга
ническихъ веществъ 84 .5  и микробовъ 1 7 2 0 0 0 0 . Другой разъ ( l0/ix ) не
много ниже предыдущаго м&ета— раствореннаго кислорода 5 .11 , который 
черезъ 2 дня исчезъ весь; кислорода для окислешя органическихъ веществъ 
1 1 .9 , микроорганизмовъ 2 8 8 0 0 0 . В ъ  Неглинной р е к е  ( 19/ и 1888): кисло
рода 1 .68 , который исчезъ весь черезъ 2 дня; органическихъ веществъ— 
82 .6 ; микробовъ 2 2 5 3 0 0 0 . (В ъ  последнихъ двухъ случаяхъ коэффищентъ 
изменяемости кислорода равнялся уже 1.0).

Изъ лабораторныхъ опытовъ, произведенныхъ съ целью показать, что 
процессы окислешя органическихъ веществъ въ воде совершаются на счетъ 
раствореннаго въ ней кислорода, следуегъ указать на опыты R e ic h a rd t’a 
и K o n ig ’a*). R e ich ard t смешивалъ дождевую воду съ торфомъ, затемъ черезъ 
различные промежутки времени определялъ въ ней кислородъ и, какъ окон
чательный продуктъ окислеш я,— угольную кислоту.

Кислородъ, Угольная кислота.

1) Свежая дождевая вода . . 6 . 7 1  куб. с. на литръ 2 .1 8  ку(£. с. на литръ. 
Та же вода, смешанная съ

торфомъ, черезъ 5 часовъ . 1 .8 4  » » » > 3 .5 3  » > » »
Таж е вода, смешанная съ

торфомъ, черезъ 4 8  часовъ . Следы 15.11 » >  » »
*) Коцинъ. Op. cit., стр. 30.
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* Квелородъ. Угольная кислота

2) Свежая дождевая вода . . 5 .2 8  куб. с. на литръ 1 .93  куб. с. на л. 
Талсе вода, смешанная съ

торфомъ, черезъ 72 часа . Следы 3 0 .8 0  » » » »

О подобной же роли кислорода въ д е л е  очищен ia грязной, богатой орга
ническими веществами, воды можно судить но опытамъ K onig’a. Онъ бралъ 
сточную фабричную воду, нрибавлялъ къ ней некоторое количество сЬрово- 
дородной воды и эту смесь насыщалъ кислородомъ. Передъ насыще!пемъ и 
после него составь такой смеси былъ весьма различен!.:

Передъ насыщешемъ.

К и с л о р о д а .........  3 .7  куб. с. °/оо
Сероводорода . . . .  4 .8  m llg n n . »
Органическихъ вещ ествъ. 2 2 1 2 .0  » >
Серной кислоты . . .  4 4 .6  » »

Поел!) наеыщешя.

8 .0  куб. с. °/00 
0 .3  in llg rm . » 

1 9 9 0 .3  » »
5 6 .3  > >

Окислительные процессы, результатомъ которыхъ появилось въ данномъ 
случае уменынеше органическихъ веществъ, сероводорода и увеличеше сер 
ной кислоты, происходили, очевидно, на счетъ искусственно прибавленнаго и 
после уменыпившагося въ своемъ количестве кислорода.

Семенскш*), проследивъ въ своей работе соотношеше между содержа- 
шемъ раствореннаго кислорода и органическихъ веществъ въ воде, съ одной 
стороны и происходящимъ отсюда наростаиеиъ окончательныхъ продуктовъ 
окислешя (СОг, Н К О з), съ другой, нришелъ къ тому ноложешю, что коли
чество въ воде кислорода значительно меньше теоретическаго, отвечающего 
температуре и нарщалыюму давленш  этого газа въ атмосфере и должно 
съ вероятностью указывать на значительное загрязнен1е воды разлагающи
мися органическими веществами. Действительно, не зная точно природы и 
состава этихъ веществъ, мы не въ праве ожидать абсолютной нропорцмналь- 
ности между ними и количествомъ кислорода; по той же причине и самая 
быстрота изчезашя газа въ воде не можетъ быть также вполне нропорщо- 
нальна времени. Д а  кроме того, это последнее обстоятельство должно на
ходиться въ зависимости и отъ следующаго новаго услов1я: по м ере окисле- 
н!я. хотя бы ja неизвестныхъ по составу, органическихъ веществъ, теорети
чески допустимо предноложеше, что микроорганизмы воды вместе съ этимъ 
все более и более теряютъ необходимый для жизни матер1алъ, а поэтому и 
жизненная эверия ихъ должна все более и более ослабевать. Но какъ  бы 
то ни было, определеме общаго количества раствореннаго кислорода дале-

*) Семенскш. Op. cit., стр. 78.
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ко не лишено своего значешя и, за неимешемъ другихъ, бол1>е надежныхъ 
показателей совершающихся въ воде процессовъ ферментами, при санитар
ной о ц ен ке  питьевыхъ водъ должно прежде всего обращать на себя внимаше 
изсл-Ьдователя.

2. Б актермлогическгй  ана ли з ъ .

По м ере р а з в и т  бактерш огш  все более и более проявлялось стремле- 
нде изсл'Ьдователей определить составъ и характеръ микроскопическаю 
населешя т"Ьхъ общихъ средъ, съ которыми человеке приходитъ въ необ
ходимое соприкосновеше и который, поэтому, должны иметь существенное 
зн ачете  для экономш человеческаго организма. Действительно, въ настоя
щее время б ак тер ш о ги ч еш я  изследовашя воздуха, почвы и воды, хотя 
по самой сущности предмета, далеко не могутъ претендовать на свою пол
ную определенность и законченность, темъ не менее обладаюгь уже некото
рыми важными данными. Эти б ак тер ш о ги ч е ш я  наследовала производились 
и производятся съ бблыпею настойчивостью въ виду возникшей паразитар
ной теорш болезней, когда для каждаго микроорганизма, какъ точно опре
деленна™  возбудителя не менее определоннаго заболеваш я, нужно было 
указать путь и способы внедреш я его въ человеческш организмъ. Такимъ 
путемъ считалось и считается некоторыми также питьевая вода. Отсюда 
определеше въ ней различныхъ микроорганизмовъ, а главнымъ образомъ— 
патогенныхъ, является деломъ далеко не маловажнымъ*). Съ санитарной-же 
точки зреш я поэтому насколько химическШ анализъ воды долженъ быть по 
преимуществу анализъ количественный, настолько при бактерш огическомъ 
изследоваши более важное значете  долженъ бы иметь повидимому анализъ 
качественный. Но, съ одной стороны, вследств!е техъ  исключительныхъ 
услов!й, когда требуется такого рода анализъ, а съ другой, вследсачле труд
ности его выполнешя и малой точности получаемыхъ результатовъ, въ на
стоящее время при санитарномъ иследованш воды применяется большею 
частчю почти одинъ видъ бактерш огическаго анализа— количественный. П о
добное обстоятельство объясняется главнымъ образомъ темъ, что весь инте- 
ресъ при такомъ изследовашя сосредоточивается всецело на определен! и 
въ воде патогенныхъ микроорганизмовъ ("преимущественно тифа и холеры). 
А между темъ вопросъ этотъ, не смотря на весьма подробную литературу

*) Бактерюлопя воды съ литературными указашями весьма подробно я обстоятельно 
изложена въ классичеекомъ учебник* Tiemann’a und Gartner’a. „Die chemiache und mikrosco- 
pisch—bakteriologische Untersuchung des Wassers. ■ 1889. Braunschweig. А также на pyc- 
скомъ изыьЬ-въ стать* Коцина „Опытъ систематическихъ наблюдешй надъ колебашем ь хи- 
мичес.саго и бактерюлогическаго состава воды Москвы р+.ки за 1887—1888 г.“. Работа эта 
произведена въ лабораторш нашего изв’Ьстнаго гипениста Ф. Ф. Эрисмана.
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предмета, далеко не можетъ еще считаться окончательно р*шеннымъ въ изв*ст- 
номъ смысл*. Подробное разсмотр*ше этого вопроса не входитъ въ настоящую 
задачу, вкратц* же резюмировать его выводы можно сл*дующимъ образомъ. 
Во-первыхъ, очень мноия попытки со стороны различныхъ изсл*довате- 
лей отыскать въ вод* тифозныхъ или холерныхъ бациллъ приводили боль
шею частш  къ отрицательнымъ результатамъ (G ruber, G affky, Babes, C ram er, 
K ro tte r , D unat, H ueppe и др.) Во-вторыхъ, и при н*которыхъ повидимому 
удачныхъ находкахъ часто констатировались на самомъ д*л* вовсе не па
тогенные микроорганизмы, а лишь только похож1е на нихъ по своей форм* 
и разростанш  на питательныхъ средахъ; такое обстоятельство выяснялось 
при бол*е тщательномъ изученш морфологическихъ и бш огическихъ особен
ностей находимаго патогеннаго микроба (L etzerich , M ichael, M6rs и др .) 
В ъ третьихъ, едва-ли что можно возразить противъ возможности т*хъ еди- 
ничныхъ случаевъ, когда въ водахъ, зав*домо загрязненныхъ различнаго 
рода нечистотами, на самомъ д*л*  удавалось иногда найти и распознать 
настоящихъ патогенныхъ микроорганизмовъ (K och, F ra n k e l, Beuiner и др.). 
Н о подобная вода никакъ уже не можетъ считаться водою годною для 
питья: химическш анализъ прямо предостерегаетъ отъ этого; къ  тому же 
паходимые зд*сь патогенные микроорганизмы являются скор*е не причиной 
появлешя и распространешя эпидемш, а только лишь простымъ ея сл*дст- 
в1емъ. Это т*мъ бол*е в*роятно, что время, когда изсл*дователямъ уда
валось находить въ вод* интересующихъ ихъ микробовъ, всегда совпадало 
съ временемъ или появлешя или же окончашя эпидемш; между т*мъ для 
защитниковъ T rinkw assertheo rie  единственное достоинство и доказательность 
должно составлять лишь изсл*доваше воды и константироваше въ ней пуж- 
ныхъ микроорганизмовъ до появлешя эпидемш, равно какъ  и прекращеше 
посл*дней съ исчезновешемъ бациллъ въ вод*. А такихъ наблюденш вовсе 
н * гь . Наконецъ, въ четвертыхъ, н*которые лабараторные опыты устанавли- 
ваютъ повидимому даж е самый фактъ невозможности бол*е или мен*е про- 
должительнаго существован1я патогенныхъ микроорганизмовъ въ обыкновен- 
ныхъ питьевыхъ водахъ (B olton , W olffh iigel, R iedel, C unningham , K raus, 
K arlin sk i и др.).

П оел* всего сказаннаго понятно, что санитарное значеше за бактер1оло- 
гическимъ анализомъ питьевой воды, какъ и было зан*чено выше, должно 
сводиться на количественное опред*леше въ ней обычныхъ водяныхъ ми
кроорганизмовъ. Д М ствительно, даже простое счислеше этихъ посл*днихъ, 
безъ подробнаго знакомства съ ихъ морфологическими и бшогическими 
особенностями, скоро было выдвинуто н*которыми изсл*дователями, какъ 
достаточно в*рный санитарный критер1й доброкачественности воды. По за- 
явлен!ю R . K och’a, богатое содержан!е микробовъ въ вод* указываетъ на
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то, что последняя находится въ першдй разложешя и, нагруженная бакте- 
piflMH, она между многими безвредными микроорганизмами быть можетъ въ 
весьма незначительномъ коли честей содержитъ и патогенные. Почти тоже 
самое повторяюсь за К осК онъ— P llag g e , P roscauer, F ra n k  и др.

Обращаясь теперь къ вопросу о количественномъ содержании микроорга- 
низмовъ въ  питьевыхъ водахъ, должно прежде всего заметить, что содер
ж и т е  это колеблется въ довольно значительныхъ размйрахъ, смотря потому, 
имйется-ли дйло съ колодезной, ключевой или рйчной водой. Масса фак- 
торовъ вл1яетъ на такое непостоянство бактершлогическаго состава помяну- 
тыхъ водъ. Но съ другой стороны,— и при всйхъ трудностяхъ такого бак- 
тершлогическаго изслъдовашя, въ общемъ гЬмъ не менее получаются неко
торые болйе или менее важные и при томъ легко сравнимые результаты. 
П режде всего, какъ  правило, следует’!, установить тотъ ф актъ , что вода 
ключевая менее богата микроорганизмами, чймъ колодезная или речная. 
Понятно, правило это сохраняетъ свое зн ач ете  лишь въ томъ случай, если 
напр. ключъ открыто не сообщается съ какимъ нибудь источникомъ загряз- 
неш я, значительно измйняющимъ въ такомъ случай весь составъ ключевой 
воды. Рйчная же вода отличается особымъ непостоянствомъ своего бактерш 
логическаго н аселетя . Всевозможный нечистоты: экскременты, хозяйствен
ные отбросы, сточныя воды промышленныхъ заведешй, при несовершенстве 
способа удалешя ихъ, обычно прямо спускаемый въ реку , оказываютъ 
громадное вл1яше на бактер1альный характеръ последней: до того сравни
тельно чистая вода получаетъ иногда характеръ клоачной жидкости, въ 
1 куб. сайт, которой насчитываются десятки миллшновъ различныхъ бак- 
терш  (F o l, D unat, P roust, M iquel, Koch, F ra n k , Пель, Коцинъ и др.).

Не бблыпимъ постоянствомъ бактершлогическаго состава отличаются по 
сравнешю съ рйчными водами и воды колодцевъ. Нечистоты, которыя иног
да безпрепятственно стекаютъ въ реку, при тйхъ и л и  и н ы х ъ  благопр!ят- 
ныхъ услов!яхъ, зависящихъ отъ геологическаго строешя почвы или иныхъ 
какихъ либо иричинъ, могутъ и прямо попадать въ вырытые колодцы и 
тймъ самымъ, понятно, сильно загрязнять ихъ воду; въ другихъ же случа- 
яхъ  ранйе чистая дождевая вода, просачиваясь черезъ загрязненную почву, 
извлекаетъ изъ нея все, что только въ состояти извлечь и, появляясь за- 
тймъ въ колодце, далеко уже не имйетъ своей первоначальной чистоты. 
П осле этого понятно, что на ряду съ колодцами, вода которыхъ не содер
житъ микробовъ или содержитъ ихъ весьма незначительное количество, 
встречаются колодезныя воды довольно богатый микроорганизмами (B ecker, 
C ram er, L ink , M aschek, E g g er и др.). Наконецъ, воды ключевыя сравни
тельно съ другими являются, какъ  было сказано выше, "Наиболее чистыми 
въ бактершлогическомъ отношенш (C ram er, L ib b ertz , F re im u th  и др .).
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Что касается причинъ слишкомъ неравном*рнаго расп ределен а микробовъ 
въ различнаго рода питьевыхъ водахъ, то главную и почти исключительную 
роль зд*сь играетъ характеръ и геологическое строеше почвы. К акъ  бы 
много не нагружалась вода микроорганизмами при своемъ просачиванш че- 
резъ верхн1е слои сравнительно чистой или даже загрязненной почвы, т*мъ 
не мен*е на глубин* 3 — 4 метровъ она нерйдко является съ бактерш логи- 
ческой стороны достаточно чистою, а иногда и совершение лишенною вея- 
каго рода бактерш (F ra n k e l, R eim er). Но надо заметить, что вода можетъ и 
ран*е освободиться отъ своихъ микробовъ, если только протекаетъ черезъ слои 
почвы, которые легко задерживаютъ въсеб*прим*ш анныя къ  вод* вещества; 
хотя также, съ другой стороны, при изв*стныхъ благопр!ятныхъ услов1яхъ, и 
на глубин* бол*е 3— 4 метровъ можно встр*тить иногда воду съ довольно 
значительнымъ содержашемъ жизнеспособныхъ зародышей микроорганизмовъ.

Новымъ факторомъ, вл1яющимъ на неравном*рное распред*леш е микро
бовъ въ питьевыхъ водахъ, являются самыя физичесюя и х и м и ч еш я  свой
ства посл'Ьднихъ. Т акъ , по лабораторнымъ опытамъ различныхъ авторовъ, 
оказывается, что температура воды отъ 5° до 20° составляетъ особенно бла- 
roapiaTHoe yc.ioBie для развиНя микроорганизмовъ, ростъ которыхъ наобо- 
ротъ зам*тпо задерживается при температур* 0° и ниже (M iquel, R iedel, 
F ra n k e l, P rudden , H eyroth, F ran k lan d , Cramer, B olton, W olf, Leone и др.). 
Есть зат*мъ въ наблюдешяхъ н*которыхъ изсл*дователей указаш я на то, 
что количество микробовъ въ вод* прямо пропорцшнально количеству нахо
дящ ихся въ ней органическихъ веществъ (Cram er, R o th , F ra n k , B lecau rt, 
S te in b erg , L ink) и обратно пропорщональяо содержанш извести и уголь
ной кислоты (R oux, L ink, F rank , L iborius, E gger, Пель и др.).

Въ заключеше отд*ла сл*дуетъ сказать н*сколько словъ относительно 
встр*чающихся въ вод* зародышей наразитовъ, открываемыхъ такж е путемъ 
микроскопическаго нзсл*довангя. Если существуютъ слишкомъ разнор*чивые 
взгляды авторовъ на значете  питьевой воды въ этшлогш инфекцюнныхъ 
болЬзней. то при вопрос* объ этнологической роли ея въ происхожденш за- 
бол*ванш, носящихъ н азвате  H elm in th iasis, разноглашя не существуетъ: 
помянутая роль воды, невидимому, не подлежитъ сомн*нш. В ъ зтомъ отно- 
шенш бол*е важный интересъ должны им*ть прежде всего встр*чающ1еся 
въ вод* зародыши различныхъ нородъ глистъ. Т акъ изъ ленточныхъ— 
P la to d e s  — надо отм*тить: T aenia Solium , T aenia S aginata , B otriocephalus la tus, 
T a e n ia  echinococcus; изъ круглыхъ-N em atodes: A scaris lum bricoides, Oxy- 
uris venn icu laris , T richocephalus dispar, Anchylostoinum  duodenale; изъ 
сосалыциковъ— T rem atodes,— Distom um  hepaticum  и друг. Зародыши мно- 
гихъ изъ перечисленныхъ червей въ организм* челов*ка завершаютъ свой 
циклъ развиН я, являясь потомъ въ вид* вполн* уже сформированнаго соот-
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в’Ьтствующаго паразита. И зъ класса A rthropoda нужно указать Cyclops 
quadricorn is, быстрое р а з в и т  котораго въ питьевой воде ставится некото
рыми въ связь съ появлешемъ частыхъ дизентерическнхъ заболевашй.

IV. Нормы составныхъ частей питьевой воды и непостоянство
ея состава.

Не касаясь вопроса о значенш обычныхъ составныхъ частей питьевой 
воды въ общей экономш человеческаго организма, упомяну лишь о попыт- 
кахъ установить для нихъ известный границы, переходя которыя вещества 
эти, по м н е н т  многихъ, должны вредно вл1ять на нормальныя отправлешя 
нашего организма. Можно сказать, что насколько часты, настолько же и 
неоднообразны были подобнаго рода попытки. Отдельный лица, равно какъ  
иногда и целы я комиссш, согласно высказывались между собою лишь отно
сительно физическихъ свойствъ питьевой воды. П оследняя должна быть 
вполне чистою, прозрачною, безъ запаха, пр1ятнаго, освежающаго вкуса, 
свободною огь суспендированныхъ веществъ. При разсмотренш же вопроса 
о томъ количестве химическихъ составныхъ частей питьевой воды, которое 
должно характеризовать ея доброкачественность, мнешя авторитетовъ, хотя 
не но существу, но заметно расходятся. Н ачать хотя бы съ твердаго остат
ка. В ъ «A nnuaire des еапх de la F rance pour 1851» (стр. 14), какъ 
m axim um  общаго количества растворенныхъ веществъ въ доброкачественной 
воде, показано 5 0 0  m llgrm . на литръ; въ такомъ же точно смысле вопросъ 
этотъ былъ решенъ несколько позднее въ 1858 г. на Брюссельскомъ сани- 
тарномъ съ езде. Н о, по мненш  П аркса *), Н овака, Цюрека **), должно 
строго отличать, зависитъ ли содержите твердаго остатка отъ сернокислыхъ 
соединешй или углекислыхъ; последшя мен!с вредны, а поэтому, при про- 
чихъ равныхъ услов1яхъ, упомянутая норма твердыхъ веществъ (5 0 0  m llg rm .) 
вполне безнаказанно можетъ подняться до 6 0 0 — 8 0 0  m llg rm . на литръ. 
Сернокислыя же соединешя, напр. извести или магнезш, иногда оказываются 
вредными и при сравнительно неболыпомъ ихъ содержаши. Отсюда стано
вится понятнымъ высказываемое некоторыми авторами (H irt)  положеше, что 
степень жесткости воды съ гип'енической точки зреш я безразлична.

Н есколко иначе дело  стоить относительно содержашя органическихъ 
веществъ. Предельной величиной ихъ для воды доброкачественной боль
шинство изследователей ставить 5 0 — 60 m llg rm . на литръ (P e tten k o fe r, 
Schulze, T iem ann). Эта цифра другими иногда понижается до 4 0  и даже до 
20 m llg rm . на литръ (K ubel, F ischer и др.).

*) Иарксъ. Op. cit Стр. 41.
**) Эрнсманъ. Op. cit. Стр. 436.
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Что касается количества нитратовъ, а особенно хлоридовъ, то требова- 
шя авторовъ здесь нисколько более определены. M axim um  для перваго ро
да изъ указанныхъ соеднненШ составляете 4 — 5 миллигр. (P e tten k o fe r , 
R e ich ard t), для хлора же 2 — 8 m llgrm . (P e ttenkofer). Н екоторыми содер
ж и те  нитратовъ повышается до 1 0 — 2 0  m llg rm . % о-

О количественномъ содерж ант ам м тка, азотистой кислоты не прихо
дится говорить, такъ  какъ  вполне доброкачественная вода должна пред
ставлять отрицательныя реакцш  на эти соединен! я.

Наконедъ, относительно раствореннаго кислорода нужно всегда помнить, 
что количество его довольно различно, смотря потому, имеемъ ли мы дело 
съ речной или колодезной водой, хотя бы оба эти вида воды по осталь- 
яымъ признаканъ были одинаково доброкачественны.

При бактерюлогическомъ изследованш обыкновенно руководствуются про
извольно установленной КосЬ’омъ нормой, по которой содержите микроорганиз- 
мовъ въ хорошей питьевой воде не должно превышать 1 0 0 — 3 0 0  на 1 куб. с.

В ъ виду указанныхъ несколько разноречивыхъ взглядовъ авторовъ на 
количественное содержите въ доброкачественной воде техъ  или другихъ 
веществъ, легко можно понять и существовате не вполне схожихъ между 
собою нормъ, съ которыми теперь обыкновенно сравниваются и определяются 
свойства наследуемой воды. Т акъ П арксъ *) даетъ следующее мерило х о 
рошей иитьеиой воды.

В ъ литре ея должно содержаться не более 
» 2 1 .4 2  m llgrm . органическихъ веществъ,
) 228 .57 углекислой извести,
ъ 42 .85 » углекислой и сернокислой магнезш
> 142 .85 » хлористаго натра,
» 285 .71 углекислаго натра,
> 85 .71 » сернокислаго натра,
1 7 .14 » железа.

Веймарская комиш я считаетъ, что вода для питья должна содержать 
не более на литръ

500  миллиграмъ твердаго остатка после вы париватя,
180 » извести,

4 » азотной кислоты,
3 0 — 50 » органическихъ веществъ,

2 —8 » хлора,
2 — 63  » серной кислоты **).

*) Парксъ. Op. cit. Стр. 41.
**) Шидловекш. Очистка пескомъ воды для питья въ большихъ размДрахъ Сиб. 1881.
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Съ небольшими, изменешями- эти же самая величины были предложены 
я  на с ъ е зд е  гипенистовъ въ Брюсселе.

Нисколько ииыя цифры устанавливаетъ швейцарское общество хиииковъ:

5 0 0  миллиграмъ— сухого остатка поел* выпаривашя, 
5 0  » органическихъ веществъ,
20  » азотной кислоты,
2 0  » хлора,

следы » амм1ака.

T iem ann, K u b el, R e ich ard t, F isch er, F lu g g e  и друпе авторы руковод
ствуются иными нормами, немного разнящимися отъ указанныхъ. Наконецъ, 
чтобы легче и скорее ор1ентироваться среди санитарныхъ качествъ различ
н а я  рода питьевыхъ водъ, предложена также следующая таблица, пред
ставляющая изъ себя отчасти какъ  бы нечто среднее изъ многихъ, подоб- 
ныхъ приведеннымъ, нормъ (A rnould).

Вода содержи тъ: Наилучшая. Хорошая4 Подозрительная. Худая.

Твердый остатокъ (въ m llg rm .
на литръ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 5 0 0 500 1000  ' > 1 0 0 0

Потеря при прокаливанш въ °/0 0 Ю - 1 5 % >  1 5 % —
Окисляемость въ m llgrii). °/00 <  30 до 50 5 0 — 100 >  100
Амм1акъ » > * 0 следы 0 ,5 >  о,
Азотная кисл. » » > до 15 до ВО > 8 0 - 5 0 —
Азотистая » » > » 0 0 0 —

Хлоръ » s » до 15 1 5 - 3 0 >  30 —
Жесткость въ немецк. град. 12° 18° 30° —

Въ общемъ при сужденш о достоинствахъ какой-либо питьевой воды 
по нодобнымъ шемамъ надо всегда помнить, что указанный въ нихъ предель
ный величины могутъ иметь значеше лишь только для водъ одной и той же 
местности, прошедпшхъ чрезъ одну и туже, одинаковой формащи почву 
(Эрисманъ). При такомъ условш, если вода ключей, расположенныхъ, напр., 
въ центре города, содержитъ больше извести, органическихъ веществъ, хлора 
и проч. по сравнешю съ водой изъ ключей на окраинахъ города, то впол
не естественно предположить, что этогъ избытокъ происходить изъ загряз
ненной почвы, чрезъ которую проходить данная вода; и эта последняя въ 
такомъ случае делается.уж е более или менее, подозрительною въ санитар- 
номъ отнотенш.

Относительное значеше всехъ устанавливаемыхъ шемъ для суждешя о 
доброкачественности воды еще более умаляется въ виду pa3Hoo6pa3ia и не-
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постоянства того состава, какой обычно иагЬють питьевыя вЬды. О свойст- 
вахъ ручной воды, легко изменяющейся въ зависимости, напримеръ, отъ 
многихъ факторовъ загрязнешя ея, не разъ уже упоминалась выше. Что же 
касается ключевой и колодезной воды, то нужно заметить следующее. Ат
мосферные осадки, прежде чемъ соберутся и явятся въ известномъ месте 
въ виде ключей или колодцевъ, должны предварительно пройти черезъ не
сколько различныхъ слоевъ почвы. На этомъ пути вода, съ одной стороны 
освобождается отъ многихъ веществъ, которыя при иныхъ услов!яхъ прямо 
стекли бы въ реку или другой источникъ, но теперь задержались почвой; 
но за то, съ другой стороны, пршбретаетъ и иныя вещества, каюя была 
только способна извлечь изъ почвы*). Отсюда понятно, что геологически 
составъ данной местности существенно долженъ вл1ять на химичес1ия свой
ства речныхъ, а особенно ключевыхъ и колодезныхъ питьевыхъ водъ, и 
знаше этого состава, поэтому, особенно важно.

Насколько изменяется количество, напримеръ, растворенныхъ солей въ 
зависимости отъ породъ, размываемыхъ водой, видно изъ следующихъ дан- 
ныхъ Reichardt’a *).

Въ литр! содержитъ Твердый Азотная ки- Хлоръ. Ctpnaii ки- Окись Окись Окисляем.милднграмъ. <)Статокъ. слота (NaUb). слота( SOe) кальцдя М&Г1ПЯ. (mllgrm. 0).
Вода изъ гранит- 
ныхъ образован̂

а) . . . . 24.4 — 3.3 3.9 9.7 2.5 0.8
Ь )  . . . . 70.0 — 1.2 3.4 30.8 9.1 0.2
с) . . . . 210.0 — следы 10.3 44.8 21.0 0.2

Вода изъ глинистаго 
сланца.

а) . . . . 120.0 — 2.5 24.0 50.4 7.3 —
Ь )  . . . . 60.0 — 8.8 1.7 2.8 3.6 0.9
с) . . . . 70.0 следы 2.0 5.0 5.6 1.8 0.9
d) . . . . 180.0 слъды 10.6 10.0 44.0 10.8 1.1

Вода изъ пестраго
песчаника . . . 300.0 4.0 3.2 3.4 95.2 7.2 0.5
Вода изъ гипса 2365.0 следы 16.1 110S.3 766.0 122.5 следы

При сравнены затемъ данныхъ анализа воды одного и того же источ
ника всегда следуетъ иметь въ виду постоянный колебамя ея состава да-

*) При прочихъ равяыхъ усжшяхъ, эти два процесса, такт, сказать, взаимваго обмана 
между почвой и просачивающейся водой количественно не изменяются. Но иногда, какъ 
увидимъ несколько ниже, равновбсге это легко нарушается, и составъ воды отъ того резко 
изменяется.

**) Скворцовъ. Планы и способы савитарныхъ изследовашй. Приложена. Харыювъ 1889. 
Стр. 29.
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же въ т е ч е т е  одного и того же года. Колебашя же эти бываютъ иногда 
слишкомъ значительны. E e ic h a rd t *), определяя максимальное и минимальное 
въ продолжеше года содерж ите различныхъ веществъ въ вод'Ь, нашелъ 
следующее:

В ода ручн ая Клю чевая В ода коло

Содержаше въ миллигр. на литръ воды. (З аалы ). вода. д езная.

1)Твердаго остатка:! т ^ 1ш,ш • • • 
1 m inim um  .  .  .

.  312 . 0  
8 0 . 0

4 7 0 . 0  
290 . 0

2 4 1 0
1600

2 ) Потеря при про- \ m axim um  .  .  . .  4 1 . 0 12. 6 6 3 .0
калив, тверд, остатка, ( m inim um  .  .  . .  9. 8 1. 6 17 .8

оч .  „  [ m axim um  .  .  .  о) Азотной кислоты . .( m inim um  .  .  .

.  6 .5 0  

.  1.10
5 .4 0
1 .10

1 1 7 .7
6 4 .8

4 )  Х лора ! maxim nra ' • •(m in im um  .  .  .

.  2 1 .7 0 11. 5 177 .4

.  5. 7 5 . 2 8 2 .8

_ .  r , .  „  \ m axim um  . . . о ) ОЪрнои кислоты . ..( m inim um  .  .  .

.  63 . 5 

.  6. 9
27 . 2 
10. 3

7 3 1 .0
2 8 8 .8

... у ,  1 m axim um  .  .  . 6) Угольн. кислоты. . .( m inim um  . .  .

.  128. 4 
.  60. 1

3 6 4  3 
180 . 9

9 6 8 .8
187 .6

7 ) Извести и » r - | m M im llm  .  .  .

незш. (Ж есткость въ . .

франц. градус). [m in im u m  .  .  .

. 20 . 9 

. 4. 1
33 . 0  
24 . 0

108 .0
3 7 .0

8 ) Окисляемосп въ / m axim um  . . . . 2 .07 0 .6 3 3 .1 7
миллигр. кислорода, (m in im um  . . . . 0 .48 0 .0 8 0 .7 0

Еще болышя колебашя составу воды одного и того же источника вид
ны изъ ряда анализовъ L e n tz ’a въ Иглау.

Количество мнлляграиъ на лнтръ боды.

Тверд, вещ. Амм1ака. NaOa. Органнч.
веществъ. Хлора. NaOs. Са. Mg.

11 ноября 1877 г. 190 .0 — — 12.0 28 .0 4 7 .0 27 .0 1.0
9 декабря 1877 г. 4 8 0 .0 0.1 2.0 29 .0 92 .0 1 4 9 .0 6 7 .0 11 .0

13 января 1878 г. 4 3 0 .0 25 .0 1.0 5 0 0 .0 8 5 .0 5 .0 4 4 .0 2 5 .0
10 февраля 18 7 8  г. 120 .0 0 .8 2 .0 34 .0 21 .0 29 .0 18 .0 4 .0

’) Скворцов*. Op. cit.
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В. ЧАСТНЫЙ о тд ъ л ъ .

I. Методы химико-бактерюлогическаго изсл'Ьдовашя, употре- 
блявпмеся при настоящихъ анализахъ и контрольные опыты,

касаюпйеся точности н1жоторыхъ изъ этихъ методовъ.

Въ виду довольно многочисленныхъ условш, им’Ьющихъ въ своемъ ре
зультате непостоянство химико-бактерюдогическихъ свойствъ питьевой воды 
даже одного и того же источника, для получешя при повторныхъ изслЪдо- 
в а т я х ъ  более или менее сравнимыхъ результатовъ, важно и зиаше тех ъ  
методовъ, которые употреблялись при этомъ различными изсл'Ьдователями.

Д ля каждой почти составной части воды существуетъ нисколько про- 
стыхъ и сложныхъ, равно какъ  не вполне точныхъ и абсолютно точныхъ спо- 
собовъ ел оиред'Ьлен1я. Разница между этими способами не особенно сущест
венна, по всегда должна быть принимаема въ соображеше, когда дело 
идетъ о результатахъ двухъ анализовъ, отделенныхъ между собою неболь- 
шимъ промежуткомъ времени, въ течеш'е котораго известныя естественныя 
услов1я не могли еще заметно появ.ш ть на составъ изсл’Ьдуемой воды. Т а- 
кимъ образомъ более всего безошибочно следить за изм’Ьнешями свойствъ 
воды возможно только по методамъ или вполне однообразнымъ или такимъ, 
относительно точности которыхъ заранее имеется верное представлеше. 
Вотъ почему онисаше способовъ изследованш никогда не должно казаться 
излишнимъ, хотя бы и пришлось при этомъ входить въ некоторый ИЗВ1}СТ- 
ныя подробности.

Предварительное испыташе качествъ воды при настоящихъ анализахъ 
касалось премущественно физичеспихъ ея свойствъ. В ъ этомъ отношенш 
обычнымъ путемъ определялась температура воды, прозрачность, окраска, 
запахъ и вкусъ ея.

При химическомъ изследованш определялись въ воде лишь вещества, 
имеюпщ но преимуществу более или менее важное сапитарное зн ачете , ка 
ковы:- кислородъ, твердый остатокъ, органичесшя вещества, амм1акъ, азоти
стая, азотная, угольная и серная кислоты, хлоръ, кальцш , магн|’й и железо.

Б ак тер ш о ги ч еш й  анализъ былъ исключительно анализъ количественный.
Определеше кислорода производилось по способу T iem ann’a и Preusse. 

Способъ этотъ даетъ вполне точные результаты, но некоторая сложность 
его, обычная вообще при газовыхъ анализахъ, не прю брела ему всеобщаго 
употреблешя. Въ последнее время все более и более предпочитаютъ спо
собъ Levy, более простой по выполненш и. по уверен ш  его автора, не ме
нее точный, чемъ способъ T iem ann’a. Не производя сравнительной оценки
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этихъ двухъ методойъ по точности даваеныхъ ими результатовъ, я  хелалъ 
бы обратить внимание лишь на следующее обстоятельство. Споеобъ T ieraann’a 
нисколько слохенъ во второй своей части, когда приходится производить 
схигаш е или поглощеше кислорода, по обычнымъ правилаиъ газоваго ана
лиза. В ъ этомъ случай действительно есть некоторый уелов!я, со с та в л я л с я  
или небольшую трудность оиределеш я (при схиганш  газа), или не вполне 
гарантируюпуя точность получаеныхъ результатовъ (при поглощенш газа). 
Но оба эти невидимому неблагопр1ятныя обстоятельства вполне могутъбыть 
устранены употреблетемъ иного рода метода, правда, неноваго вообще при 
газовыхъ анализахъ*), но до сихъ поръ не применявш аяся еще при изследова- 
т я х ъ  воды. Определение кислорода по этому способу производилось въ данномъ 
случай слйдующимъ образомъ. П осле того какъ растворенные въ воде га* 
зы посредетвомъ кипячеш я были выделены и собраны въ газопр1емняке, 
они переводились въ бюретку Геипеля, куда прибавлялся затймъ водородъ, 
количество котораго разсчитывалось такимъ образомъ, чтобы оно приблизи
тельно въ  два раза превышало предполагаемое количество занлючащагося 
въ наследуемой воде кислорода, (соответственно температуре 0° и 760  мил
лиметр. д ав л е т я  количество это не превышаетъ 10 куб. с. на литръ). 
Такой разсчетъ делался для гарантш  п о л н ая  д альн ей ш ая схигаш я веего 
кислорода, чего, конечно, не могло бы быть, если бы предварительно водо
р о д н а я  газа прибавлено было недостаточно. Бюретка ставилась въ место съ 
равномерною температурой, и черезъ V* часа производилось отсчитывате объ
ема газовой смеси; бюретка соединялась затймъ съ Гемпелевской х е  пипет
кой посредетвомъ капиллярной -стеклянной трубки, въ которой находился 
особымъ образомъ приготовленный палладШ, осахденный на асбестовыхъ 
волокнахъ. П ри несильномъ подогреванш  этой трубки смесь газовъ про
пускалась черезъ асбестъ въ пипетку; первый шарикъ последней ранее на
полнялся прокипяченной дестиллированной водой. В ъ присутствш водорода 
весь кислородъ сгоралъ, образуя воду. Процесеъ сгоранхя заметенъ на 
глазъ, такъ  какъ асбестъ при этомъ сильно накаляется. После схигаш я 
газъ снова переводился въ бюретку, и здесь приблизительно черезъ V* ча- 
са, когда температуру газа и окрухающаго воздуха мохно было считать 
одинаковою, производилось новое отечитываше объема rasa. Изъ разности 
мехду первымъ и вторымъ отсчитывашемъ, до схигаш я и после него, вы
считывалось количество кислорода, находившееся ранее въ газовой смеси. 
В ъ виду того, что два объема водорода при схиганш  образуютъ воду 
строго съ однимъ объемомъ кислорода, то въ упомянутой разности одна 
треть долхна приходиться < на кислородъ. Количество этого газа, определя
емое такимъ путемъ въ объемныхъ мйрахъ при данной температуре и да-

Winkler. Lehrbuch der technischen Gasanalyse. Freiberg. 1885. Стр. 85.
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вленш, всегда приводилось къ  нормальнымъ у ш ш я и ъ  къ 0° и 7 6 0  милли- 
метрамъ атиосфернаго давлеш я, по известной обычной формуле. Ч то к а 
сается приготовлешя асбеста, то оно производилось слЪдующимъ образомъ. 
Около одного грана продажнаго хлористаго палладщ растворялось въ  не- 
большонъ количестве воды, растворъ въ фарфоровой чашечке выпаривался 
досуха на водяной бане, остатокъ снова растворялся въ воде, и къ тако
му концентрированному раствору прибавлялось понемногу сначала концен- 
трврованнаго раствора муравьинокислаго натра и потомъ соды до ясно 
щелочной реакцш; предварительно помещенный въ чашечку волокна асбеста 
при этомъ внитываютъ въ себя вместе съ жидкостью и черный осадокъ 
паллад1я. П осле просушки въ сушильномъ ш кафе асбестъ обыкновенно и 
употреблялся для анализа *). Описанный весьма точный способъ определеш я 
кислорода въ газовой смеси впервые принененъ проф. А. 0 .  Судаковымъ.

Количество взмученыхъ веществъ вь воде определялось взвешивашемъ ихъ на 
предварительно высушенной (при 1 0 0 — 105°С.) до ностояннаго веса— фильтре.

Определеш е твердаго остатка производилось выпаривашемъ известнаго 
объема воды (не менее 2 0 0  в. с.) въ платиновой чаш ке, помещенной на во
дяной бане. Сверху чашка отъ воздушной пыли защищалась .укрепленной 
на стативе стеклянной воронкой. Остатокъ после выпаривашя просушивал
ся до ностояннаго веса въ сушильномъ ш кафе при температуре И О 'С .; 
передъ взвешивашемъ чаш ка охлаждалась въ эксикаторе.

О р ган и чеш я вещества (окисляемость) определялись во сбособу К нЬеРя**). 
Титръ марганцовокислаго кал1я устанавливался ио щавелевей кислоте, на 
основан! и следующаго уравнешя: .

СеН е0 * 4 -2 Н « 0 = 2 С 0 2 + З Н е0 .

Растворъ щавелевой кислоты употреблялся крепостью не 7 .875  £гш ./°00, 
а только 0 .7 8 7 5  grm . °/00, т. е. 10 куб. с. его требовали для своего окон- 
чательнаго раскислешя 1 миллиграмъ кислорода. Продажная щавелевая ки
слота (acidum  oxalicum  purissim um  pro analys.) предварительно выкристал
лизовывалась изъ абсолютная» алкоголя; кристаллы просушивались между 
листами пропускной бумаги. Марганцовокислаго кал1я бралось 3 4 0 — 320 
миллигр. на литръ. С ерная кислота, прибавлявшаяся въ избытке (10  к. с.) 
для правильности хода реакцш, употреблялась химически чистая, концен- 
тращ и 1 : 3 .  В ъ виду того, что небольшое количество органическихъ ве
ществъ обыкновенно содержится и въ дестиллированной воде, передъ уста
новкой титра гиперманганата вещества эти обязательно разрушались. При 
всехъ  анализахъ всегда точно соблюдались некоторый однообразный усло-

*) Winkler. Op. cit. Стр. 86—88.
**) Kubel und Tiemann. Anleitung zur Untersuchung des Wassers. Braunschweig. 1874.
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в1я * ) , напр. продлжительность и равномерность нагреваш я, такъ  какъ  въ 
противвомъ случае результаты получались бы различные и не пригодные для 
сравнешя. Кипячеше продолжалось всегда ровно 5 минутъ. К огда имелось 
дело съ водою богатою органическими веществами, то она всегда разбавля
лась дестиллированною водою; при этомъ надо заметить, что чемъ меньше 
бралось загрязненной изследуемой воды и чемъ более, следовательно, было 
равбавлеше ея, темъ больше требовалось окисляющаго гиперманганата (при 
разсчете на °/00) и темъ точнее могли считаться результаты анализа. Орга- 
н и ч е ш я  вещества въ разбавляющей дестиллированной воде, понятно, при 
этомъ не опускались изъ внимашя.

Общее же содержаще органических! соединен^ определялось, по Вуду, 
умнодеешемъ найденнаго количества кислорода на постояннны множитель 2 0 .

П рокаливаю т сухого остатка, какъ  другому способу определеш я орга- 
ническихъ вещеетвъ воды, нельзя придавать особаго значешя. Во-первыхъ, 
вещества эти могутъ изменяться и Улетучиваться при выпариванш и высу- 
шиванш сухого остатка; а во-вторыхъ, после прокаливашя его, разность въ 
весе  можетъ зависеть не исключительно лишь отъ сгорашя органических! 
вещеетвъ, но также и отъ многихъ изм енена, которымъ подвергаются и 
неорганическая соединена остатка; при неособенно сильномъ ж аре выделяется 
сначала угольная кислота изъ обычныхъ соедипешй ея въ воде съ Са и Mg, 
затем ! при дальнейш ем! повышенш температуры подвергаются разрушенью и 
улетучиванш нитраты и хлориды. Одно только можно иметь въвиду при т а 
ком! способе определеш я органических! вещеетвъ воды: это цветъ  и запахъ 
прокаливаемаго остатка. Чернобурый ц в е т !  и резш й противный запахъ мо
жетъ говорить за более или менее значительное содержаще въ воде указан
ны х! вещеетвъ, наоборот! — сравнительно небольшое ихъ количество будетъ 
указываться белымъ цветом ! и отсутсш емъ запаха при сжиганш остатка.

Амм1акъ (К Н з) определялся при помощи реактива N essler’a. Реактивъ 
представляет! изъ себя щелочной растворъ двойной соли юдистой ртути и 
юдистаго кал1я— H g K 2j 4. Самый способ! количественнаго определеш я былъ 
колориметрически, предложенный F r a n k la n d ’oM ! и A rm stro n g ’oM! и видоиз
мененный Н еЬпег’омъ. Д ля приготовлешя раствора амм1ачной соли служилъ 
химически чистый хлористый аммошй N H 4CI **). Концентращя его была та 
кова, что въ каж дом! кубическом! сантиметре содержалось 0 .0 5  миллигр. 
амм|'ака ***).

*) Щербаков!,. Качественный и количественный анаЛвзъ водъ, употребляемыхъ для питья 
Спб. 1877. Стр. 508.

**) При приготовлеиш всЬхъ титрованныхъ жидкостей соотв'ЬтствуюиЦя соли, гдй воз
можно, предварительно всегда высушивались до ностояннаго вкса.

*«*) Tiemann und Gartner. Die chemiache imd mikroscopisch-bakteriologische Untersuchung 
des Wassers. Braunschweig. 1889. Стр. 103, 108,355 и 356.
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Азотистая кислота (NaOs) определялась по способу T rom sdorfa, съ ци
линдрами Н еЬ аег’а *), Реактивомъ служил* мдисто-крахмальный клейстеръ. 
Растворъ съ определенным* содержащем* азотистой кислоты {въ 1 к. с. 
0 ,0 1  ииллигр. N 2Q3 ) приготовлялся изъ азотистокиелаго серебра **).

Опред'Ьлеше азотной кислоты (N 2O5) производилось по способу Schulze- 
T iem an n ’a **). Способъ основанъ на изм'Ьренш объема окиси авота, получаю
щейся отъ разложеш я азотнокислых* солей при нагр*ванш съ хлористым* 
жел*зомъ; реакщ я, совершающаяся въ кислой сред*, идетъ, по уравнент:

K N 0 * + 3 F e C U - H H C l= N 0 — BFeCl s-j-K C l-f - 2  aq .

П о формул* вычислялся объемъ N 0  при 0 °  и 760  миллиметр, давлеш я. 
Перемножая полученный объемъ, выраженный въ кубическихъ сантиметрах*, 
на 2.41В , получалось количество миллиграмъ ангидрида азотной кислоты 
(N 2O5). Способъ этотъ, какъ  известно, гораздо точнее многихъ другихъ, пред-" 
ложенннхъ для той же ц*ли.

Количество свободной и полусвободной угольной кислоты определялось 
по способу P e tte n k o fe r’a съ титрованнымъ растворомъ *дкаго барита. Угле
кислый соли К , N a, равно как ъ  и Mg, предварительно разлагались растворомъ 
СЪВа и ClNfiU. Йндйкаторомъ при титровапш служилъ фенол*— фталеинъ.

Х лоръ определялся обычнымъ способом* Мог’а. Основанъ способъ на 
выд*леши азотнокислым* серебром* хлористых* соединен^ въ вид* нера- 
створимаго въ вод* и слабых* кислотах* осадка хлористаго серебра.

N a C l+ A g N Q « = A g C i+ N a N 0 3
Растворъ серебра приготовлялся таким* образом*, что один* куб. сан

тиметр* его точно соответствовал* одному миллиграму хлора (4 .7 8 9  гр. °/00). 
Т итр* этот* поверялся при помощи раствора химически чистаго хлори
стаго натра (1 .6 4 9  грамъ C IN a на литр* воды). Индикатором* служилъ 
среднгё хромокислый калгё (растворъ 1 :10).

С ерная кислота (SO3) определялась весовым* способом****) посредством* 
осаждеЩя ея въ вид* с*рнокислаго барита— хлористым* бар1емъ:

H 2SO4 +  В аС Ь =  B a S 0 4 +  2 НС1.

В * съ  с*рнокислаго бар!я переводился на ангидрид* с*рной кислоты— 
ЭОз по пропорции:

X : а  (найденный в*съ B aS O 4)= S 0  (SOs): 233  (BaS04).

*) Tiemann und Gartner. Die chemische und mikroscopisch-bakteriologiscbe Untcrsuchung 
des Wassers. Braunschweig. 1889. Стр. 103, 108, 355 и 356.

**) Tiemann und^Gartner Op. cit.; Щербаковъ. Op. cit,; Kubel und Tiemann Op. cit.
***) Меншуткинъ. Аналитическая хим1я. Спб. 1888 г. Щербаковъ. Op. cit.
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Известь определялась весовымъ способоиъ въ  виде СаСОз. Вычислен)’я 
велись на весъ  окиси кальф я (СаО) по пропорфи:

X : а (полученный весъ  СаСОз)— 56 (СаО): 1 0 0  (СаСОз).

МагнШ осаждался фосфорнокислымъ натромъ въ виде двойной соли 
фосфорнокислой аш йакъ-магнезж . Промытый расгворомъ амм1ака (1 : 3 ) и 
высушенный осадокъ прокаливашемъ переводился въ Mg2P207 и, какъ  та
ковой, взвеш ивался. Окончательный разсчетъ шелъ на MgO по пропорщи:

X : а (найденное колич. M g 2 P 2 0 7 )= 4 8  (M g 2): 2 2 2  (Mg2Ps07).

Общее содержаше известковыхъ и M arH eaiaxbH b^ солей или жесткость воды 
определялась титрованнымъ растворомъ кал|'йнаго мыла, по способу C lark ’a.

Ж елезо  определялось колориметрическимъ способоиъ въ цилиндрахъ 
H eb n er’a но методу, описанному в а ^ п е г ’омъ и Т Ч етап п’ом ъ*). Все соли же
л еза  предварительно переводились въ окиси и, какъ  таковыя, определялись 
аатемъ количественно. Окислеше производилось при помощи КСЮ з и к р еп 
кой НС1. Реактивомъ при колориметрическомъ изследованщ  служилъ рода
нистый кал)й.

Вычислешя при химическомъ анализе выражались въ миллиграммахъ на 
литръ воды.

Бактермлогическос изследоваше воды, выращиваше зародышей, произво
дилось по способу K och’a* * ). Пробы воды набирались въ предварительно 
стерилизованныя небольпия Эрленмейеровсюя колбочки, который, ради боль
шей безопасности отъ проникновешя микроорганизмовъ воздуха, закры ва
лись, кроме ватной пробки, еще гуттаперчевымъ колпачкомъ. Посевы по 
возможности дЬлались тотчасъ же после взят1я пробы; вода въ колбочке 
передъ этимъ взбалтывалась, такъ какъ  замечено, что большинство микро
организмовъ при стояши воды садится на дно сосуда, и такимъ образомъ 
могло бы ускользнуть отъ изследоваш я. Стерилизованной пипеткой осторож
но отмеривалось затемъ известное количество воды и вносилось въ пробир
ку съ распущенной при 30° С. желатиной; чтобы микроорганизмы распре
делились здесь более или менее равномерно, пробирка несколько разъ  
наклонялась внизъ и вверхъ, причемъ желатина не касалась конца ватной 
пробки. Черезъ проваленный и охлажденный край пробирки желатина выли
валась на стерилизованную стеклянную пластинку, которая помещалась на 
особомъ нивеллирномъ аппарате K och’a въ  совершенно горизонтальномъ по- 
ложенш. Отъ каждой пробы воды брался разный объемъ ея (отъ 0.1 — 1.0

*) Op. cit.
*•) Френкель. Основа бактерюлогш. Снб. 1888. Стр. 887—390.
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куб. с.), и засевалось всегда m inim um  2 пластинки, а иногда и больше. 
Понятно, эти пластинки отъ одной и той же пробы служили до известной 
степени контролемъ другъ друга. Сосчитывались колоши чрезъ 2 — 4 дня 
ихъ роста при обыкновенной температуре лабораторт (1 4 — 17° R ); при 
очень значительномъ ихъ количестве употреблялся счетчикъ W o lffliu g e l’a и 
лупа; если же колоши микроорганизмовъ было немного, то счетъ ихъ про
изводился прямо, отъ руки. Съ засеянныхъ пластинокъ вычислялось сред
нее количество микробовъ въ 1 куб. сайт, воды; иногда определялось коли
чество микроорганизмовъ разжижающихъ *) и норазжижающихъ желатипу.

Точность некоторыхъ указанныхъ способовъ наследованia различныхъ 
веществъ была предварительно проверена мною на искусственно составлен- 
ныхъ растворахъ соответствующихъ солей. Подобные контрольные опыты, но 
понятнымъ причинакъ, не касались весовыхъ способовъ определешя Са, Mg, 
БОз; количество этихъ последнихъ всегда вычисляется виолне точно, если, 
понятно, самый анализъ ведется lege a rtis .

П ри санитарной же оценке воды считается достаточнымъ определить 
общее содержаще въ ней Са, Mg, SCto, безъ особаго нодробнаго указашя, 
съ какими кислотами или основашями входятъ въ соединешл эти вещества. 
Поэтому-то онределеше въ питьевой воде, наир. К , Na, Si и др. и не счи
тается обязательно необходимыми

Скорее возможность ошибокъ можно ожидать отъ титрованныхъ объ- 
емныхъ способовъ, такъ какъ приготовлеше самыхъ титрованныхъ жидко
стей требуетъ соблюдешя многихъ предосторожностей, которыя бы гаранти
ровали полную точность получаемыхъ результатовъ. Н о  ошибка, происходя
щая отъ подобныхъ услов!й, какъ напримеръ, не абсолютная химическая 
чистота унотребляемаго иля титра вещества, раствореше последняго при 
температуре выше или ниже установленной нормы (15° С.), -ош ибка несу
щественная и не можетъ много говорить противъ достоинства объемыхъ спо
собовъ определеш я, отличающихся своею легкостью выполнешя.

Наконецъ, сравнительно еще ббльшая неточность допустима при треть- 
емъ виде количественнаго анализа, это при способахъ колориметрическихъ. 
Но способы эти вполне удовлетворяютъ своему назначенш  при определенш 
того минимальнаго содержашя, въ какомъ обычно встречаются вещества, 
изследуемыя колориметрически. Т акъ  aммiaкъ определяется по цветовому спо
собу только при содерж ант его въ воде не более одного миллиграмма на 
литръ, въ противномъ случае вода должна быть обязательно въ достаточ
ной степени разводима; точно также и железо определяется колориметриче
ски только при содерж ант его отъ 1— 4 миллигр. на литръ воды. В ъ но-

*) Въ таблицахъ количество разжижающихъ желатину показано въ скобкахъ.
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добныхъ узкихъ границахъприменеш я колориметрическихъ методовъ последше 
оказываются достаточно точными и отвечающими цели. Определеше же, 
напримеръ, амш'ака и ж елеза весовымъ способомъ при вытеуказанномъ ко
личественном!, содерж али ихъ и довольно трудно, и требуетъ много времени, 
а разница между 'гЬмъ и другим!, способомъ можетъ оказаться очень незна
чительной.

Д ля контродьныхъ опытовъ определен!я амм1ака растворялось въ литре 
(«до литра») 6 2 5 .4  миллиграммовъ хлористаго аммошя. (Соль эта предвари
тельно была высушена до постояннаго веса). Точно градуированной пипет
кой отмеривались затемъ различные объемы раствора, где  и определялось 
колориметрически содерж ите а у ш а к а .— Результаты  некоторыхъ такого ро
да опытовъ оказались следующими:

1) взятый объемъ хлористаго ам
мошя на 100  куб. с. дестиллирован- 
ной воды (цилиндрь H eh iier’a съ на
следуемой в о д о й ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .5  куб. с. 0 .5  куб. с. 0.1 куб. с.

2) Въ литре наследуемой воды, 
по разсчету, должно определить амм1-
ака въ м и л л и г р а м м а х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .032  1 .032  0 .2 0 6

3) О п р е д е л ял о с ь .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .05 1 .02 0 .205
4) Ошибка в ъ % ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 - 7 %  — 1 .1 %  — 0 .4 4 %

Съ темъ же растворомъ хлористаго аммошя было произведено и не
сколько контрольныхъ опытовъ определешя хлора по способу, предложенному 
МоЬг’омъ. Хлора определялся большею частш  некоторый избытокъ, причемъ 
m axim um  ошибки равнялся -f-  0 .8 6 9 % , m inim um  ж е-)-0 .2 8 % .

При контрольныхъ анализахъ определеш я азотной кислоты, по способу 
S chulze-T iem anu’a, употреблялся растворъ обыкновенной селитры. Опреде
ленное количество предварительно высушенной соли растворялось въ  литре 
воды, и отсюда для анализа отмеривался известный объемъ раствора, где  
такимъ образомъ содерж ите N 2O5 было напередъ известно. Р езультата 
этихъ поверочныхъ опытовъ и полученная при зтомъ ошибка представля
ются въ следующемъ виде. К акъ  среднее изъ 6 анализовъ одного раство
ра селитры, определено 9 .8  миллиграммовъ NaOs, вместо 10 миллигр., или 
9 8 %  взятаго вещества, что составляетъ ошибку въ— 2 % . И зъ другого 
раствора селитры, вместо тех ъ  же 10 миллигр. N 2O5 , определялось:

9 .86  миллигр. или 9 8 .6  о/0 взятаго вещества; ошибка— 1 .4 %
9 .8 6 9  » » 9 8 .6 9 %  * » » — 1 .3 1 %
9 .98  » » 9 9 .8  %  » » » — 0.2  % .
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И зъ новой третьей пробы раствора, вместо взятыхъ 2 .1 3 8 8  миллиграммовъ 
N 2O5 , определено 2 .1 1 5 9  или 9 9 .3 ° /0, что выражается ошибкой— 0 .7°/0.

K eichard t, д ел ая  подобные же контрольные опыты надъ раетворомъ се
литры, убедился, что обыкновенно определяется ири этомъ 9 6 ° /0— 9 8 ° /0 
взятаго вещества, а  иногда и все 1 0 0 % .

Н аконецъ, насколько точны получаемые результаты определеш я кислорода 
путемъ сжигашя его съ паллад1емъ, видно изъ следующихъ проверочныхъ 
опытовъ. Въ бюретку Гемпеля набиралось неопределенное количество све- 
жаго уличнаго воздуха, куда вводился потомъ водородъ, и такая смесь за- 
темъ сжигалась обычнымъ порядкомъ съ паллад1емъ. Содержаше кислорода 
въ  воздухе определялось такимъ путемъ вполне точно: оно колебалось отъ 
2 0 .8  до 2 0 .9 % . TaKie же результаты получались и при анализе лаборатор- 
наго воздуха.

И. Р а з б о р ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  и з с л ъ д о в а ю й .

I. Вода р-Ьки Томи.

З а  перюдъ времени, обнимающШ настоящая взеледоваш я, всехъ пробъ 
воды изъ реки  Томи проанализировано четырнадцать. П ри повторныхъ ана- 
лизахъ, по понятнымъ причинамъ, не было особенной необходимости прово
дить ихъ вполне систематически: некоторый составныя части воды при 
этомъ оставлялись безъ определеш я. Определялись же главнымъ образомъ 
вещества, съ санитарной стороны имеющ1я более или менее важное значе- 
ше. Но нужно заметить, что эти показатели доброкачественности воды въ 
примененш къ р е к е  Томи сохра няють засобой указанное значеше главнымъ 
образомъ лишь въ те  пертды , когда р ека  более или менее продолжитель
ное время сохраняетъ свой, такъ сказать, средшй составъ, не подвергаясь 
частымъ и явнымъ случаямъ загрязнеш я. Такимъ перюдомъ для указанной 
(режи нужно считать зимнее и затемъ отчасти летнее время.

Пробы воды, взятыя изъ Томи зимой, равно какъ  и легомъ, въ раз- 
дяцныхъ местахъ ея течешя, не сильно разнятся другъ отъ друга въ сво- 
емъ составе, и по нимъ, такимъ образомъ, можно иметь до некоторой сге- 
тени представлеше объ общихъ свойствахъ изеледуемой воды. Если же при
нять во внимаше загрязн ете  реки  при ея прохожденш чрезъ городъ, то и 
эта разница будетъ вполне естественна и легко объяснима. Наоборотъ нель
зя судить о качествахъ томской воды по пробамъ, взятымъ и анализиро- 
ваннымъ только весною или осенью: вода, образующаяся въ это время на 
поверхности почвы вследств1е таяш я снега или выпадешя дождей, въ гро- 
мадномъ количестве стекая въ реку, темъ самымъ сильно изменяетъ ранее 
бывппя свойства воды этой последней.
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В ода реки  Томи, по отношенш къ  критер1ямъ ея доброкачественности, 
представляетъ следуюпря явлеш я.

С одерж ите раствореннаго кислорода равняется зимой 7 .4 2 8 , а летомъ
5 . 261 куб. с. на литръ. Цифры эти выведены, какъ ср ед тя  изъ 9 ана- 
лизовъ, произведенныхъ въ то и другое время. К акъ  зимой, такъ и летомъ 
зам ечается постепенное убы вате кислорода по м ере того, какъ р ека  про- 
текаетъ чрезъ городъ и, следовательно, все более и более загрязняется 
стекающими въ нее нечистотами. Особенно резко  это заметно въ пяти про- 
бахъ воды, взятыхъ и проанализированныхъ въ одинъ и тотъ же день.

Содержаще кислорода здесь было таково:
№ 2) Противъ Московской заставы, при встунленш

реки  въ черту города (2 4  ш ня 1892  года). . 5 .6 6 7  куб. с.
» 3) П ротивъ университетскихъ з д а н ш .......  5 .3 8 4  » »
» 5) Передъ устьемъ р. У ш ай ки .................  5 .4 8 2  > »
> 10) Противъ Духовской церкви, выше городскихъ

куп ален ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .9 2 8  » »
» 12) Н а конце города, ниже церкви Знамешя. . . 4 .8 4 3  » »

M axim um  кислорода въ воде наблюдался зимой 8 .241  (26-го марта 
1891  г.*), m inim um — летомъ 4 .8 4 3  куб. с. на литръ (2 4  ш ня 1892 года).

Количество микроорганизмовъ обратно пропорщонально количеству раство
реннаго кислорода. Зимой, какъ m inim um , определялось 189  микробокъ въ 
1 куб. с. при упомянутомъ m axiinum ’e  кислорода 8 .2 4 1 , и летомъ m axim um  
микроорганизмовъ 5 4 9 9 0  при m in im um 'e кислорода 4 .8 4 3  куб. с. на литръ. 
У казанная пронорцюнальность между загрязнен1емъ воды микроорганизмам^ 
съ одной стороны и уменыпешемъ раствореннаго кислорода, съ другой,— ясно 
видна изъ  анализа т е х ъ  же вышеприведенныхъ пяти пробъ:

Микроорганизмы 
въ 1 кубнч. сайт. Кислородъ на литръ.

2) 24  ш ня 1892 года 1555 5 .667  куб. с.
3 ) » » ) 9 6S64 5.3S4 » »
5) » » > J) 10374 5.4S2 » »

10) » » » 9 1 9110 4 .9 2 8  » »
12) » » 9 » 5 4 9 9 0 4 .8 3 3  » »

К акъ  среднее, летомъ количество микроорганизмовъ составляетъ 18575 
въ 1 куб. с., зимой же ихъ гораздо меньше, въ ереднемъ 2085  микробовъ 
въ 1 куб. сайт. воды.

*) Весна 1891 г. была довольно поздняя; температура воздуха 26 марта была около—20° С.
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Количество аю йака, органическихъ веществъ, хлора увеличивается п а
раллельно возрастающему загрязненщ  реки. Въ то время какъ зимой толь
ко въ двухъ пробахъ, взятыхъ почти на конце города, определено амм1ака 
0 .1  и 0 .1 2  миллиграммовъ налитръ, летомъ бблыпее уже количество оп р еде
лялось почти при встуилеши реки въ городъ (0 .1 9 5  m llgrm .), а въ среднемъ 
оно равнялось тогда 0 .2 8 6 5  миллпгр. на литръ. Что касается кислорода 
для окислешя органическихъ веществъ, то niiniiniiiii его наблюдался зимой 
и равнялся 0 .8 6 2  миллигр. на литръ, a m axim um — летомъ 9 .1 2 3  милли
граммовъ; въ среднемъ же зимой 1 .1 1 1 , а летомъ 5 .8 4 1  миллиграммовъ на 
литръ; отсюда соответственное содерж и те органическихъ веществъ въ то и 
другое время было 2 2 .2 2 0  и 1 1 6 .8 2 0  m llgrm . на литръ.

Содержаще хлора зимой равняется 2 .2 5  миллигр., летомъ 2 .6  миллигр. 
на литръ; какъ m inim um  (l .O j , такъ и m axim um  (5 .0 )  его наблюдался 
при этомъ въ летнее время.

Количество сухого остатка колебалось въ довольно широкихъ пределахъ. 
M axim um  его равнялся 2 7 7 .0  и m inim um  6 3 .0  миллигр., — это после выпа- 
ривашя; после же прокаливашя m axim um  1 8 1 .0 , m inim um  4 3 .5  миллигр. 
на литръ; обе эти величины, — maximum и m inim um , падали на лето. Въ  
среднемъ количество остатка после вы париватя з и м о й  составляло 1S S .0 , а 
летомъ 1 2 8 .6  миллигр., после же прокаливашя въ первомъ случае 1 3 8 .7 3 ,  
а во второмъ 8 8 .3  миллигр. на литръ. Интересны колебашя въ содержа
н т  извести. M aximum (9 6 .8 8  m llg rm .), равно какъ и m inim um  ея (3 2 .4 8  
m llg rm .) наблюдался летомъ; среднее лее содерж ите извести (СаО) было л е 
томъ 5 4 .2 4 8  миллиграммовъ на литръ. Окиси магшя зимой определено въ 
среднемт. 1 0 .4 8 6 4  миллигр. °/оо, резкихъ колебашй въ содерж али ея не на
блюдалось.

Тоже самое можно сказать и относительно азотной кислоты ( jV-jOs ) ,  ко
личество которой определено 5 .4 9 3  m llg'rm. на литръ, какъ среднее изъ 
трехъ анализовъ.

Некоторый пробы воды, взятия на нсболыпомъ и приблизительно рав- 
номъ разстолнш другъ отъ друга, давали сильно разня вился данныя въ со
дер ж ан т  извесш , resp. и твердаго остатка. Такт, въ пробахъ 2 , 3  и 5 
СаО определено 3 2 .4 8 , 3 7 .5 2  и 3 7 .7 2  миллигр. на литръ; разница здесь, оче
видно, несущественная. Между гЬмъ въ пробе Л: 10 , взятой въ тотъ же день, 
что и первый три, содерж ант СаО увеличилось сразу почти въ 3 раза 
( 9 6 .8 8  m l l g ' r m . ) ,  чтобы загЬмъ снова немного уменьшиться до 6 6 .6 4  m l l g r m .  

па литръ (№ 1 2 ) . Подобное же явлеш’е наблюдалось и зимой. Въ пробе 
№ 8 , взятой почти на томъ же самомъ м есте, гд е  летомъ содержание СаО 
оиределено 9 6 .8 8  m l l g r m . ,  з и м о й  о н о  было равно 1 0 8 .0  m l l g r m .  на литръ, 
между гЬмъ какъ выше и ниже указанного места въ это время СаО опре-



Студ. П. Бутягинъ.— Химико- вактергологич. ЙЗСЛЪД. ПИТЬЕВЫХЪ водъ. 39

дЬлялось только 4 9 .0 4  и 4 S .2  m llgrm . % о (№№ 4  и 1 1 ). Въ зависимости 
отъ с о д ер ж а т #  извести и количество твердаго остатка подвергалось также 
завгЬтнымъ колебашямъ. Зимой съ 1 8 7 .0  m llgrm . (поел* выиаривашя) и 
1 1 4 .0  m llgrm . (послЬ прокаливаюя) оно повысилось въ гЬхъ же пробахъ  
до 2 6 0  m llgrm . и 1 9 2 .0  m llgrm .; л'Ьтомъ съ 7 7 .5  и 5 3 .5  m llgrm . под
нялось до 2 7 7 .0  и 1 8 1 .0  m llgrm . на литръ. Это резкое и постоянное из- 
м^неше состава воды Томи на сравнительно неболыпомъ пространств!» ея 
течешя должно и зависать отъ какой нибудь не мен’Ье постоянной причины. 
В ъ  данномъ случай такою причиною можетъ являться, во-первыхъ, впада
ющая въ Томь рйчка Ушайна, которая, протекая чрезъ значительную и 
достаточно населенную часть города, принимаетъ и несетъ съ собою громад
ное количество всевозможныхъ нечистотъ изъ городскихъ водоетоковъ, ка- 
навъ, общественныхъ бань, а иногда даже и изъ выгребныхъ или помой- 
ныхъ ямъ. Во-вторыхъ, указанное измйнеше состава томской воды Л'Ьтомъ 
можетъ обусловливаться также, помимо У тай ки , и многими другими источни
ками загрязн етя, каковыми являются, наприм’Ьръ, стирка бйлья, гонка пло- 
товъ, купанье людей и животныхъ, необходимость со стороны водовозовъ 
каждый разъ вмЬстЬ съ телЬгой въЬзжать за водой въ рЬку и ироч.*). 
Такимъ образомъ, как1я бы вообще изъ упомянутыхъ причинъ не вл1яли на 
составъ воды рЬки Томи, а важно установить тотъ фактъ, что этотъ обиль
ный для города источникъ подоснабж етл, нри неумЬломъ нользован1п имъ, 
даетъ  воду не слишкомъ внеокихъ качествъ; особепно, когда дЬло идетъ о 
водЬ, взятой л’Ьтомъ съ того м’Ьста, откуда она обыкновенно доставляется 
водовозами въ городъ ,т. е. не съ средины рЬки, а ближе къ берегу.

Относительно свойггвъ воды Томи во время весенняго половодья нужно 
заметить прежде всего, что количество мнкроорганнзмовъ колеблется здЬсь 
въ широкихъ предЬлахъ: m axim um  ихъ равняется 9 5 8 6 2  (5  мая 1 8 9 2  г.), 
a m inim um  1 5 2 8  (4  мая 1891  года), среднее 3 4 6 1 7  микробовъ въ 1 куб.
с. воды. С одерж ите, загвмъ. раствореннаго кислорода пайдено безъ рЬзкихъ 
изм'Ьнешй; въ среднсмъ оно равно 7 .3 1 1  куб. с. °/оо, слйдователыю, немного 
меньше, чЬмъ зимой и больше, чЬмъ лЬтомъ.

Точно такое же соотнош ете найдено м для содер ж атя  амзйака (0 .1 7 7 5  
m llgrm . на литръ). Количество кислорода для окислешя органическихъ ве- 
ществъ въ среднсмъ равпо 1 2 .1 9 7 , m axim um  2 4 .7 9 2  и m inim um  5 .5  милли
граммов!. на литръ. Жесткость весною замЬтно уменьшалась цротивъ средняго 
содерж атя ея даже въ лЬтиее, а тЬмъ болЬе въ зимнее время. Такт» СаО 
въ средпемъ оказалось 2 S .1 4 7  и MgO 2 .2 6 5 8  m llgrm . на литръ. Количество

*) Вода для анализа бралась, но возможности, на тЬхъ мЬстахъ, откуда она обычпо бе
рется болынпнетвомъ водовозовъ: лЬтомъ ближе къ берету, а зимой изъ проруби со средины 
рЬки.
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твердаго остатка равнялось 1 7 2 .0  миллигр. поел* ш иариваш я и 9 5 .5  мил- 
лиграммамъ на литръ поел* нрокаливашя. Н уж но также заметить, что и 
весною, поел* впадемя Ушайки. содержаше въ томской в од*  CaO, CI, органи- 
ческихъ веществъ, микроорганизмовъ нисколько повышается, хотя и не такъ  
р*зко, какъ это бываетъ зимой или л*томъ. П ричина такого явлешя за 
ключается въ томъ, что масса воды, образующейся всл*дстк1е таяш я сн*га, 
быстро стекает!» въ р*ку, не усн*въ растворить и унести съ собой значи
т ел ь н ая  количества минеральныхъ соединенш. А такая снеж ная вода, б е д 
ная солями, конечно, заметно изм’Ьнлетъ прежде бывппй составъ р*чной  
воды или, такъ сказать, разбавляетъ эту последнюю. Зат*м ъ. громадное ко
личество микроорганизмовъ, содержащееся во время половодья въ томской 
вод*, точно также можетъ быть объяснено т*мъ обстоятельствомъ, что при 
таянш сн*га и льда микроорганизмы им*ютъ очень благопр1лтныя услов1я 
быть смытыми съ городскихъ улицъ, нолей и проч., и такимъ образомъ 
вм*ст* съ стекающей поверхностной водой попасть въ р*ку. Н аконецъ, боль
шое содержащ е въ томской весенней вод* взв*шенныхъ веществъ, главнымъ 
образомъ веществъ минеральнаго характера, находитъ свое объяснеше въ 
томъ же самомъ обстоятельств*, какое только что было указано для при- 
с у т г ш я  въ вод* микробовъ. Это количество взмученныхъ веществъ найдено 
равнымъ 7 5 S  миллигр. на литръ (5  мая 1 8 9 2 );  поел* же прокаливашя 
оно уменьшилось только на 1 1 5 .0  миллиграммовъ.

П роба .ТУ» 13 , взятая зимой на конц* города, иротивъ мельницы Иваниц- 
каго, при вычислена среднихъ величинъ, не принималась во вниман1е на 
томъ основанш, что въ указанномъ м*ст* происходило явное загрязнен1е 
воды вымачивашенъ въ ней хл*бныхъ зеренъ. В ъ  этой ироб* растворея- 
н&го кислорода определено слишкомъ мало ( 4 .3 2 9 )  по сравненш  съ другими 
пробами, взятыми изъ Томи приблизительно около того же времени; наобо- 
ротъ, микроорганизмовъ, какъ и следовало ожидать, амм1ака, органическихъ  
веществъ, хлора онред*лено зд*сь, по сравненш  съ т*ми же пробами, 
довольно порядочное количество.

Насколько изм*няются свойства томской воды, при обычномъ сохран ен а  
ея въ кадк* въ теченш сутокъ нри комнатной тем ператур*, можно вид*ть 
изъ сл*дующ ихъ данныхъ.

В ода (Л» 1 4 ), взятая 2 января 1 S 9 2  г. изъ бочки водовоза, вполн* св*- 
жая, безъ малМ ш аго осадка, показала содержаще:

микроорганизмовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 8  въ 1 куб. с.
к и с л о р о д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 .2 6 6  куб. с. на литръ.
ам м 1ак а. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .0
кислорода для окислешя органическ. веществъ 0 .5 6  миллигр. „
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органическихъ вещ ествъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .2 0  миллигр. на литръ.
окиси кальщя (С а О ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 S .1 6  „ „
окиси магшя ( M g O ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .0 4  „ „

Т аж е вода, сохранявшаяся 2 4  часа при указанныхъ выше услов1яхъ, 
содержала:

микроорганизмовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 S 5 9  въ 1 куб. с.
к и с л о р о д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .5 9 1  куб. с. на литръ.
кислорода для окислеш я органическ. веществъ 0 .7В  миллигр. „
органическихъ вещ ествъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 .6 0  „ „
окиси кальщя ( С а О ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 .1 6  „ „
окиси магшя ( M g O ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .0 4  „ „

Количество микроорганизмовъ въ воде, следовательно, увеличилось слиш- 
комъ въ 3 0  разъ; заметно также и увеличеше органическихъ веществъ, 
хотя и не особенно р езк о . Въ зависимости отъ различныхъ процессовъ окис
леш я, совершавшихся въ воде, результатомъ чего было увеличеше микро- 
бовъ и органическихъ спединеш й, содержан1е свободнаго кислорода несколько 
пало. Окиси кальщя и окиси магшя при обоихъ анализахь определено аб
солютно тождественное количество, что и понятно, такъ какъ за 2 4  часа 
какихъ либо измененш  въ минеральномъ составе воды естественно не могло 
произойти.

П ри разборе качествъ воды р. Томи, преимущественно сравнивались между 
собою только данныя анализовъ, произведенныхъ летомъ и зимой, а затемъ 
отдельно выведенъ составъ воды весной, во время половодья. Сделано это 
въ виду того, что летомъ и зимой составъ воды гораздо более постолненъ, 
ч ем ъ , напр., весной, когда въ р ек у  стекаетъ масса постороннихъ загрязнню- 
щ ихъ веществъ, который имеютъ и довольно разнообразный источникъ про- 
исхож деш я; къ тому же весной высокш уровень воды обыкновенно быстро 
спадаетъ, рек а входитъ въ берега, и вода ея, по своимъ качествамъ, ско
р е е  можетъ подходить къ воде въ летнее время. Такимъ же непостоян- 
ствомъ состава должна отличаться вода и въ осеннее время, которое, кстати 
сказать, въ Т омске иногда бываетъ очень непродолжительно. Въ виду этихъ 
условШ, осенью мною и вовсе не производились анализы воды реки Томи.

2 . Вода р^ки Ушайки.

И мея въ виду постоянный и обильный источникъ загрязнешя Ушайки 
со стороны массы стекающихъ въ нее нечистотъ, следовало бы ожидать отъ 
воды ея гораздо худш и хъ  качествъ, чемъ то приходится видеть на самомъ 
д е л е ,  судя  по имеющимся неоднократнымъ наблюдешямъ. Интересны въ
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этомъ отногаенш данныя, полученный при анализе пяти пробъ, взятыхъ въ 
одинъ и тотъ же день въ различныхъ пунктахъ течежя реки, начиная съ 
места вступлешя ея въ городъ и кончая устьемъ. Н а указанномъ протя- 
женш шагъ за шагомъ можно проследить постепенное изм енеш е состава 
воды въ сторону все более и более увеличивающагося ея загрязнеж я. (См. 
таблицу). Какъ образецъ жидкости, какою безпрерывно загрязняется Ушайка, 
можетъ представлять изъ себя вода изъ городского водостока, виадающаго 
въ реку справа, выше верхняго большого моста, около бани Завьялова. 
Грязная, желтаго цвета, съ болыиинъ при отстав наши осадкомь, резко  гни
лого запаха, эта сточная вода при химичеекомъ изследованш  (1 5 -г о  iron» 
1 8 9 2  г .) оказалась содержащею:

твердаго остатка после выпариваш'я. .
„ „ „ прокаливан1я .

кислорода для окислежя органическихъ
вещ ествъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

органическихъ веществъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
амм1ака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
хлора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
окиси к ал ы м я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Между темъ составъ воды Ушайки до ( I )  и после (I I )  впадеш я этого 
водостока не представляетъ особенно резкихъ колебаж й *):

миллигрч. н алггръ .1 7 8 5 .0
1 3 7 3 .0

12S .92
2 5 7 8 .4

3 5 .7 1 4
210.0
3 0 2 .4

Я  Я  Я

У >  Я  я

я я я

я я я

я я я

я  я я

Кнслородъ. Амапакъ.
Кнслородъ . л

*  Органнчо- дла окисле-: ?• CKia веще- шяорганнч. *
*  ства. веществъ.

'Твердим оета- 
токъ noc.it 

выпаривайся.

Твердый оста- 
токъ посл'Ь 

прокаливай!».
Хлорь.

I 6 .065 0 .0 3 5 7.604 152.0S ! 3 1 5 .0 ; 2 3 5 .0 2.5
и  ! 5.975 0 .0 6 5 10.742 214 .8 4 1 3 2 4 .0 ' 185 .0 3 .0

Окись I 
калыщя. |

1 1 8 .7 2
1 2 2 .3

Поэтому указанное обстоятельство,— не особенно резко заметное загрязне- 
н!е Ушайки после впадешя въ нее водостока, — зависитъ, вероятно, отъ двухъ  
причинъ: во-первыхъ, возможно, что наблюдавшееся въ то время быстрое те- 
4CHie воды скоро уносило съ собой посторожил загрязняющая вещества; а 
во'вторыхъ, очень можетъ быть, что более или менее концентрированный 
растворъ этихъ веществъ течетъ отдельной полосой около того берега, на 
которомъ находится стокъ. По крайней м ер е, аналогичное явлоше было 
замечено и указано выше но отношенпо къ р е к е  Томи. В ода ея, взятая съ 
праваго берега, после впадешя Ушайки, резко  изменяется въ своемъ составе,

*) Настоящш анализъ былъ произвсденъ лишь только черезъ три дня посл'Ь анализа 
СТОЧНОЙ воды.
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напоминая собою х ар актер ! воды своего притона, и только лишь на самомъ 
конце города, пройдя довольно значительное пространство, она начинаетъ 
п рм бретать свои первоначальныя свойства. Все же пробы для анализовъ 
воды У тай ки , по возможности, брались съ середины реки . А что и быстрота 
течем я  У тай к и  могла способствовать более скорому очищешю последней, 
за это отчасти говорить наблюдавшееся во всбхъ анализированных! пробахъ 
довольно значительное содержаше раствореннаго кислорода.

Насколько въ общемъ непостояненъ составь разбираемой воды, насколько 
онъ зави си т! всецело отъ причинъ чисто случайных!, видно изь следую- 
щаго сопоставлешя дан ны х! д в у х ! анализов!, произведенных! надь проба
ми, взятыми В! одном! и томь-же месте, но в !  разное время, 8  т н я  
1891 г. и 18 1юня 18 9 2  года.

Микробы.
Кнслородъ для 

Амьпакъ. окислени орган.
веществъ.

Органически j Окись 
вещества. ; к&лына.

I  ( я/ н  1 8 91). ; 1 3 4 1 1 6
I I  (18/v i  1S92). !; 2 4 4 0 0

:!

0 .4 2 5
0 .0 7 4

5.11  ; 10 2 .2 0  8 2 .8
12 .3 9 4  2 4 7 .8 8  ! 122 .8. 1

При суждеши же о доброкачественности и пригодности для питья 
ушаечной воды, приходится иметь въ виду постоянное богатство ея органи
ческими веществами, делающими ее вполне негодной кь употреблен^. B e t 
же д р у п я  достоинства воды, (наир, количество кислорода, хлора, серной 
кислоты, жесткость), почти стушевываются перед! указанным! недостатком!, 
кь  которому еще нужно прибавить также значительное содержаше микро
организмов!, особенно, когда дело идет! о воде р!;ки вь черте и центра 
города. Органическая вещества вь значительном! избытке содержатся вь 
р е к е  даж е выше города: обстоятельство, съ большою вероятностью гаран
тирующее постоянное присутстше этих! соединены въ любой пробе воды, 
взятой въ любом! м есте течешя реки . Такимъ образомъ, если вода Ушан
ки, взятая выше города и даже съ середины реки , съ санитарной точки 
зр е м я  является довольно подозрительною и для здоровья потребителей ея 
далеко не безвредною, то что же можно сказать о воде, взятой въ черте 
города, около берега реки , где  возможно течетъ сплошь слой грязной гу
стой жидкости, образец! которой приведен! выше въ виде воды изъ город
ского стока? А подобных! стоков! по У т а й к е  не мало.

Въ виду нередко высказывавшагося взгляда на питьевую воду, какъ  на 
разносчицу холерныхъ заболеваний, вода реки У тайки  во время холерной 
эпидемш 1892 г. подвергалась мною неоднократному изеледовашю на прп- 
сутств1е въ ней холерныхъ снириллъ, и каждый разъ получался результат!
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отрицательный. Одновременно анализировалось четыре пробы воды, взятыя 
въ сл’Ьдующихъ м4стахъ течешя р^ки: а) съ праваго берега, -  немного ниже 
городской холерной больницы, в) цротивъ угла Акимовской улицы (правый 
берегъ), с) съ л4ваго берега, — между двумя городскими мостами и д) съ 
л'Ьваго же берега, у устья У шайки, противъ безилатной лечебницы. Н адо 
заметить, что выше указанныхъ нунктовъ р1п;а везд'Ь почти постоянно под
вергается немалому загрязнение со стороны спускаемыхъ въ нее нечисготъ 
изъ водостоковъ, бань, прачечныхъ и проч. Наблюдешя велись въ то время, 
когда эпидемп! достигла въ Томек'Ь наивысшей степени своего р а з в и т  и 
закончились, когда она заметно стихла (въ первой половин’Ь августа). П о
севы микробовъ воды производились но способу Kocli’a, колоши разсматри- 
вались обыкновенно черезъ 3 — 4 дня, и ни одну изъ нихъ уже по макро
скопическому виду на нластинкахъ нельзя было причислить къ весьма ха- 
рактернымъ колошямъ холерныхъ бациллъ; колоши же сомнительныя подвер
гались изсл'Ьдовашю микроскопическому; обычныхъ водяныхъ микроорганизмовъ 
всегда наблюдалось довольно значительное количество. Разросташ е микробовъ 
происходило при обыкновенной температур!) лабораторш. Нодобнаго же рода 
и зсл^доватя  въ ту же эпидемш 1892 г. въ н'Ькоторыхъ другихъ городахъ 
оказались бол'йе успешными, насколько можно судить по весьма краткимъ 
сообщешямъ объ этомъ.

3. Вода общественныхъ и частныхъ ключей.

B e t  тринадцать ключей, вода которыхъ подвергалась изел^оваш ям ъ , на
ходятся въ разныхъ частяхъ города; вытекаютъ же и открываются они по 
ваправленш  нижняго ненроницаемаго для воды слоя у ноднож1я двухъ горъ: 
Юрточной и Воскресенской.

В ъ виду того, что свойства воды въ значительной степени зависятъ так 
же отъ способа добывашя и сохранешя ея въ водоемахъ и бассейнахъ, не 
лишне будетъ указать между прочимъ и на самое устройство этихъ посл'Ьд- 
нихъ.

А ) Изъ подъ Юрточной горы вытекаютъ ключи: университетсюе и рас
положенные но Черепичной и Жандармской улицамъ.

1. Ключи университетсюе. Расположены они на западной сторон^, подъ 
крутымъ обрывомъ университетскаго парка. B e t три ключа HMtiorb прочные 
деревянные срубы, тщательно защищены сверху люкомъ и крышею. Вода изъ 
нихъ собирается въ н’Ьсколькихъ глубокихъ колодцахъ, откуда посредствомъ 
паровой машины накачивается къ большой ж е.^зны й бакъ, емкостью до 7000  
ведеръ, ном ^аю щ Ш ся на самомъ верху спецгально выстроенной каменной 
башни. Изъ бака вода проводится ко в ^ м ъ  университетскимъ здаш ям ъ.— Вода
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вполн'Ь чистая, прозрачная, освЬж аю щ ая n p ia m r o  вкуса, безъ всякаго за
паха и осадка, температура 1°С. Хоронпя приснособле1ПЯ, устроенныя для 
добывашя и сохранен1я воды, служагь причиной того, что она не обнару
живаете р’Ьзкихъ изийнеий своего состава даже въ различное время года. 
К акъ  разъ  противоположное явлеше представляютъ изъ себя всЬ почти 
остальные городскле ключи: благодаря плохимъ приспособлешямъ для защиты 
отъ посторонняя загрязнен1я, или лучше сказать, благодаря отсутстшю 
ихъ, вода указанныхъ источниковъ, какъ  увидимъ ниже, по своимъ каче- 
ствамъ является очень непостоянною.

Содержаше въ университетской вод’Ь органическихъ веществъ, т в е р д а я  
остатка и окиси кальщя стоитъ ниже нормы, обычно принимаемой для воды 
доброкачественной; количество же въ ней кислорода, равно какъ отсутств1е 
л’Ьтомъ и зимой амм1ака и азотистой кислоты, также много говоритъ за ея 
сравнительно высокое санитарное достоинство. ВмЬсгЬ съ тЬмъ порядочное 
содерж ите хлора и азотной кислоты въ данной водЬ, вполн’Ь защищенной 
отъ возможности случай н ая  загр язн етя , указываете лишь на отдаленный 
источникъ происхождемл этихъ веществъ. Что же касается содержашя ми- 
кроорганизмовъ, то надо заметить, что оно въ течеше даже одного и того 
же времени года довольно непостоянно. Т акъ въ проб*, взятой изъ подъ 
крана лабораторш (3 марта 1891 г.), бактерШ найдено 7865  въ 1 куб. с. 
Другой разъ въ водЬ, взятой также въ лабораторш (18  мая 1891 г.), опре
делено 571 , а черезъ три дня (21 мая) уже 83  микроба въ 1 куб. с. воды. 
Отчего зависятъ т а м  колебашя, сказать трудно; быть можете явлеше это 
и чисто случайнаго характера, за что отчасти говорить и слЬдующ1е резуль
таты одновременная анализа двухъ пробъ настоящей воды, взятой изъ 
бака и изъ подъ крана лабораторш.

29 о ктября 1891 г. Кислородъ. ! Кислород* дл я  оиелвш л О р г а н » ,, вещ.
въ куо. о. *  *  . органнч. вещ. ; *  ^

1. Вода изъ бака.
2. Вода изъ подъ 
крана лабораторш.

•59 м ™ ) 1 7 .8 3 3  к. с. 

5 1 Й “ Тз)!?-9ввк.с.

0 .6 4 5  m llgnn.°/oo 1 2 .9 m llg rm . °/оо

0 .4S 4 9 .68

Данныя эти до некоторой степени могутъ показывать, что вода, проте
кая по сложной сЬти трубъ, если только не улучшается, то во всякомъ слу
чав и нисколько не ухудшается въ своихъ качествахъ *).

2 . Ключъ по Черепичной улиц'Ь, около столовой благотворительная об
щества. Бассейнъ бревенчатый, круглой формы, въ д1аметрЬ около 4  метровъ,

*) Возможно также съ большою вероятностью предполагать, что указанное неравномерное 
содержаще мнкробовъ въ университетской вод-fc завиентъ оттого, насколько часто и основа
тельно производите» чистка и промывка водоемнаго бака.
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сверху нисколько прикрытъ тесовой крышей; глубина до 3 метровъ. Анализы 
14 мая 1891 г., 21 ш ня 1891 г. и 13 ш н я 1892  г.

Вода безъ особаго запаха и вкуса, прозрачна, иногда слегка опалесци- 
руетъ, температура 4°С. и 4.5°С. Содержан1е микроорганизмовъ, органиче- 
скихъ веществъ, какъ  видно изъ повторныхъ анализовъ, въ общемъ я д ё с ь  

не особенно велико, количество же амвнака, хлора, азотной кислоты, наобо- 
ротъ довольно значительно. (См. таблицу). Р астворен ная затЁмъ кислорода 
въ  разное время определялось:

14 мая 1891 года
30 ,  ,  ,
31 » я я

13 ш ня 1892 года

Указанное соотношение между количествомъ органическихъ веществъ и 
микроорганизмовъ, съ одной стороны, анм1ака и кислорода, съ другой, не 
даетъ права высказать опредЁлепная заключешя относительно санитарныхъ 
достоинствъ данной воды, хотя о невысокихъ качествахъ ея можно судить 
уже по физическимъ свойствамъ воды и довольно рЁзкнмъ колебан1ямъ въ 
содерж али , наир., твердаго остатка (4 53 .5  и 5 9 2 .0  миллигр. на литръ).

3. Ключъ на углу Александровской и Черепичной улицы. Бассейнъ 
круглый, сверху совершенно открытый, ддаметръ 5 .4  метра, глубина до 3 
метровъ. Анализы 6 ш ня 1891 г. и 13 ш ня 1892 г.

Вода безъ особаго запаха и вкуса, опалесцируетъ, съ замЁтнымъ осад- 
комъ. Не смотря на одинъ и тотъ же источникъ, иитающш нредыдущш и 
настоящш бассейнъ, вода въ послЁднемъ представляется болЁе загрязненною 
и еще мен'Ье доброкачественною, ч ё м ъ  въ нервомъ: содержаше микроорга
низмовъ, органическихъ веществъ и a M M ia ic a  з д ё с ь  заметно повышено. (См. 
таблицу). Количество же окиси кальщ я (1 7 6 .2  и 1 7 6 .0 ), хлора (4 8 .0  и 
4 8 .0 )  сЁрной кислоты (2 7 .4  и 27 .0 ) въ томъ и другомъ водоемЁ, какъ и 
следовало ожидать, не нредставляегь существенной разницы.

4. Предыдущ1е два водоема получаютъ свою воду изъ ключа, расположен
н а я  немного южнЁе ихъ, при подняли на гору по той-же Черепичной 
улицЁ. Н а  глубинЁ 2 .5  метровъ отъ поверхности почвы ключъ этотъ пред- 
ставляетъ невысоки широкая ниши, верхн]й сводъ которыхъ поддерживается 
толстыми сваями; вся же глубина колодца достигаетъ 4  метровъ. Сверху 
опъ плотно закрытъ и защищенъ двойнымъ люкомъ; на поверхности воды 
плаваетъ большое количество желтыхъ хлопьевъ, представляющихъ изъ себя 
водную окись желЁза. Анализъ 21 ш ня 1891 года.

2 .9  куб. с. на литръ.
2-9 я я „ ,
2-75 „ я „
2 . 5 1  я я я я

3 .1 1 4  я Я  я  я
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Вода не особенно upiaTHaro вкуса, безъ запаха. Съ санитарной же тонки 
зркю я она представляется не болке доброкачественною, чкмъ вода предше- 
ствующихъ двухъ бтссейновъ. Незначительное количество въ ней раствореннаго 
кислорода (1 .4 8 7 ) объясняется, вкроятпо, расходомъ газа на образоваие выше
упомянутой окиси желкза; хотя быть можетъ тутъ имкюгь мксто и различ
ные иного рода процессы, вслкдств|’е которыхъ вода, протекая некоторое 
разстояше но проложеннымъ трубамъ, является далке уже съ нисколько 
иными свойствами.

5. Ключъ но Жандармской улицк, около рощи Плотникова. Резервуаръ 
четырехъ-угольной продолговатой формы, бревенчатыя сткны его сильно под
гнили, сверху защищенъ досчатой горизонтальной крышей, на которой на- 
ложенъ довольно толстый слой дерна. Устроеннымъ насосомъ для выкачи- 
ванья воды никто почти не пользуется, иредиочитая черпать воду прямо 
ведромъ черезъ отверспя, образовавнпяся во многихъ мкстахъ отъ провала 
сильно подгнившей крыши. Глубина колодца до 3 метровь, слой воды около 
0 .5  метра. Анализъ 9 мая 1892  года.

Вода довольно мутная, безъ запаха и вкуса, съ ркзко замктнымъ по отстаи- 
ваши хлопчатыыъ осадкомъ, температура ея 1°С. Благодаря тому, что ключъ 
этотъ сильно засоренъ и давно нечищенъ, онъ неособенно богать водой, почему 
при добываши ея ведромъ со дна поднимается обыкновенно масса ила и грязи. 
Съ одной стороны, быть можетъ въ этомъ и заключается причина богатства 
данной воды микроорганизмами (1 7 1 6 0 ), амм1акомъ (0 .5 8 2 ) и органическими 
веществами (2 2 3 .1 ); хотя, съ другой стороны, тагОя качества воды могутъ быть 
объяснены также и самымъ устройствомъ и содержашемъ ключа. Что касается 
количества азотной (4 1 .2 6 ), с'Ьрной (2 8 .8 4 1 ) кислотъ, хлора (5 4 .0 ) , то оно 
не слишкомъ разнится отъ содержашя этихъ соединен1й въ клю чахъ, рас- 
ноложенныхъ въ томъ же районк города. Наконецъ, нужно отмктить также 
некоторый избытокъ въ данной водк окиси кальщ я (2 8 1 .1 2 ), окиси магшя 
(1 4 .0 4 ), твердаго остатка (7 4 7 .0 )  и окиси желкза (3 .2 3 1 8 ).

В) Ключи, вытекающее изъ подъ Воскресенской горы: дальнш , среднш 
ближнш, на щепномъ б азар к * ), на берегу Ушайки, на дворк д. Костыгина 
(Болото) и въ Новой Д еревнк.

6. Дальнш  ключъ расположенъ на скверной окраинк города. Резервуаръ 
продолговато-четырехъ-угольной формы, ббльшая сторона равняется 8  мет- 
рамъ, меньшая 3 метрамъ. Сткны и кое-какъ защищающая на столбахъ кры 
ша резервуара довольно ветхи, мкстами сгнивпйя бревна и доски образуютъ 
значительный отверичя; глубина 2 .5  метр., слой воды около 1 метра. А на
лизы 9 ноября 1891 года и 7 ш ня 1892 года.

*) Какъ передаютъ, вода въ атотъ водоемъ проведена изъ средняго ключа; действи
тельно качества той и другой воды очень сходны между собою.
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Вода светлая, чистая, пр1ятнаго освежающего вкуса, безъ всякаго запаха, 
летомъ при отстаиваши даетъ незначительный осадокъ, температура 4°С. П ри  
химическоиъ наследовали, она является довольно доброкачественною, особенно 
въ зимнее время. Т акъ , микроорганизмов^ въ ней содержится тогда очень не
много (2 3 6 ), амм1ака, азотистой кислоты и вовсе нетъ , количество органиче- 
скихъ веществъ (1 4 .2 ), сухого остатка (4 7 0 ) стоитъ ниже нормы, установленной 
для воды наилучшей; сравнительно невелико также и содержан1е окиси иалы ря 
(1 5 1 .2 ) , хлора (1 4 .0 ), азотной (2 9 .2 )  и серной кислотъ (2 .8 ); наконецъ, 
количество раствореннаго кислорода (7 .3 3 7 ) прямо уже говорить за поло
жительное достоинство воды. Картина нисколько переменяется летомъ, Б л а 
годаря, вероятно, очень плохому устройству бассейна, увеличеше загрязняю- 
щ ихъ веществъ идетъ въ это время довольно быстро: количество, напр., мик- 
робовъ возрастаетъ до 4 2 9 0  (зимой 2 3 6 ), органическихъ веществъ до 
1 0 5 .7 8  (зимой 14 .2). Что указанныя статьи загрязнеш я летомъ зависятъ 
отъ явленгё и причинъ случайныхъ, а не есть следств1е какихъ  либо про- 
цессовъ ш ен1я, присущихъ самой воде, за это говоритъ полное отсутств!е 
въ ней въ это время амм1ака, азотистой кислоты, равно какъ даже умень- 
шеше хлора (зимой 14.0 , летомъ 7 .0). Повышенное же содерж аие угольной 
кислоты обусловливаетъ увеличеше выщелачивающей способности воды но 
отноптендо къ известковымъ соединешямъ почвы, результатомъ чего и яв л я 
ется большая жесткость данной воды летомъ по сравненщ  съ пробой, 
взятой зимой (1 5 1 .2  и 182).

7. Средшй ключъ, около бани Ш убина. Бассейнъ круглый, въ д1аметре 
около 6 метровъ, глубина более 3 метровъ, слой воды до 1 метра; стены 
бревенчатыя, прочныя; Поль же сделанъ изъ каменныхъ плитъ, сверху резер- 
вуаръ ничемъ не защищенъ. Анализы 9 ноября 1891 г. и 8  iroaa 1892 года.

Вода чистая, прозрачная, освежающаго прЫтнаго вкуса; иногда бы- 
ваетъ мутновата, съ хлопчатымъ темнымъ осадкомъ, температура 5°С. 
По ср&вненш съ предшествующей, вода эта является уже несколько менее 
доброкачественной. Т акъ  хлора, серной, азотной кислоты, твердаго остатка, 
окиси кальщл, иногда органическихъ веществъ, хотя и не на много, но все- 
таки найдено въ ней несколько больше, чемъ въ воде дальняго ключа. 
Слишкомъ повышенное содержаше, затемъ, микроорганизмовъ и амм1ака, на
блюдавшееся въ одной зимней пробе данной воды (9 ноября) можетъ быть 
объяснено лишь случайнымъ 8агрязнешемъ колодца вследств1е неаккуратнаго 
вычерпывания воды изъ него. З а  такое объяснеше говоритъ и то, что раство
реннаго кислорода въ этой пробе определено довольно порядочное коли
чество; органическихъ же веществъ очень немного, какового явлен1я, понят
но, не могло бы быть, если бы самой воде присущи были как1е либо про
цессы ппеш я или брожешя.
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8 . Ближ ш й ключъ, южн*е средняго, по Большой Подгорной улиц*. 
Бассейнъ продолговатой формы, длина около 7 метровъ, ширина до В 
метровъ; слой воды вимой до 2 иетровъ. Ст*на и крыша резервуара очень 
ветхи, устроенными ручными насосами для добы ватя воды никто не поль
зуется, такъ  какъ  приспособлешя эти сильно попорчены. Анализы 22 де
кабря 1891 года и 7 ш н я  1892  г.

Вода зимой и л*томъ прозрачна, безъ особаго запаха и вкуса, съ 
зам*тнымъ поел* отстаиватя осадкомь, температура 5°С. Съ санитаркой 
точки з р * т я  настоящая вода во многомъ уже уступаетъ вод* средняго, 
а  т*м ь бол'Ье дальняго ключа. Хотя зимой количество микроорганиз- 
мовъ въ ней не особенно велико, за то л*томъ оно повышается очень 
заметно (69  и 3 9 00). В ъ обратномъ отношенш должно стоять и стоитъ со
д ерж и те раствореннаго кислорода: зимой оно нисколько больше, ч*мъ л*- 
томъ; въ общемъ же содерж ите это значительно меньше, ч*мъ въ предше- 
ствующихъ двухъ ключахъ (6 .0 2 8  и 4 .9 9 5 ). Зат*мъ, положительная реакщ я 
на амм1акъ и азотистую кислоту, довольно порядочное количество органи- 
ческихъ веществъ ( 3 1 .0 — 7 2 .7 2 ), хлора (3 6 — 5 2 ), азотной кислоты (8 6 .7 ), 
окиси к&лыця (2 6 4 .5 — 2 8 4 .4 8 ), также не могутъ говорить за высокое до
стоинство разбираемой питьевой воды.

9. К лю чъ на щепномъ базар*. Расположенъ онъ въ довольно низменной 
части города, на берегу небольшого грязнаго озера. Крыша и сгЬны резер
вуара сильно подгнили, длина его слишкомъ 8  метровъ, ширина около 8 
метровъ, глубина 4 метра, слой воды до 2 метровъ (зимой); на дн* ключа 
находится толстый слой ила. Анализы 22  декабря 1891 года и 8  дон я 
1892  года.

Вода непр1ятнаго вкуса, мутновата, безъ особаго запаха, при отстаивати 
даетъ осадокъ, температура 5°С. П о своимъ качествамъ, она очень близко 
подходитъ къ вод* ближняго ключа, но въ общемъ мен*е доброкачествен
на, ч*мъ эта посд*дняя. Т акъ, количество раствореннаго кислорода зд*сь 
невелико (3 .5 9  и 2 .5 ), содерж ите, зат*мъ, органическихъ веществъ (4 6 .5 — 
112 .3 ), азотистой кислоты (0 .0 3 — 1.07), амм1ака (4 0 .5 3 1 9 ) иногда заметно 
превосходить содерж ите т*хъ же веществъ въ вод* ближняго ключа. Что 
же касается азотной, с*рной кислоты, хлора, окиси калы дя и магшя, то 
количество ихъ въ об*ихъ водахъ не иредставляетъ существенной и р*зкой 
разницы (см. таблицу).

10. Ключъ подъ Воскресенской горой, на правомъ берегу Ушайки. Ре- 
зервуаръ круглый, бревенчатый, въ Д1'аметр* до 4 метровъ, сверху совершенно 
открытый, глубина больше 3 метровъ, слой воды 1.5 метра, л*томъ ст*ны 
и дно бассейна покрыты зелеными водорослями. Анализы 8  ш н я 1891 г. и 
8  ш н я  18 9 2  года.
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Вода очень прозрачная, безъ запаха, освеж аю щ ая вкуса, температура 
5°С. Постоянное присутств1е амм1ака и азотистой кислоты, довольно резкое 
колебаше въ содержанш органическихъ веществъ ( 8 4 .6 — 9 2 .5 ) , слишкомъ 
большое количество хлора (1 4 8 — 1 5 6 ), азотной кислоты (4 1 0 .8 ) , окиси 
кальщ я (4 9 8 .1 6  — 5 6 8 .9 6 )  д4лаю тъ данную воду вполне негодной для 
питья. Что же касается незначительного содержашя въ ней микробовъ (1 8 8  
и 2 0 5 ) , то оно быть можетъ стоитъ въ причинной зависимости отъ боль
шой жесткости воды, хотя, надо заметить, во многихъ другихъ случаяхъ 
такого обратнаго соотношешя между количествоиъ СаО и количествомъ 
микроорганизмовъ въ воде установить было нельзя.

11. Елю чъ на Болоте, на двор* дома Еостыгина, (уголъ Еарповской 
улицы и Горш кова переулка). Резервуаръ бревенчатый, довольно низкШ, 
сверху совершенно открытый; глубина колодца 4 .4  метра, слой воды 4 .2  
метра. А нализъ 13  марта 1 8 9 3  года.

Вода безъ запаха, освеж аю щ ая  жесткаго вкуса, мутновата, темпера
тура 1°С.

12. Елючъ на томъ же двор*, севернее преды дущ ая, подъ крутымъ 
обрывомъ Воскресенской горн. Срубъ деревянный, четырехъ-угольный, свер
ху плотно закрывается крышкой, глубина 3 .5  метра, слой воды 2 .7  метра. 
Анализъ 13 марта 1 8 9 3  г.

Вода безъ запаха, освежающего вкуса, прозрачная, температура 1°С. Эти 
два ключа расположены на весьма близкомъ разстоянш другъ отъ друга, между 
гЬмъ разница въ  составе той и другой воды довольно заметная: микроорга- 
низмовъ 4 4 6 4 0  и 8 8 5 3 , азотистой кислоты 0 .9 7  и 0 .0 , органическихъ веществъ
5 0 .0  и 3 5 .1 8 , взвеш енныхъ веществъ 9 .3 4  и 4 .0 4 . Обстоятельство это можно 
объяснить устройствомъ и содержашемъ обоихъ источниковъ. В ъ  то время, какъ  
первый, окруженный почти со всехъ  сторонъ конюшнями, хлевами и проч., ни- 
чемъ не защищенъ отъ могущихъ попасть въ него различнаго рода загрязнешй, 
и уровень воды въ немъ находится на одной лиши съ уровнечъ сруба и поч
вы; второй, напротивъ, расположенъ въ некотором у хотя правда и не очень 
больш ому разстоянш отъ жилыхъ пом'Ьщешй, имЬетъ довольно высошй срубъ 
и всегда плотно прикрывается деревянной крышкой. В ъ общемъ же сра
внительно доброкачественная вода этихъ обоихъ ключей, благодаря малой 
защ ите ея отъ соседнихъ источниковъ загрязнеш я, является довольно подо
зрительною, по обилш  содерж ащ аяся въ ней хлора и микробовъ, равно 
какъ  и наблюдаемая значительная жесткость такж е не составляетъ для нел 
о со б ая  достоинства.

13. Елючъ въ Новой Д еревне, на северо-восточной окраине города. Бас- 
сейнъ круглой формы, совершенно открытый, въ диаметре 4 .8  метра, слой 
воды 0 .6  метра. А нализъ 13 марта 1 8 9 3  года.
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В ода безъ запаха, не особенно пр1ятнаго вкуса, слегка мутновата, темпе
ратура 1°С. П о своимъ физическимъ и н!которымъ химическимъ качествамъ, 
вода эта близко стоитъ къ  разобранной выше вод* средняго ключа. В ъ  ней 
также наблюдается сравнительно еще небольшое содержан1е органическихъ 
веществъ (3 8 .7 1 ), хлора (1 8 .0 ) , твердаго остатка (3 9 5 .0  и 3 2 9 .0 ) , окиси 
кальщ я (1 6 2 .4 8 ) , серной кислоты (4 .8 0 7 ) . Оба сравниваемые источника 
им!ю тъ одно общее у ш ш е ,— дурное содержаще водоемовъ; это обстоятель
ство вероятно и обусловливаетъ довольно значительное количество азоти
стой кислоты и микроорганизмовъ въ во д ! Н ово-Д еревенскаго ключа.

Н е смотря на ту сравнительно небольшую площадь, на которой располо
жены в с !  разобранные источники водоснабжешя, составь воды ихъ, даже 
ближайшихъ другъ кт другу, представляетъ довольно существенный разни
цы, которыя, очевидно, не могутъ обусловливаться однимъ только геолого-хи- 
мическимъ составомъ почвы.. Щ елочны я земли, наприм!ръ, въ вид* соеди- 
нешй, обычно встр!чаемыхъ въ  почв!, очень мало или вовсе нерастворимы 
въ обыкновенной в о д !. А между т !м ъ  жесткость (количество окиси кальщ я) 
анализированныхъ водъ колеблется въ слишкомъ широкихъ разм !рахъ . Д л я  
объяснешя подобнаго явлеш я можно предположить д!йс*ш е такого агента, 
благодаря которому почва или снабжаетъ просачивающуюся воду ббльшимъ 
количествомъ различныхъ солей или же, по причин! близости источника 
загр язн ен а , не усп!ваетъ задерж ивать въ себ! различныя вещества, которыя 
всец!ло и переходить зат !м ъ  въ воду. Д л я  даннаго случая оказываются 
справедливыми оба эти предполож ена. К акъ  бы ни была богата томская 
почва, напр., известковыми солями, но въ просачивающуюся воду она ни
когда не можетъ передать ихъ больше того количества, какое сама вода 
способна растворить и унести съ собой. Сл!довательно, отъ растворяющей 
способности воды существенно зависитъ и бблыпая или меньшая ея жесткость. 
У казанная же снособность, въ свою очередь, обусловливается количественнымъ 
содержаПсмъ въ в о д ! свободной угольной кислоты. П ри прочихъ равныхъ 
у ш ш я х ъ , вода, богатая этимъ соединеПемъ, всегда будетъ оказываться и 
бол!е жесткою, по сравнеПю съ другой, г д !  количество указанной кислоты 
сравнительно не велико. Оставляя теперь въ сторон! друйе источники про- 
исхождеНя свободной угольной кислоты въ п очв! и во д !, для насъ им !етъ  
особый интересъ образокаНе ея, какъ  продукта окончательной минерализацш 
въ процессахъ разрушешя органическихъ веществъ, находящихся въ почв!. 
Пропорщонально интенсивности такихъ нроцессовъ идетъ и образоваше кис
лоты, которая, легко попадая потомъ въ воду, в м !ст! съ т !м ъ  сообщаетъ 
этой посл!дней и ywioBie, необходимое ей для выщелачивашя изъ почвы 
н!которы хъ р ан !е  нерастворимыхъ соединен^. Отсюда становится поият- 
нымъ наблюдаемое такого рода явлеш е, что вода источниковъ, расположен-



52 Изв-вспя И м В Е Р А Т О Р С К А Г О  ТоМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

ныхъ въ центра города, представляется обыкновенно более жесткою, чймъ 
вода, открывающаяся въ местности сравнительно немного загрязненной, напр., 
на окраинахъ города. Т акъ, вода изъ университетскихъ ключей (№ 1) со- 
держ итъ всего 150  миллигр. СаО на литръ; жесткость, загЬмъ, воды ключа 
по Ж андармской улице (№ 5) является гораздо более повышенной (2 8 1 .1 2  
миллигр.); а вода ключа, расположеннаго въ центре города (баня Дистлера), 
содержитъ уже на литръ 5 2 1 .0 8  миллиграммовъ СаО. Точно такая же р езкая  
разница выступаетъ, если сравнить жесткость воды дальняго или средняго ключа 
съ водой ключа на правомъ берегу Ушайки или на дворе дома Костыгина. 
(См. въ табл, ключи J6J6 6, 7, 10 и 11). Помимо затймъ извести, содержаше 
хлора, азотной кислоты, (а иногда амм1ака и органическихъ веществъ), посте
пенно увеличивается въ водахъ указанныхъ источниковъ по м ере того, какъ 
последше располагаются и открываются ближе къ центру города (см. таблицы). 
Н адо заметить, что сравнительно большое и неодинаковое количество хло- 
ридовъ, наблюдавшееся въ нФкоторыхъ разобранныхъ пробахъ воды, вполне 
подтверждаетъ взглядъ о зависимости качествъ ея отъ неравномерно загряз
ненной городской почвы, такъ какъ  все почти хлористыя соединения здесь 
имеютъ своииъ источникоиъ главнымъ образомъ выделеш я животнаго ор
ганизма, различнаго рода отбросы человеческаго хозяйства и проч. К акъ  
было сказано выше, въ иныхъ случаяхъ заметная разница состава воды 
можетъ зависеть также и отъ действ1я другого ф актора,— близости и непо- 
средственнаго сообщешя ключа съ какимъ-нибудь очевиднымъ источникоиъ 
загрязнеш я, что видно, напр., на воде ключа Je 10 , находящагося на 
дворе д. Костыгина.

Вода колодцевъ.

Большинство такого рода источниковъ водоснабжсшя расположено по л е 
вой стороне реки Ушайки. Неровная и холмистая поверхность этой части 
города представляетъ изъ себя три уступа или террасы, постепенно спускаю
щаяся къ  равнине, где  протекаегь указанная речка. Смотря теперь по 
положешю колодцевъ на этихъ террасахъ, качества воды въ нихъ довольно 
различны. ЗдЬсь также можно наблюдать рапее отмеченное явлеше, что 
вода источниковъ, находящихся ближе къ центру города, въ местности наи
более заселенной и загрязненной, оказывается гораздо худшихъ качествъ, 
по сравненш съ водой источниковъ на окраине города. Колодцы, напр., на 
верхней террасе, при достаточной глубине и надлежащемъ устройстве, со
держ ать воду, въ своихъ свойствахъ не уступающую воде соседнихъ ключей, 
(ср. колодецъ на дворе губернской тюрьмы и университетсш  ключи); между 
теи ъ  какъ вода неглубокихъ вообще колодцевъ средней террасы является 
въ большинстве случаевъ далеко непригодною для употреблешя.
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Перехожу къ разбору качествъ воды отдельно въ каждомъ колодце.
А) Верхняя терраса. 1. Колодецъ на дворе центральной тюрьмы, на 

юго-западной окраине города. Срубъ довольно старый, бревенчатый, сверху 
ничемъ не закры ть, вода добывается посредствомъ ворота. Глубина колод
ца до 25 метровъ, слой воды около 3 метровъ. Анализа» 4 марта 1892  г.

Вода прозрачная, безцв'Ьтная, освежающаго пр1ятнаго вкуса, съ едва 
зам'Ьтнымъ после отстмивашя осадкомъ, температура 1.5°С. Положительное 
санитарное достоинство настоящей воды оценивается достаточнымъ коли- 
чествомъ въ вей раствореннаго кислорода (7 .3 3 8 ), отсутсш емъ азотистой 
кислоты, равно какъ  также неболыпимъ содержашемъ органическихъ ве- 
ществъ (1 9 .6 ), твердаго остатка (4 0 0 .0 ) и окиси кальщя (1 3 4 .2 0 ). Что же 
касается количества микроорганизмовъ (8 4 4 ) и аин)ака (0 .1 4 5 ), то, очень 
можетъ быть, оно зависитъ отъ чисто случайнаго загрязнеш я воды. Т акъ , 
при ея добывали, бадья обыкновенно прямо ставится на землю и загЬмъ 
грязная снова спускается въ колодецъ; къ  тому же никакихъ приспособлен^, 
которыя бы гарантировали воду отъ загрязнешя микроорганизмами воздуха, 
здесь не устроено. Содержаще хлора (2 6 .0 ) и азотной кислоты (6 8 .2 3 3 ), 
заметно превышающее установленную норму, должно съ несомненностью 
показывать, что данная вода где-то ранее цриходила въ соприкосновеше съ 
почвой, загрязпепной органическими отбросами и животными выделешями, 
и что въ ней давно уже совершились процессы гшешя, результатомъ кото- 
рыхъ теперь остались лишь продукты безвредные, вполне окисливннеся.

2 . Колодецъ на дворЬ дома Хотова, Верхняя Елань. Срубъ деревянный, 
четырехъ-угодьной формы, довольно прочный; глубина 26 .5  метровъ; вода вы ка
чивается помпой, идетъ больше на здесь же находящгёся пивоваренный заводъ. 
Анализъ 19 февраля 1892 года.

Вода чистая, безцветная, безъ вкуса и запаха, осадка при отстаиванш не 
замечается, температура 2°0. Колодецъ не особенно далеко отъ предыдущаго, 
расположен1!, на той же нагорной части города, но въ местности уже более 
населенной, а следовательно'и загрязненной. Действительно, соответственно 
такому условш и положенш колодца, въ воде его, по сравненщ съ предыду
щей, наблюдается увеличеше органическихъ веществъ (3 1 .1 0 0 ), хлора (3 4 .0 ), 
твердаго остатка (5 7 7 .5 ), амм1ака (0 .1 7 5 ), азотной кислоты (7 3 .8 2 2 ), окиси 
кальщ я (2 1 5 .6 ); наоборотъ, въ содерж али раствореннаго кислорода заметно 
уменыпеше (5 .9 7 8 ); въ общемъ же качества этой воды не вполне характери- 
зуютъ ее, какъ воду безусловно доброкачественную въ санитарномъ отношеши.

3. Колодецъ на дворе дома Косичъ, по Тверской улице. Резервуаръ 
старый, бревенчатый, четырехъ-угольной формы, сверху довольно плохо защи- 
щенъ подгнившимъ навесомъ; вода добывается при помощи ворота, глубина 
колодца 6 метровъ, слой воды 1.5 метра.
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Вода (1 9  февраля 1892  года) безъ особаго запаха, непр1ятнаго вкуса, 
сравнительно прозрачна, съ заметнымъ при отстаивали небольшимъ осад- 
коиъ; летомъ она прюбрЪтаетъ какой то специфичеш й затхлый вкусъ и 
запахъ, и количество взмученныхъ веществъ въ ней въ это время сильно 
увеличивается. Въ зиннее время настоящая вода можетъ еще счи тай ся 
пригодною для питья, за то летомъ она делается положительно негодною къ 
употреблент. Достаточное количество aM M iaua  (0 .0 7  и 0 .2 5 5 ) , а также азо
тистой (0 .1 1 6 2 ) и азотной кислоты (2 3 1 .7 8 5  и 8 9 .8 3 8 ), резкое колебаше 
въ содерж ант органическихъ веществъ (5 4 .3 6 0  и 1 6 5 .2 8 ), наконецъ, не 
такъ  легко объяснимое для колодца, расположеннаго на окраине города, 
слишкомъ высокое содержаще хлора (4 0 .0  и 51 .0 ), окиси кальщ я (2 9 2 .1 3 ) 
и твердаго остатка (6 5 5 .0 )  даютъ право заподозрить, что разбираемый 
колодецъ им^етъ непосредственное сообщеше съ какимъ нибудь источникомъ 
загрязнеш я. Д а  и ф и зи чеш я свойства воды (летомъ), предостерегая отъ 
пользоваш я ею, также подтверж даю т высказанное подозр’Ьше.

В ) Средняя терраса. 4. Колодецъ на дворе арестантскихъ ротъ. Срубъ 
старый, низк1й, сверху нич4мъ не защищенъ; глубина колодца 6 .2  метр., 
слой воды 1.4 метра; вода добывается воротомъ. Анализъ 3 0  января 1892 г.

Вода грязная, мутная, противнаго запаха и вкуса, при отстаиванш даетъ 
темный осадокъ, температура 1°С. Н евдалеке отъ колодца выстроенныя 
отхож1я места, очевидно, не остаются безъ вл1яшя на качества данной воды. 
Большое количество азотистой (1 .1 4 3 ), азотной кислоты (2 4 4 .9 1 9 ) , aMMia
ua (0 .4 5 0 ), органическихъ веществъ (9 9 .1 6 0 )  показываете, что процессы 
гшешя въ ней совершались и совершаются довольно энергично, что под
тверждается также и небольшимъ содерж атемъ кислорода (3 .4 0 7 ); значи
тельный, затЬмъ, избытокъ хлора (1 9 2 .0 ) , окиси кальщ я (3 8 5 .0 ) , твердаго 
остатка (1 3 3 7 .5 ) съ несомненностью говоритъ за непосредственное загряз
н е т е  воды и притомъ веществами известнаго нроисхождешя,— изъ ретирад- 
ныхъ местъ, выгребныхъ яшъ и проч. Среди же. микроорганизмовъ въ воде 
встречается немало плесневыхъ формъ.

1 т л я  1892  г. въ лабораторш  была доставлена проба воды изъ дру
- того колодца, расположеннаго на другомъ дворе арестантскихъ ротъ. Вода 

эта употребляется «частчю для печетя  хлеба и варки нищи». Произведен
ный, по причине небольшого количества доставленной воды, неполиый 
анализъ показалъ, что вода и изъ этого колодца далеко не отличается 
доброкачественностью. В ъ литре ея содержалось:

а м м 1 а к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .8 9  миллигр.
кислорода для окислешя органическихъ веществъ. 1 2 .2 8  »
органическихъ вещ ествъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 5 .1 6  »
хлора... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 .0  »
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5 . Колодедъ по Тверской улиц*, на дворе дона Николаева. Срубъ 
деревянный, довольно старый, отверш е квадратной формы, длина стороны 
1.2  метра, сверху совершенно открыть, глубина 4.1 метра, слой воды около 
1 метра. А нализъ 23  марта 1893  г.

В ода безъ запаха и вкуса, прозрачная, температура 1°С. Санитарное 
достоинство данной воды оценивается по содержат*) въ пей микроорганиз- 
мовъ (1 1 9 4 0 ) , свободного кислорода (3 .8 6 5 ), амм1ака (0 .1 3 5 ) , органическихъ 
веществъ (5 8 .3 3 ), хлора (1 1 4 .0 ) , азотной кислоты (1 6 S .3 1 ), окиси кальщ я
(3 9 2 .0 )  и магшя. Количество всЬхъ этихъ веществъ указываетъ, какъ  на 
сильное загрязн ете  воды, хотя бы и изъ отдаленнаго источника (NsOs, 
Cl, NH3 , отсутств1е N2O3 ), такъ равно и на небрежное устройство и содер
ж а л о  самаго колодца (микроорганизмы).

6 . Колодецъ по Шевской улице, на дворе дома Филиппова. Срубъ де
ревянный, прочный, (сторона отверстия 0 .5  метр, длиною), сверху несколько 
прикры ть деревяпнымъ щитомъ; глубина 7.4 метра, слой воды 2.1  метра. 
А нализъ 2 3  марта 18 9 3  года.

В ода не особенно npiaTiiaro вкуса, безъ запаха, мутная, при отстаивай in 
даетъ значительный ме.ш й осадокъ, температура 1°С. При химическомъ 
изследоваш и, она оказывается богатою содерж атемъ азотистой кислоты 
(1 .2 5 ) , органическихъ и взвешенныхъ веществъ (5 5 .5 ), хлора (4 4 .0 ) . Д а я 
ния эти показываютъ, что загрязнете воды идетъ со стороны веществъ, 
находящихся въ состоянш г т е т я  и разлож етя; наконец!., содерж ите микро
организмов!. (6 9 0 5 )  и раствореннаго кислорода (3 .7 )  также не могутъ гово
рить за порядочное достоинство настоящей воды.

7. Колодецъ но Бочановской улице, на дворе дома Мартынова. Срубъ 
деревянный, старый, отверш е квадратной формы (сторона 1.1 метра), сверху 
защищается деревянной решеткой. Глубина 9 .0  метр., слой воды1.9 метра. 
Анализъ 4 апреля 1893 года.

Вода жесткаго освежающаго вкуса, безъ запаха, мутновата, температура 
2°С. Все сказанное относительно воды колодца № 5 должно быть отнесено 
и къ воде настоя щаго колодца. Громадное содерж ите въ ней азотной кис
лоты (5 3 9 .2 8 ) , хлора (2 5 5 .0 ) и здесь указываетъ на более или менее 
отдаленный источникъ загрязн етя , такъ  какъ  въ противномъ случае коли
чество aMMiaica (0 .0 9 2 ), азотистой кислоты (0 .0 3 4 ), органическихъ веществъ
(4 5 .0 )  было бы гораздо более въ данной воде, чемъ это наблюдается на 
самомъ д ел е . Такимъ образомъ и эта вода, равно какъ и въ предыдущихъ 
двухъ колодцахъ, никоимъ образомъ не можетъ быть допущена къ упо- 
требленш .

Д в а  же следующ1е колодца содержатъ воду, еще менее удовлетворяю
щую даже главнейшимъ требоватямъ гипены отъ водъ годныхъ для питья,
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8. Колодецъ ао Бочановской улицЬ, на дворь дома Головина. Сруби,
бревенчатый, довольно прочный, длина стороны 0 .6  метр., сверху защищенъ 
двумя створчатыми крышками; глубина 5 .7  метр., слой воды до 2 метровъ. 
А нализъ 26  марта 1898  г. ■

Вода ненр1ятнаго запаха и вкуса, мутновата, температура 2°С. У казан
ный физически) свойства, главнымъ же образомъ содерж ите органическихъ 
веществъ (5 7 5 .0 ), азотистой кислоты (0 .2 5 ), амм1ака, раствореннаго кисло
рода (1 .8 1 ) и микроорганизмовъ (9 1 2 0 ), достаточно говоря за известное 
достоинство воды, BMtcrfe съ тЬмъ показываюсь, что данный источникъ вы- 
рытъ въ почий, богатой различными веществами органическаго происхож детя. 
Постепенное окислете этихъ веществъ и можетъ обусловливать непр1ятный 
вкусъ и запахъ воды, количество въ ней кислорода, амм1ака, азотистой кислоты.

9. Колодецъ по Бочановской улицЬ, на двор'Ь дома Ш ляхъ. Срубъ до
вольно низкШ, бревенчатый, старый, длина стороны 1 метръ, сверху нич’Ьмъ 
не защищенъ. Глубина 5 .5  метр., слой воды 2 .4  метра. Анализъ 26  марта 
18 9 3  года.

Вода не особенно пр1ятнаго вкуса, безъ запаха, мутная, съ болынимъ по 
отстаиваши хлопчатымъ осадкомъ, температура 1.5°С. По своимъ качествамъ 
вода эта сильно подходитъ къ  вод'Ь преды дущ ая колодца. Здйсь также на
блюдается богатое содерж ите амм1ака (0 .6 2 9 7 ), азотистой кислоты (0 .1 2 3 4 ), 
органическихъ веществъ (7 5 .0 ), микроорганизмовъ (1 2 4 0 0 ) ,— все это таю я 
цифры, который далеко оставляютъ за собой допускаемую гипеной норму 
для питьевой воды. КромЬ того, количество хлора въ этомъ колодц'Ь слиш- 
комъ въ четыре раза превосходить количество того же вещества въ вод'Ь 
преды дущ ая источника.

10. Колодецъ по Тверской улицЬ, на двор'Ь дома Фуфкина. Срубъ дере
вянный, невыеотй, довольно прочный, отвсрсйе его квадратной формы, (сто
рона 0 .7  метра), сверху ничЬмъ не защищенъ. Глубина 3 .4  метра, слой воды 
1.6 метра. Анализъ 23 марта 1893 года.

Вода безъ запаха и вкуса, мутновата, температура 2°С. Хотя, по отсут- 
ствш  азотистой кислоты и сравнительно небольшому содерж атю  органическихъ 
веществъ (4 1 .6 ), хлора (1 6 .0 ), данная вода и можетъ удовлетворять нЪко- 
торымъ главнМ шимъ санитарнымъ требовашямъ, но, по количеству микро- 
организмовъ (4 9 3 5 ), амм1ака и взвЬшенныхъ веществъ (1 0 .5 ), безупречною 
въ указанномъ отногаети признать ее далеко еще нельзя.

11. Колодецъ по Шевской улицй, на двор* дома Максимова. Сторона
довольно вы сокая бревен чатая сруба 1.4 метра, отверсйе плотно прикры
вается деревянною створчатою крышкою. Глубина колодца 5 .6  метр., слой 
воды 1.2 метра. Анализъ 23 марта 1893 года; не задолго предъ взяйемъ 
пррбы колодецъ былъ чищенъ. :
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Вода пр1ятнаго вкуса, безъ запаха, мутновата, температура 1.5°С. К акъ  
н'Ькоторыя достоинства данной воды, следуете отметить отсутств1е въ ней 
аш йака, азотистой кислоты, сравнительно небольшое количество органиче
скихъ веществъ (3 5 .0 ) , хлора (2 6 .0 ), азотной и серной кислотъ, равно какъ 
и. достаточное содержаше раствореннаго кислорода (4 .3 3 3 ); лишь количество 
микроорганизмовъ (3 3 6 0 )  и значительная жесткость нисколько умаляюте 
всетаки порядочныя качества воды разбираенаго источника.

12 . Колодецъ по Бочановской улиц*, на двор* дома Соина. Срубъ не- 
высокш, старый, сторона 1.1 метра, сверху прикрывается деревянною крыш
кою. Глубина 8 .9  метр., слой воды 2 .4  метра. Анализъ 26  марта 18 9 3  г.

Вода безъ запаха, прозрачна, осв’Ьжающаго вкуса, температура 1°С. По 
ср ав н ен т  съ предшествующею, данная вода, повидимому, имЬетъ одно лишь 
преимущество,— это меньшее содержаше солей щелочныхъ земель, хотя за то 
остальныхъ соединений, им'Ьющихъ также бол'йе или менйе важное санитар
ное значеше, зд^сь содержится нисколько больше; въ общемъ же полу
чается, что количество микроорганизмовъ (9 2 0 0 ), амм1ака (0 .0 6 5 ), азотистой 
кислоты (0 .1 ), органическихъ веществъ (5 1 .8 6 6 ), хлора (3 2 .0 )  всетаки за 
метно отступаете отъ установленной гипеной нормы, чтобы по нимъ можно 
было признать настоящую воду вполн’Ь и всегда годной для питья.

13. Колодецъ по Бочановской улиц4, на дворЪ дома Ремешкина. Срубъ 
бревенчатый, довольно широкш, (сторона 1.4 метра), сверху совершенно от
крытый. Глубина 4.1 метра, слой воды 2.5 метра. Анализъ 26 марта 1893  года.

Вода непр1ятнаго вкуса, безъ запаха, мутная, съ большимъ по отстаи- 
ванш осадкомъ, температура 1°С. Указанный ф изи чеш я свойства, равно 
какъ количества амм1ака (0 .5 3 3 ), кислорода (2 .8 1 ), микробовъ (5 0 6 0 ) и 
взв'Ьшенныхъ веществъ (2 1 .0 3 ) , вероятно, объясняются тЪмъ обстоятельствомъ, 
что колоцецъ очень не задолго предъ взят1емъ пробы былъ чищенъ, и вода 
въ немъ не ycirfua еще отстояться и принять, такъ сказать, свой среднш 
составъ; да и какихъ либо ириспособленш для защиты воды отъ загрязне- 
шя сверху, изъ воздуха, здъсь не устроено; между гЬмъ, содержаше въ пей 
органическихъ веществъ (3 6 .6 ), хлора (1 1 .5 ), сЬрной (6 .1 8 0 2 ), азотной 
кислоты (1 5 .5 4 9 ) и извести (1 6 0 .1 6 ) довольно не велико.

Сравнительно доброкачественная вода носл’Ьднихъ четырехъ колодцевъ, 
насколько это видно изъ приведенныхъ анализовъ, могла бы быть допущена 
1съ употреблешю лишь только временно, до пршскашя источниковъ съ водой, 
бол4е удовлетворяющей требовашямъ гипены. Н а самомъ же Д’Ьл'Ь, не только 
эти колодцы, но и первые шесть, содержание воду, какъ было указано, 
безусловно негодную для питья, служили и служатъ ностоявнымъ источви- 
комъ водоснабжешя для многихъ жителей Мухина Бугра, Бочановской и 
др.угихъ улицъ. .
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С) Нижняя терраса. 14. Колодецъ по улиц* Набережной р. У шайки, 
на двор* дома Баландина. Срубъ бревенчатый, старый, низюб, сторона рав
на 0 .8  метра, сверху совершенно открытъ, глубина 6.1 метр., слой воды 
3 .1  метра. Анализъ 4 апреля 1893 года.

Вода непр1ятнаго, жестковатаго вкуса, безъ р*зкаго запаха, при отстаи- 
ванш  даетъ порядочный осадокъ, температура 1°С. Достаточно указать, за- 
гЬмъ, на содержаще въ такой вод* микроорганизмовъ (1 6 8 0 0 ), растворен- 
наго кислорода (2 .3 5 6 ) ,органическихъ веществъ (1 8 2 .5 ) , хлора (1 1 8 .0 ) 
серной кислоты (1 3 1 .2 ) , окиси калымя (5 7 4 .0 ), твердаго остатка (1 3 3 0 .0 ), 
чтобы видеть, насколько можетъ она считаться безвредною и пригодною 
для питья.

Д )  Колодцы на правой сторон* р. Ушайки. 15. Колодецъ на двор* 
центральной нересыльной тюрьмы, на с*веро-восточной нагорной окраин* 
города. Колодецъ до 30  метровъ глубины, сверху нич*мъ не защищенъ, 
вода добывается посредствомъ ворота. Анализы 16 мая 18 9 2  г. и 1 ш л я  
1892  года.

Вода грязная, непр1ятнаго вкуса, безъ р*зкаго запаха, съ болыпимъ 
желтымъ осадкомъ, температура 3°С. Въ томъ вид*, какъ  вода эта обыкно
венно употребляется арестантами, она положительно должна бы быть забра
кована. В ъ этомъ отношенш достаточно указать, напр., на то, что взв*шен- 
ныхъ веществъ въ ней содержится 8 8 2 .5  миллиграммовъ на литръ; поел* 
сжигашя количество это уменьшается лишь на 82  миллигр., сл*довательно, 
однихъ суспендированных1!, минеральныхъ соединснш въ каждомъ литр* дан
ной воды имеется 8 0 0  миллиграммовъ. Между т*иъ, поел* фильтрацш воды 
оказывается, что амм1ака, азотистой кислоты въ ней совс*мъ н*тъ, коли
чество же хлора (1 8 .0 ), азотной (1 5 .9 1 5 ), с*рной (8 .0 6 ) кислотъ, окиси 
кальщ я (1 4 8 .4 ) , твердаго остатка (2 6 3 .0 )  сравнительно не велико. Но надо 
зам*тить, что эти качества воды сильно стушевываются т*ми посторонними 
загрязнениями, которыиъ она обыкновенно подвергается при своемъ добываши 
изъ колодца ведромъ нер*дко довольно подозрительной чистоты. Подобнаго 
рода загрязнещ я ясно выражаются въ содерж али микроорганизмовъ (3 4 9 8 3 ) 
и органическихъ веществъ (1 3 2 .2 3 ).

В ъ  проб* этой же воды, доставленной тюремной администращей въ ла- 
бораторш  л*томъ 1 ш ля 1892  г. содержалось:

aMMiaKa.................. ... ..................0.0
кислорода для окислешя органич. веществъ. 3 .9 4 7  миллигр. на литръ,
органическихъ в е щ е с т в ъ ........................  7 8 .9 4  „ „ „
х л о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2 6 .0  „ » „
Разница зд*сь съ предшествующими данными не особенно значительна. 

По результатамъ же того и другого анализа, вода этого колодца не можетъ
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быть одобрена съ санитарной точки sp'bHifl. Только при надлежащемъ устрой- 
cTBt источника и такомъ же способа добывашя воды, иожно надеяться, что 
последняя будетъ достаточно пригодна для питья. Б ъ  тону же колодецъ 
этотъ не можетъ, очевидно, давать того громаднаго количества воды, которое 
ежедневно необходимо для потребностей тюрьмы. Поэтому, нередко изъ него 
вычерпывается почти вся вода, при добыванш же послйднихъ ея порщ й, а 
такж е по M ip t дальнМ ш аго ея накоплешя, со дна колодца поднимается 
немало осадка, сообщающаго вод'Ь указанное выше громадное количество 
взв'Ьшенныхъ веществъ.

16. Колодецъ на двор!; центральной пересыльной тюрьмы, нисколько 
на сЬверо-востокъ отъ предыдущаго; устройство колодца обыкновенное, глу
бина его, какъ  и въ иервомъ. Анализы 16 мая 1892 г. и 1 ш ля  1892  г. 
Вода мутная, грязная, непр1ятнаго запаха и вкуса, при отстаиванш даетъ 
порядочный осадокъ, температура В°С. При химическомъ анализ^, она 
оказывается нисколько не лучшею, если не худшею, воды предыдущаго ко
лодца (см. таблицу). Повторное изсл’Ьдоваше другой ея пробы, взятой 1-го 
т л я  1892 года, показало въ ней содержаше:

aMMiaica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .2 6  миллигр. на литръ,
кислорода для окислешя органич. веществъ. 24 .561  „ „ ,
органическихъ в е щ е с т в ъ ........................  4 9 1 .2 2  „ „ »
хлора......................................................12.0 „ я *

Вода, очевидно, слишкомъ богата органическими веществами, что быть можетъ 
объясняется близостью общей бани и прачечной, откуда грязная сточная 
иода им^етъ возможность попадать въ очень близко расположенный колодецъ. 
Надо заметить, что вода изъ этого колодца, хотя и назначена собственно 
для арестантской бани и прачечной, но гЬмъ не менЪе употребляется нередко 
и для питья.

В ъ пересыльной тюрьм’Ь есть еще т р е м  колодецъ, расположенный за 
оградой. Вода изъ него, насколько можно судить по неполному ея анали
зу * ), съ санитарной точки зр^ш я должна быть безусловно забракована; въ 
ней найдено на литръ:

амм1ава... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .5 4  миллигр.
кислорода для окислешя органическихъ веществъ. 6 0 .5 2 6  „
органическихъ в е щ е с т в ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 0 .5 2  „
х л о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,0  „

Е ъ  такимъ качествамъ воды нужно еще присоединить ея непр!ятный вкусъ 
и гнилой запахъ.

*) Проба этой воды была доставлена тюремной администращей въ гипеническую лабо- 
раторш 1 1юля 1892 года.
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5. Вода городскихъ общественныхъ бань.

По требовашямъ гппены, вода, употребляемая нами для мытья т*ла, 
должна обладать также определенными качествами. В ъ этомъ отношенш, 
помимо достаточной чистоты воды, необходимо вм*ст* съ т*мъ, чтобы она 
была бол*е или менее мягкою, содержали небольшое количество солей ще- 
лочныхъ земель. Указанное требовашс основывается главным’!, образомъ на 
томъ, что жесткая вода затрудняетъ процессъ очищешл челов*ческаго тела, 
такъ  какъ соли извести даютъ трудно растворимый или и вовсе нераство
римый соединешя съ жирными кислотами и щелочными альбуминатами, на
ходящимися на поверхности кожи; а во-вторыхъ нужно имен, въ виду и 
то, что, при пользованш подобною водою, всл*дст1Йе образовали указанныхъ 
нерастворимыхъ въ вод'Ь жирнокислыхъ земель, происходить большая непро
изводительная трата мыла, что въ экономическомъ отношенш не особенно 
выгодно: подобная потеря мыла можетъ достигать до 80°/о. По вычисленш 
Варда, Брюссель ежегодно терпитъ убытка отъ этой потери на 1 миллшнъ 
франковъ. Пользуясь случаемъ, приведу еще нодобнаго же рода примеры, 
которые показываютъ, каково можетъ быть сбережеше въ общественномъ 
хозяйств* даже и при такомъ, новидимому, не особенно важномъ условш, 
какъ употреблеше мягкой воды. Лондонъ ежегодно теряетъ всл*дсш е жест
кости своей воды 18 8 0 0 0  фунтовъ стерлинговъ, а Глазго, поел* введешя 
въ употреблеше мягкой поды, сборегаетъ ежегодно до 9 0 0 0 0 0  франковъ 
или по 2 франка на человека*).

Въ Томск* вода многихъ ключей и колодцевъ, назначаемая епофально 
для бань, служить въ то же самое время и питьевою водою, а поэтому из- 
сл’Ъдоваше качествъ ея должно составлять двойной интересъ.

И такъ ири сравнительной оц*нк* водъ, употребляемыхъ для мытья т*ла, 
обыкновенно руководствуются двумя главными принципами: во-первыхъ, 
такая вода должна быть не менЬе чистою, какъ  и питьевая, а во-вторыхъ 
и не особенно жесткою. Съ этихъ двухъ точекь зр*ш я и придется раземат- 
ривать достоинства ноды въ городскихъ обществепныхъ баняхъ. Устанавли
вать зд*сь камя-либо нормы, ио которымъ можно было бы оценивать ка
кую-либо воду, понятно, представляется излишними, поел* существовашя 
подобныхъ яормъ для водъ питьсвыхъ.

.П ри настоящихъ изсл'Ьдовшпяхъ, пробы воды всегда брались изъ подъ 
крана въ самомъ пом*щенш бани, сл*довательно, анализировалась вода съ 
т*ми качествами и нъ томъ вид*, въ какомъ она предлагается обыкновенно 
потребителямъ.

*) Шидловскш. Очистка дескомъ воды для иитья въ иолыдпхъ размЬрахъ. Сдб. 1881 г. 
стр. 31.
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1. Б ан я  Б ри ка, В ерхняя Елань. Колодецъ, глубиною около 12 метровъ, 
ежедневно даетъ до 3 0 0 0  ведеръ воды, которая накачивается помпой въ 
обпця и номерныя пом й щ етя бани. Анализъ 4  марта 1892  года.

Вода мутная, непр1ятнаго вкуса, безъ особаго валаха, по отстаиванш 
даетъ большой осадокъ. Одни уже эти ф и зи ч еш я свойства воды достаточно 
говорятъ за известное ея достоинство. Изслйдоваше химическое подтверждаете 
лишь, что въ данномъ случай имеется дйло съ достаточно жесткою и за
грязненною водою. Замйтное npH cym eie въ ней амм1ака (0 .5 1 0 2 ), большое 
количество органическихъ веществъ (1 0 7 .8 ) и хлора (5 2 .0 )  даютъ некоторое 
право предположить, что она имйетъ для себя какой то постоянный источ- 
никъ загрязнеш я. Такое предположеше дйлается еще болйе правдоподоб- 
ннмъ, если принять во внимаше тй довольно существенныя разницы, каш а 
представляютъ изъ  себя свойства данной воды, по сравненш  съ водою к о 
лодца на дворй дома Х отона, н аход ящ аяся  лишь въ нйсколькихъ саженяхъ 
отъ бани Б ри ка (см. таблицы).

2. Старый ключъ бани Боруха, уголъ Солдатской и Нечаевской улицы. 
Срубъ невысокш, бревенчатый, старый, сверху совершенно открытый, глубина 
около 5 метровъ. А нализъ 9 мая 1892 года.

Вода чистая, внолнй прозрачная, освйжающаго вкуса, безъ запаха. Б ъ  
виду того, что данный ключъ, по разсчетамъ, не могъ давать достаточного 
количества воды для вновь отстроенная помйщешя бани, весною 1891 года 
былъ открыть новый колодецъ, болйе многоводный, но гораздо менйе добро
качественный, изъ к о т о р а я  теперь и проведена вода во вей банныя помй
щ еш я. Прежнш  же источникъ, при достаточной защитй сверху отъ случай- 
ныхъ загрязненш , имйлъ бы воду нполнй безупречную въ санитарномъ от- 
ношенш; но, при отсутствш указаннаго услов1я, въ настоящее время достоин
ства его воды сильно умаляются значительнымъ содержашемъ въ ней микро- 
организмовъ (7 2 0 4 ), равно какъ  и органическихъ веществъ (9 9 .2 ).

3. Новый колодецъ бани Боруха. Срубъ бревенчатый, новый, четырехъ- 
угольной формы, глубина колодца больше 5 метровъ. Анализъ 9 мая 1892 г.

Вода мутная, ж елтоватая  цвйта, непр1ятнаго заиаха и вкуса, съ замйт- 
нымъ осадкомъ. П о сравненш  съ водою предш ествую щ ая колодца, разница 
состава настоящей воды оказывается довольно значительною. Достаточно 
взглянуть на слйдуюшдя сопоставлешя, чтобы видйть, каш я удобства и вы
годы получили лица, пользукищяся новымъ сооружешемъ владйльца бани.

Микробы. Ашпавъ.
Азоти
стая

кислота.

Кислородъ
для

окислешя
орг&ныч.
веществъ.

Органпче-
С81Я

вощества.
Хлоръ.

Твердый
остатокъ

nocat
выпарив.

Опись

К&ЛЬфЯ.

Старый источникъ. 7 2 0 4 0 .0 0 .0 4 .9 6 99.2 10 .0 2 8 2 .0 125 .44
Новый источникъ . 2 4 9 6 0 2 .2 7 3 1.25 9 .0 8 181.8 2 8 .0 4 0 6 .5 159.6
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Эти невы сотя качества воды новаго колодца, можете быть, стоятъ въ 
связи съ сравнительно недавнимъ устройством  источника, проведешемъ но- 
выхъ деревянныхъ трубъ и проч., хотя, съ другой стороны, никакихъ улуч
шений даж е физическихъ свойствъ воды, при дальнМ ш ихъ наблю детяхъ, 
до посл'Ьдняго времени не замечалось.

4 . Б аня Тернера, Ю рточная часть, Банный нереулокъ. Еолодецъ распо- 
ложенъ вблизи грязнаго, местами пересыхающаго ручья; глубина до 8 мет- 
ровъ, слой воды около 2 метровъ. Анализъ 10 марта 1892 г.

Вода мутная, непр1ятнаго вкуса, безъ особаго запаха, по отстаиваши 
резко заметенъ м елтй  осадокъ, температура 17°С., (предъ взяйем ъ пробы 
вода несколько времени стояла въ баке). Принимая во внимаше, съ одной 
стороны, полож ете источника въ центре города, вблизи постоянно грязнаго 
ручья, а съ другой, полученные результаты хиническаго и зследоватя , можно 
съ болыпимъ основашемъ сомневаться въ тождественности анализированной 
пробы съ водой, действительно присущей данному колодцу. Уже одно содер
ж и т е  хлора (2 .0 ) , не наблюдаемое ни въ одномъ изъ источниковъ, расио- 
ложенныхъ даже на окраинахъ города, достаточно говоритъ за высказанное 
сом н ете . Затем ъ, такую же цену могутъ иметь и д руп я  качества воды: 
порядочное количество раствореннаго кислорода (5 .6 5 0 ), отсутств1е азотистой 
кислоты, невысокое содерж ите твердаго остатка (2 5 8 .0 ) , окиси кальщ я 
(1 1 1 .6 8 ) , серной кислоты (6 .1 8 ). П олож ете и устройство самаго колодца, 
повторяю, плохо мирится съ найденными свойствами воды въ немъ. Эти 
п о с л е д тя  ближе всего напоминаютъ собой воду Ушайки (см. таблицы); изъ 
этой реки , по слухамъ, вода действительно привозится иногда въ номсрныл 
п о м ещ етя  настоящей бани.

5. Б аня Д истлера, Заисточье. Анализъ 10 марта 1892  года.
Вода колодца, со стороны физическихъ свойствъ, является какъ  будто 

довольно доброкачественною: вполне прозрачная, чистая, безъ запаха и осад
ка, температура 5°С. Не то оказывается после химическаго изследовашя. 
Порядочное количество амАпака (0 .2 5 5 ), азотистой кислоты (0 .4 5 4 ), орга- 
ническихъ веществъ (1 0 1 .9 6 ), громадное, затемъ, содерж ите азотной кислоты 
(3 0 2 .1 3 ), хлора (1 7 2 .0 ) , твердаго остатка (1 8 4 9 .0 ), окиси кальф я (5 2 1 .0 8 ) 
и магшя (7 9 .6 8 ) , все это достаточно показываетъ, что данная вода вовсе 
не соответствуете той цели, для какой она служила и служите по настоя
щее время. Это есть самая жесткая изъ всехъ анализированныхъ водъ город- 
скихъ источниковъ. Указанное богатство различныхъ соединен!й объясняется 
положешемъ даннаго ключа въ западной центральной части города, куда 
изъ густо населенныхъ восточныхъ окраинъ его стекается вся подпочвенная 
вода по естественному наклону водоноснаго слоя.
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Лйтомъ вода бани Д иетлера представляется еще менйе доброкачественною. 
Аналнзъ пробы, взятой изъ санаго колодца 16 ш нл 1892  года*), показалъ 
въ ней содержаще:

aMMiaKa. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .3 5 5  ниллигр. на литръ,
кислорода для окислешя органич. веществъ. 15 .7 0 2  ,  „ я
органическихъ в е ш е с т в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1 4 .0 4  „ „ „
х л о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0 .0  » » »

Д ругая  же проба, взятая одновременно съ первой, во только изъ бака, 
оказалась еще болйе загрязненною на счетъ увеличеннаго содержашя aMMiaKa 
и органическихъ веществъ:

амм1ака.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .3 6 5  миллигр. на литръ,
кислорода для окислешя органич. веществъ. 16 .1 1 5  „ „ „
органическихъ в е щ е с т в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 2 .3  „ я 9
х л о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8 0 .0  я » и

Физичесшя же свойства обйихъ атихъ пробъ были совершенно одни и 
тй же: вода являлась чистою, прозрачною, безъ осадка.

П ри анализй двухъ пробъ холодной и горячей воды, взятыхъ въ одномъ 
изъ номеровъ бани, оказалось, что обй онй, по содержашю окиси кальц1я, 
сильно подходятъ къ водй изъ рйки Томи.

12 марта 1892 г., вода горячая содержала СаО 50 .96  миллигр. на литръ, 
„ „ „ холодная в „ 5 7 .1 2  „ „ „

Меньшая жесткость въ данномъ случай горячей воды объясняется тймъ, 
что при кипяченш послйдней выпали изъ раствора вей двууглекнедыя соли 
кальщ я. Но въ другой разъ, при анализй подобныхъ же пробъ, взятыхъ на 
мйсяцъ иозднйе первыхь, соотнотеше между содержан1емъ СаО въ горячей 
и холодной водй оказалось обратное: первая имйла окиси кальщ я чуть не въ 
два раза больше, чймъ вторая:

вода г о р я ч а я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 .12  миллигр. на литръ,
„ х о л о д н а я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 .8  в „ „

Если же принять во внимаше, что жесткость горячей воды еще умень
шилась послй нагрйваш я, то приведенная разница еще болйе будетъ замйтна 
и существенна. Другой повторный аналнзъ этихъ же пробъ д аль  результаты 
совершенно тождественные. Не рйш ая вопроса, откуда могъ произойти въ 
горячей водй такой избытокъ кальщ я, можно только утверждать, что оба

*) Проба была доставлена въ дабораторш полиЩей.
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эти вида воды были не изъ одного и того же предполагаемаго источника,— 
рйки Токи. Холодная вода, по своей жесткости, еще нисколько подходитъ 
къ весенней вод"Ь Томи (см. таблицы), но никакъ нельзя сказать того-же 
самаго относительно воды горячей: последняя должна быть гораздо мягче, 
что бы признать ея тождественность съ водой р4ки Томи.

Какое, затймъ, количество загрязняю щ ихъ веществъ несетъ съ собой въ 
протекающШ вблизи ручей сточная вода бани Дистлера, видно изъ сл^дую- 
щаго анализа ея, произведсннаго 15 ш н я  18 9 2  года*).

Мутная, желтоватаго цв^та, съ р'Ьзкимъ непр1ятнымъ запахомъ вода эта 
содержала:

твердаго остатка послй выпариваш я .
„ „ „ прокаливаш я

амм1ака ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
кислорода для окислешя орган, веществъ
оргапическихъ вещ ествъ..... . . . . . . . . . . . . . . .
хлора... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Уменыпеше количества твердаго остатка и хлора сравнительно съ клю

чевою водою можно объяснить тймъ, что сточная вода въ данномъ случай 
представляетъ изъ себя смйсь двухъ водъ ,— изъ общаго пом,Ьщен1я бани и 
изъ номеровъ: первая богата указанными веществами, вторая, наоборотъ, 
бйдна ими.

6. Баня Завьялова, Заисточье, въ западной заливаемой части города. 
Местность, на которой находится настоящ ая баня, ежегодно весною сплошь 
заваливается свозимымъ сюда навозомъ, мусоромъ и проч., всл-Ьдсше чего и 
образуются зд^сь такимъ образомъ надъ почвой цйлыя напластовашя, изъ 
которыхъ весенняя высокая вода смываетъ и уносить съ собой лишь только 
самые поверхностные и с в !ш е  слои. Понятно послй этого, какова можетъ быть 
вода въ сравнительно неглубокомъ (8  метровъ) колодц4 бани Завьялова. 
При предварительномъ анализ^, она оказывается грязною, желтоватаго цвй- 
та, непр1ятнаго вкуса и запаха, съ большимъ по отстаиванш осадкомъ. Что 
же касается химическаго изел’Ьдовашя, то значительное количество органи- 
ческихъ веществъ (1 9 6 .0 ) , амм1ака (0 .5 4 3 ) , хлора (8 2 .0 ) , твердаго остатка 
(5 9 6 .5 ) , окиси калы ря (2 2 0 .5 3 ) , даетъ полное основан|'е поставить данную 
воду въ разрядъ водъ вполнЪ недоброкачественныхъ; сравнительно же не
большое содержаше микроорганизмовъ (8 7 ), отсутств1е азотистой кислоты 
показываетъ вийсгЬ съ тймъ, что некоторая часть продуктовъ отъ процес- 
совъ га е ш я  и окислешя, совершающихся на поверхности почвы, всетаки 
задерживается этой последней.

*) Образецъ этой воды для анализа былъ доставленъ въ лабораторш полищей 15 iionji 
1892 года.

9 5 4 .0
6 8 4 .0  

1 3 .8 8 8  
5 1 .2 3 8

1 024 .76  
1 п

миллигр. на литръ,

V я
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7. Б ан я М ацеш а, на низменномъ л'Ьвонъ берегу Ушайки. Срубъ колодца 
бревенчатый, старый, четырехъ-угольной формы. Анализъ 17 марта 1892  г.

Вода грязная, безъ запаха, вяжущаго непрз'ятнаго вкуса, съ болыпимъ 
по отстаиванш осадкомъ. Б а к и х ъ  либо особенно положительяыхъ санитар- 
ныхъ достоинствъ данной воды, после физическаю  и химичесваго изследо- 
ваш я ея, указать нельзя: раствореннаго кислорода здесь очень немного (2 .9 9 4 ). 
наоборотъ, хлора (5 8 .0 ) , органическихъ веществъ (9 0 .2 )  довольно порядочное 
количество. Единственный интересъ представляетъ настоящая вода но своему 
повышенному с о д е р ж а т»  ж елеза. Но не произведя на э т о т ъ  счетъ более 
подробныхъ, спещальныхъ изследовангё, следуетъ нова воздержаться но д ан 
ному вопросу отъ каки хъ  либо положительныхъ выводов ь.

8 . Б ан я  Немзера, на л'Ьвонъ берегу Ушайки.
Н екоторы й бани, расположенныя по берегамъ Ушайки, пользуются водою 

в ав ъ  изъ речки , т а в ъ  равно и изъ неглубокихъ невдалеке вырытыхъ колод- 
цевъ. Колодцы эти, устроенные съ целью пользоваться ихъ водою лишь въ то 
время, когда Уш айва бываетъ слишкомъ загрязнена, на саиомъ д’ЬлЬ очень 
мало удовлетворяютъ своему назначешю: вода въ баняхъ съ подобными удоб
ствами оказывается ничуть не более доброкачественною, чЬмъ тамъ, где 
она проведена прямо изъ одной только реки  Ушайки.

Вода бани Немзера мутная, безъ особаго запаха и вкуса, при отстаива- 
нж даетъ  8ам,Ьтвый осадокъ. По содерж ав!» микроорп!низмовъ (2 5 1 1 6 ), 
органическихъ веществъ (1 0 1 .9 6 ) , окиси калы ря (1 5 6 .2 4 ), она является 
мало соответствующей своему назначен!». Что же касаетел остальныхъ ве
ществъ, то количество ихъ въ общеиъ, хотя и не велико, но во всякомъ 
случае больше, чемъ оно наблюдается въ воде самой реки  Ушайки (см. 
таблицы). Следовательно, не безъ основашя можно предположить, что вода 
въ этой банЬ, хотя и выдается обыкновенно за ушаечную, на санонъ же 
д е л е  иоходитъ на нее но своимъ качествамъ очень мало.

9 . Б ан я Карюкесъ, несколько ниже предыдущей, на л'Ьвомъ берегу 
Ушайки.

Вода здесь смешанная изъ реки  и колодца. При физичсскомъ насле
д о вал и , она является далеко не безупречной: мутная, ненр!ятнаго запаха и 
вкуса, съ резко заметнымъ осадкомъ. По химическим1!, же своимъ свойетвамъ 
довольно р езко  отличается отъ воды предшествующей бани. Обстоятельство 
это легко объясняется, во-первыхъ, гЬмъ, что Уш айка немного выше постоян
но загрязняется сточными водами изъ бани Немзера, а во-вторыхъ, и вы
рытый при бане Карюкесъ колодецъ даетъ воду также несколько иныхъ 
качествъ. 'Гакимъ образомъ легко можно понять и объяснить довольно зна-
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чительную разницу въ составе воды этихъ двухъ смежныхъ бань, какъ будто, 
повидимому, пользующихся водою изъ одного и того же источника,—реки Ушайки.

Микроор
ганизмы.

Амм1акъ
Азотная
кислота.

Органиче
ская веще

ства.
Хлоръ.

Твердый
остатовъ

посд*
inunapii-

вашя.

Угольная

кислота.

Cipnaa

кислота.

Окись

кальцгя.
Окись 

маги Ы.

Вода бани 
Н е м зе р а .. 2 5 1 1 6 0 .1 4 0 1.446 101.96 18.0 3 9 1 .0 129.0 11 .33 156.24 9.13
Вода бани 

Еарюкесъ. 2 5 4 0 0 0 .8 7 7 2 .1 6 9 9 4 .1 2 3 2 .0 5 9 4 .0 1 7 4 .0 15 .794 200 .85 3 5 .8 5 6

10. Б ан я Ланина, на л'Ьвомъ берегу Ушайки.
Вода, накачиваемая прямо изъ р'Ьки, является мутною, ненрг’лтнаго 

запаха, съ резко  замЬтнымъ осадкомъ. По срявненш же съ водой, взятой 
непосредственно изъ Ушайки, она является более загрязненною различными 
продуктами процессовъ окислеш я, а количество минеральных! соединенШ въ 
той и другой вод* не представляет! существенной разницы. Соответственно 
такой общей характеристике данной воды, делается ионятнымъ соднржаше 
въ ней микроорганизмов! (1 7 0 4 3 0 ) , органических! веществ! (1 7 S .2 2 ), ам- 
MiaKa (1 .2 1 9 ) , азотистой кислоты (0 .5 2 6 3 ) , равно какъ и количество хлора
(4 .0 ) , серной кислоты (2 .0 6 4 ) , окиси кальщ я (1 1 8 .3 4 ).

11. Б ан я Дондо, на правом ! берегу Ушайки.
Вода противнаго запаха, мутная, съ большим! осадкомъ, красноватаго 

ц вета, температура 6°С. Уже одно полми.шонное населеше микроорганиз
мов! въ кпждомъ кубическом! сантиметре этой воды должно показывать, съ 
чемъ здесь имеется дело. Д ля  большаго удобства и лучшей санитарной 
оценки ея достаточно сопоставить некоторый данныя нроизведеннаго ан а
лиза съ такими же данными изеледоваш я воды изъ бани Ланина. Оказы
вается, что эта последняя вода, только что забракованная, но сравненш съ 
первой, всетаки представляется какъ  будто более еще удовлетворительной. 
Н адо кроме того заметить, что баня Лапина лежитъ много ниже бани 
Дондо и следовательно теоретически должно бы ожидать, что У шайка здесь 
содерж ит! больше загрязняю щ их! веществъ, на самомъ же д ел е  отношешя 
оказываются несколько иныя. Пробы той и другой воды, взятыя въ одинъ 
и тотъ же день, при ан ализе оказались следующаго состава.

Микроор
ганизмы.

Кисло

рода.
Амвпакт»

Азотистая

кислота.

Кнслородъ 
для окисле- 
шя оргаин- 

ческнхъ 
веществъ.

Органиче
ская веще

ства.
р.о«ч
И

Твердый
остатокъ

поел*
выпари

ваю#.

Овнсь

калыОя.

Окись

маппл.

Вода бани! 
Лапина. 1170430 7 .161 1 .219 0 .5 2 6 3 8.911 178.22 4 .0 3 1 4 .0 118 .3 4 10.38

Вода бани 
Дондо. . 5 1 7 1 4 0 3 .8 5 7 2 .0 8 3 3 0 .0 2 1 14 .356 2 8 7 .1 2 6 .0 330 .5 116 .5 16.6



67Студ. П. Бутягинъ.— Химико-вактерюлогич. ЙЗСЛВД. ПИТЬЕВЫХЪ водъ.

Р е з к а я  разница въ количественноиъ содерж ант микробовъ, ам ш ака и 
органическихъ веществъ можетъ зависЬть главнымъ образомъ отъ способа 
проведешя и сохранешя воды въ помещ еш яхъ той и другой бани, а быть 
можетъ здесь имЬетъ также место и неравномерное но правому и левому 
берегу загрязнеше У шайки указанными веществами изъ городскихъ сточныхъ 
каналовъ, трубъ и проч.

12. Баня Завьялова, на правомъ берегу Ушайки.
Вода грязная, желтаго цвета, противнаго запаха, съ болыпимъ по отетаи- 

ван1и осадкомъ. Непосредственно въ баню вода накачивается изъ неглубокихъ, 
небодьшихъ колодцевъ. Быть можетъ плохимъ устройствомъ этихъ посл'Ьд- 
нихъ и обусловливаются слишкомъ плохiя свойства данной воды. Достаточно 
въ этомъ отногаенш указать только на громадное въ ней количество микро- 
организмовъ (2 2 4 6 4 0 ), амм1ака (2 .1 7 3 ) , азотистой кислоты, (1 .2 5 )  органи
ческихъ веществъ (6 2 3 .7 4 ) , а такж е— следы раствореннаго кислорода 
(0 .3 4 1 ) , чтобы видеть, насколько чистою водою пользуются посетители бани 
Завьялова. Не слишкомъ высокое содержаше въ такой воде хлора (2 6 .0 ) , 
серной (1 0 .3 ), азотной кислоты (5 .8 1 6 )  и окиси калы ря (1 4 3 .3 6 )  уже не 
можетъ придать ей особыхъ санитарныхъ достоинствъ. Р езко е  же колебасе 
состава воды въ различные промежутки времени отчасти зависитъ, вероятно, 
отъ невполне удовлстворительнаго устройства какъ  колодцевъ, такъ  и водо- 
емнаго бака. Проба воды, взятая изъ бака 15 ш н я 18 9 2  года, показала 
содержаше:

твердаго остатка после выпаривашя . . 8 6 4 .0  миллигр. на литръ,
t * « црокаливашя . . 5 6 7 .0  * « «

амм1ака... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .5 9 5 2  « « <
кислорода для окислешя органическихъ

в е щ е с т в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 .2 2 3  t  « «
органическихъ в е щ е с т в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 4 .4 0  « « «
х л о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 5 .0  * « «
Одновременный анализъ этой же воды, но взятой не изъ бака, а изъ 

колодца, далъ слЬдуюпре результаты:
амм1ака с о д е р ж а л о с ь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .4 3  миллигр. на литръ,
кислорода для окислешя органическихъ

в е щ е с т в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 .3 9 7  « « *
органическихъ в е щ е с т в ъ .......................  2 4 7 .9 4  » > >
х л о р а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 .0  « « «
Сравнивая эти последшя данныя съ предшествующими, нужно предполо

жить, что вода или при накачиваш и въ бакъ, или же при стояши въ немъ, 
но подвергается некоторому загрязнеш ю, выражающемуся въ наросташи ко
личества амм1ака и оргапическихъ веществъ.
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1В. Баня Бутина, по Большой Подгорной улиц*.
Вода чистая, прозрачная, осв*жающаго вкуса, безъ всякаго осадка. 

Им*я въ виду отсутств1е амм1ака и азотистой кислоты, незначительное 
количество органическихъ веществъ (2 5 .7 4 2 ), порядочное содерж ите раство- 
реннаго кислорода (6 .0 1 7 ), можно бы признать данную воду достаточно 
доброкачественною, но богатое нецелесообразное содерж ите въ ней извести 
(2 2 9 .0 4 )  значительно уменыпаетъ ея санитарное достоинство. Эта жесткость 
воды, равно какъ количество азотной кислоты (8 6 .8 6 4 )  и хлора (8 2 .0 ) , 
стоить въ зависимости, вероятно, отъ полож етя колодца далеко не на 
окраин* города, у самаго п од ш ш я крутого откоса Воскресенской горы. 
Насколько смягченш  воды помогаетъ практикующаяся здесь м *ра,— спуска- 
ше въ котелъ съ горячей водой н*сколькихъ кулей золы, — сказать трудно. 
Застаивашемъ воды въ бак* при температуре выше 2 0 °  G. объясняется 
вероятно и значительное содерж ите въ вод* микроорганизмовъ (5 7 3 8 ).

14. Б аня Ш убина, вблизи средняго ключа.
Вода белесоватаго цвета, безъ особаго запаха и вкуса, слегка мутновата, 

сь неболыпимъ осадкомъ, температура 12°С. При химическомъ анализ*, 
она оказывается несколько иен*е доброкачественною, ч*иъ вода сос*дняго, 
уже разобраннаго выше, средняго ключа. Въ этомъ отношеши сл*дуетъ 
указать на присутстше въ ней амм1ака (0 .0 9 5 ) и органическихъ веществъ 
(6 4 .3 7 4 ); но это сравнительно небольшое количество указанныхъ соединенш, 
въ связи съ богатымъ бактер 1альнымъ населешемъ данной воды (7 6 4 4 0 ), 
даетъ право предполагать, что загрязн ете  ея совершается не всл*дстн1е 
д*йств1я какого либо постояянаго фактора въ самомъ источник*, а обусловли
вается лишь случайными явлешями, наир., застаивашемъ въ бакахъ, темпе
ратурой пом*щешя и ироч. За  такого рода предположите отчасти говорить 
и OTcyTCTBie въ настоящей вод* азотистой кислоты и порядочное количество 
раствореннаго кислорода (6 .2 8 5 ). Что же касается содержашя хлора (1 4 .0 ), 
азотной (2 2 .S) и с*рной кислотъ (9 .2 7 ), то оно въ общемъ не велико, и 
лишь только жесткость (СаО 142.28  и MgO 1 2 .948), если ии*ть въ виду 
ту ц*ль, для которой вода преимущественно назначена, является несколько 
повышенной.

15. Баня Кузнецова, за Озеромъ*).
Вода желтоватаго цв*та, неп|Чятнаго вяжущаго вкуса, безъ р*зкаго 

запаха, съ зам*тнымъ по отстаиваши осадкомъ. Хотя колодецъ и располо- 
женъ на окраин* города, по содержитъ воду загрязненную, что, вероятно, 
стоить въ зависимости отъ плохого устройства самого источника, его не
достаточной глубины и другихъ подобныхъ же нричинъ. Указанное достоинство

*) Бава въ вастоащее время закрыта, иосл'Ь бывшаго въ ней пожара.
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воды вытекаетъ изъ содержания въ ней азотистой кислоты (0 .2 2 7 3 ) , 
амвпака (0 .1 6 5 ), органическихъ веществъ (1 3 8 .6 ) , хлора (3 4 .0 ) и микро- 
организмовъ (9775); следуегь, наконецъ, указать на некоторый избытокъ 
здесь окиси ж елеза (1 1 .8 9 7 ).

III. Заключеше.

1. Обращаясь къ выводанъ нроизведенныхъ изследовашй, стоить отме
тить здесь прежде всего одно главное явлеше, общее для всехъ анализи- 
рованныхъ водъ и при суждеши о санитарноиъ достоинстве последнихъ 
имеющее довольно важное значеше. Повторныя изследовашя воды одного и 
того же источника обнаружили довольно резкую разницу въ ея составе, 
особенно при сравнеши анализовъ, нроизведенныхъ въ различное время года. 
П ри этомъ такая разница касается не столько минеральныхъ соединешй въ 
воде, сколько веществъ, обязанныхъ своимъ происхождешемъ главнымъ 
образоиъ ироцессаиъ фермеятацш. Д ля рекъ  Томи и Ушайки причина ука- 
занныхъ колебанш вполне очевидна и не трсбуетъ особыхъ нояснешй, если 
принять во внимаше различные случаи загрязнеш я, какимъ обыкновенно 
подвергаются вообще реки, а Томь и У шайка въ особенности. Бблыпаго 
постоянства состава следовало бы ожидать отъ колодезной и особепно клю
чевой воды. Но и здесь оказывается, что вода эта, по количеству, напр., 
aMMiaaa, органическихъ веществъ, микроорганизмовъ, считавшаяся зимой 
виолне доброкачественной, летомъ слишкомъ много утрачиваетъ изъ своихъ 
первоначальныхъ свойствъ, делаясь не совсемъ безупречной въ санитарномъ 
отношенш. Т акая изменчивость состава воды, ухудшеше качествъ ея въ 
летнео время, въ данномъ случае зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ 
иричинъ. Вопервы хъ, отъ значительнаго загрязнен1я окружающей городской 
почвы, чтб преимущественно относится къ колодезной воде, и во-вторыхъ,—  
отъ плохого устройства самыхъ источниковъ водоснабжен\я, благодаря чему, 
различныя нечистоты съ поверхностныхъ слоевъ почвы имеютъ возможность 
легко попадать непосредственно въ воду; свойства ключевой воды нередко 
находятся подъ вл1яшемъ такого рода причины. О яагрязненш почвы Томска 
не приходится много говорить, если только вспомнить те  примитивные способы 
удалешя нечистотъ, которые практиковались, а отчасти практикуются и теперь 
въ городе, затемъ, отсутств!е здесь водопровода, дренажа почвы и т. д. 
Действительно, огь степени чистоты почвы вполне зависать и качества 
открывающейся въ ней воды. При разборе отдельныхъ источниковъ, не разъ  
приходилось указывать на такого рода явлеше, что вода въ центральныхъ, 
наиболее загрязненныхъ частяхъ города всегда является относительно менее 
доброкачественною, чемъ вода на окраинахъ города. Что же касается
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второго услов1я, 1ШЯвшаго на изменчивость состава анализированныхъ водъ, 
это— нецелесообразна™ устройства источниковъ, то оказывается, что оно 
такж е не лишено здесь известнаго и притомъ существенна™ значеш я. Вода, 
напримеръ, университетскихъ ключей, прекрасно защищенныхъ отъ посторон- 
няго, случайна™ загрязн ен а, летомъ и зимой не представляете заметныхъ 
колебаНй въ своемъ составе, между темъ какъ  вода дальняго ключа, въ 
зимнее время по своимъ качествамъ стоя даж е выше университетской воды, 
летомъ, наоборотъ, во многомъ уступаете этой последней. (Ср. ключи J6J6 1 
и 6 ). Аналогичное явлеше представляютъ среднш, ближнш и друг!е ключи. 
Устройство же этихъ водоемовъ оставляетъ очень многаго желать по части 
улучшешя качествъ содержащейся въ нихъ воды и постоянства ея состава*).

2. Въ некоторыхъ случаяхъ свойства томскихъ водъ всецело обусловли
ваются близостью съ колодцемъ или ключемъ какого либо непосредственна™ 
источника за гр я зп е ш я ,-  выгребной ямы, отхожаго места и проч. Достаточно 
въ этомъ отношенш указать на воду колодца, напр., № 4  (на дворе аре- 
стантскихъ роте), чтобы видеть вл 1лн!я указанна™ усло!Йя.

В. Есть, затемъ, источники недостаточной глубины, вырытые вовсе не 
на удобной почве и потому содержание въ себе воду вполне негодную дли 
питья (№№ 8, 9, 14).

4 . Н е везде возможно установить прямую пропорцгональность между 
количествомъ въ воде органичв',кихъ веществъ и микроорганизмов'!»: случаи 
подобна™ рода касались главнымъ образомъ источников)., вода которыхъ 
довольно редко бралась для употреблена, чтй вероятно и способствовало 
особенно усиленному развитою въ ней микроорганизмовъ одного и того же 
вида. Не всегда также содержаИс бактергё въ воде зависитъ отъ той или дру
гой жесткости последней. К акъ  на главную же причину, обусловливающую 
неравномерное распределено микробовъ въ воде, можно указать на неодинако
вую температуру окружающей ихъ среды.

5. Д ля водоснабжеПя города нужно позаботиться объ устройстве источ
никовъ, вода которыхъ не представляла бы особенно рЬзкихъ и зм ен ен а въ 
своемъ составе.

Такимъ образомъ, изъ всего сказаннаго видно, что, за весьма немногими 
исключеПями, все почти источники водоснабжеПя въ Томске далеко не 
удовлетворяютъ своему назначен™. Водою реки  Томи можно пользоваться 
лишь только зимой, летомъ же она не представляете нпкакихъ почти 
особыхъ положительныхъ достоинств!»; мало того, взятая въ это время ниже 
устья У шайки и вовсе не должна бы быть допускаема къ  употреблен iio.

*) Въ 1892—93 г. некоторые резервуары общественныхъ ключей были перестроены и при
ведены въ 'бол'Ье надлежащ^ пидъ, ни при такихъ услов1лхъ вода этнхъ источниковъ не 
была анализирована мною.
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И зъ разобранныхъ общественныхъ и чаетныхъ ключей и колодцевъ съ 
несомн*нно доброкачественной водой можно указать только на университет- 
ci;ie (№ 1), дальнш  и ср ед н е  ключи (№Лг 6 и 7), а также колодецъ на 
двор* центральной губернской тюрьмы. Д а  и то посл*дше три источника 
нуждаются въ бол*е ц*лесообразномъ устройств* водоемовъ и тщательномъ 
надзор* за ихъ чистотой. Остальные же ключи и колодцы, разделяя общ1й 
недостатокъ,— плохое устройство и содержаше ихъ, даютъ воду, далеко не 
удовлетворяющую требоваш янъ санитарш.

Относительно р*ки Ушайки нужно повторить сказанное ран*е, что нн 
выше, а  гЬмъ бо.тйе ни въ черт* города, вода ея не можетъ быть реко
мендована для питья.

Что касается городскихъ общественныхъ бань, то, по качествамъ пред
лагаемой въ нихъ воды, он* могугь быть разд*лены на н*сколько категоргё. 
Одн* содержать воду очень грязную (.№.№ 3, 8 , 10, 11, 1 5 ,1 2 ) ,%) друг!я — 
хотя и н*сколько бол*е чистую, но за то довольно жесткую (J6J6 5, 9, 13 )** ) 
а въ иныхъ баняхъ вода совм*щаетъ въ себ* оба эти достоинства,— указан
ную жесткость и чистоту (№№ 1, 6, 7 )* * * ). Воду же бани Дистлера (въ 
номерныхъ пом*щешнхъ) можно считать наибол*е пригодной лишь подъ т*мъ 
yw ioeieM b, чтобы жесткость ея всегда и вполн* соотв*тствовала жесткости воды 
р*ки Томи, а не подавала бы временами основательнаго повода сойн*ваться 
въ тождественности источника для холодной и горячей воды въ бан*. К акъ  
было сказано выше, не безъ основамя можно предполагать, что и баня 
Тернера (Л  4) снабжается водою не изъ своего колодца, а изъ р*ки 
У т а й к и .— Наконецъ, лучшая изъ вс*хъ почти ислЬдованныхъ водъ вода бани 
Ш убина (№ 14), благодаря застаиванш  въ бак*, также иногда бываетъ не 
лишена своихъ недостатковъ.

*) Бани —Боруха, Нем:шр|, Лаиина, Дондо, Завьялова на Ушайк'Ь и Кузнецова, 
**) Бани—Каршкесъ, Дистлера (общая), Бутина.
***) Бани—Брика, Завьялова въ ЗаисточьЬ, Мацйша.
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I. Р -в км  О М Ь .

-Q\ЬоРнС

Я.

Время и нЪсто взяччя 

пробы.

Физическая свойства 

воды.

Раство
ренный
кисло-
родъ.

Амм1акъ

(NHa).

Азотистая
кислота
(Ш)»).

Кислород 
для окисле- 
шя органи

ческих* 
веществ*,

1 Противь московской заставы, при 
вступлети р'Ьки въ городъ, 26 
марта 1891 года.

Прозрачная, безцветная, 
iipiaTHaro вкуса, безъ за
паха и осадка . . . . 7.21 0 0 0.862

2 Противъ Московской заставы, 
24 тия 1892 года.

Прозрачная, безцвЬтпая, 
t° 17°С............................ 5.667 0 0 3.07

3 Противъ университетских!, зда- 
вШ, 24 пеня 1892 года.

Прозрачная, безъ запаха, 
при отстаиваиш осадокъ, 
t° 17°С............................ 5.384 0.195 0 4.03

4 Немного выше устья Ушайки, нро- 
тивъ кониаго базара, 26 марта 
1891 года.

Прозрачная, безъ запаха, 
npiarnaro вкуса, безъ осад
ка, t° 4°С........................ 8.241 0 0 0.901

5 Иеродъ устьемъ Ушайки, 24 
шня 1892 года.

Прозрачная, безъ запаха 
и вкуса, t°4 °С. . . . 5.482 0.235 0 4,561

6 Противъ устья Ушайки, близко 
кь берегу, 4 мая 1892 года.

Грязная, безъ запаха, съ 
большими но отстаиваиш 
осадкомъ, t°6 °С. . . . 6.34 0.2 0 6.3

7 Низке устья Ушайки, около бе
рега, 5 мая 1892 года.

Путная, безъ вкуса, съ боль
шими осадкомъ, t° 6°С. . 7.162 — — 24.792

8 Противъ рыбнаго базара, 31 мар
та 1891 года.

Светлая, пр1нтнаго вкуса, 
безъ запаха, съ зам'Ьтвымъ 
осадкомъ, t°4 °С. . . . 6.832 0.1 1.64

9 Противъ рыбнаго базара, 4 мая 
1891 года.

Мутная, безъ вкуса, съ за- 
мЬтнымъ осадкомъ, t° 5°С. 8.43 0.155 0 5.5

10 Противь Духовской церкви, выше 
городских!, куналенъ, 24 поня 
1892 года.

Мутвая, безъ вкуса и за
паха, съ осадкомъ, t° 17°С. 4.928 0.245 — 8.421

11 Противъ церкви Знаменья, на 
концЬ почти города, 31 марта 
1891 года.

Светлая, безъ запаха, 
щйятпаго вкуса, съ осад
комъ, tc 4°С................... _ 0.120 0 1.010

12 Низке церкви Зиамешя, 24 шня 
1892 года.

Мутная, пещняткаго вку
са, безъ р’йзкаго запаха, 
t° 17°С............................ 4.843 0.7575 _ 9.123

13 За городомь, противъ завода 
Иваницкаго, 26 марта 1891 года.

Грязная, непр1ятнаго вку
са и запаха, хлопчатый, 
желтый осадокъ, t° 4°U. . 4.329 0.91 _ 2.931

14 Изъ бочки водовоза, 2 января 
1892 года.

Св'Ьтлая, 1цпятнаго вкуса, 
безъ занаха и осадка . . 8.266 0 — 0.56

Таже вода черезъ 24 часа. Тоже............................. 7.591 0 — 0.73

Органиче-
шя

вещества.

Азотная
кислота
(NsOs).

Хлоръ

(С1).

ОЪрная
кислота
(SOs).

Сухой
остатокъ

посл’Ь
выпари-
Banin.

Сухой
остатокъ

посл^
прокали-

ваша.

НЪкецюй
градусъ

жесткости.

Окись
кальщя
(СаО).

Окись
наша
(MgO).

Микроорганиз
мы.

(Въ скобкахъ 
количество раз- 
жнжающнхъ же

латину).

17.240 2 0 7.88 149.0 5.15 52.5 8.4966

61.40 - 1.0 63.0 43.5 — 32.48 — 1555
(45)

80.6 — 2.0 — 74.0 47.5 — 37.52 - 6864
(70)

18.020 6.61 2.0 — 187.0 114.0 5.22 49.04 10.839 189
(2)

91.22 — 2.0 — 77.5 53.5 — 37.72 — 10374
(90)

126.0 — 4.0 13.7 210.0 98.0 - 24.08 2.6656 6460
(52)

495.84 — 2.0 — — — — 29.12 1.7993 95862
(503)

32.80 5.54 3.0 6.8 260.0 192.0 — 108.0 14.276 5772
(34)

110.0 3.98 2.0 14.3 134,0 93.0 ■ — 31.24 2.332 1528
(51)

168.42
"

3.0 — 277.5 181.0 — 96.88 — 19110
(230)

20 80 4,33 2.0 13.05 136.0 110.0 52 48.2 8.333 294
(4)

182.46 -- 5.0 - 151.0 116.0 — 66.64 — 54990
(310)

58.620 — 12.0 - 204.0 124.0 - — - 15373
(78)

11.20 - - — - — — 48.16 5.04 228
(4)

14.60
" “

— 48.16 5.04 6859
(5)
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2. Р Ъ К А

Время и лгЬсто взятия 

пробы.

Физичешя свойства 

воды.

Раство
ренный
кисло-
родъ.

Амм1акъ Азотистая Кислородъ 
для окисле-

кислота. Hifl органа-
(ИНз). (МаОз). ческихъ

веществъ.

1 Выше города, около мельницы 
Исаева, 18 пеня 1891 года.

Светлая, безъ запаха и вку
са, осадка н'Ьтъ, t° 23°С. 5.923 О О 6.611

2 Противъ угла Акимовской и Бо- 
чаповской улицъ, 18 пони 1892г.

Бсзъ замаха и вкуса, 
прозрачная, сь зам'Ьтнымъ 
осадкомъ, t° 24°С . . - 6.065 0.035 О 7.604

3 Выше нерваго городского моста 
и ниже бани Лапина, 18 шня 
1892 года.

Henpiamaro запаха и вку
са, но отстаиванш осадокъ, 
t° 24.5°С......................... 5.975 0.065 О 10.742

4 Между городскими мостами, 
ноня 1891 года.

Грязная,желтовптаго цвIs- 
та, uenpiuTiiaro вкуса, сь 
зпачительнымъ осадкомъ, 
t° 18°С............................ 5.945 0.425 Сл’Ьды. 5.11

5 Между городскими мостами, 18 
поня 1892 года.

Мутная, uenpiflTuaru за
паха и вкуса, осадокъ, 
t° 24.5°С......................... 5.703 0.074 О 12.394

6 Нисколько выше устья р^ки, 
18 шня 1892 г...........................

Мутная, непр1ятпаго за
паха и вкуса, осадокъ, 
t° 23°С............................ 5.432 0.205 О 18.181

Студ. И. В утягинъ.— Химико- бактерю логич. ИЗСЛЪД. НИТЬЕВЫХЪ водъ. 75

УШ А Й К А.

Органиче-
сшя.

вещества.

Азотная
кислота
(Н*Ов).

Хлоръ

(С1).

ОЬрная
кислота
(SOs).

Сухой
остатокъ

посл-Ь
выпари-
вашя.

Сухой
остатокъ

послЪ
прокали-

вашя.

Окись
кальщя
(СаО).

Окись
магшя
(MgO).

Окись
жел-Ьза
(ИегОз).

Микроорганиз
мы.

(Въ скобкахъ 
количество раз- 

ашжающихъ 
желатину).

132.22 — 2.0 — 275.0 170.0 107.52 - 0.46 940
(155)

152.08 - 2.5 — 315.0 235.0 114.44 — 0.291 9828
(231)

214,84 — 3.0 -- 324.0 185.0 118.72 - 0.614 19890
(363)

102.20 2.43 4.0 12.0 220.0 161.0 82 8 4.331 — ■ 134116
(173)

247.88 — 3.0 — - — 122.8 — 0.779 24400
(390)

3G8.G2 3.5 328.0 196.0 126.0 27960
(170)
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3 .  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е

Время и м4сто взятия 

пробы.

Физичесмн свойства 

воды.

Раство-

кисло-
родъ.

Ашпакъ

(NH3).

Азоти
стая

кислота
(N2O3).

Ключи упиверситетсме; пробы изъ 
подъ крана лабораторш

5 февраля 1892 года. 
28 шня 1892 „

Ключъ по Черепичной улице, око
ло столовой благотворительна™ об
щества; пробы: 14 мая 1891 года .

„ 21 шня 1891 „ .
„ 13 шня 1892 , .

Ключъ по Черепичной ул., около Не
мецкой церкви, (угол ь Александров
ской улицы); пробы: 6 шня 1891 г.

, 13 шня 1892 г.

Ключъ но Черепичной улице, при 
подъеме на гору, 24 тин 1891 г.

Ключъ но Жандармской улице, 
9 мая _ 1892 года.

Дальше ключъ;
пробы: 9 иоября 1891 года . 

„ 7 пеня 1892 „ .

Средиtfi ключъ, около бани Шу
бина;

пробы: 9 иоября 1891 года. 
„ 8 поня 1892 „ .

Влияний ключъ, но Большой Под
горной улице;

пробы: 22 декабря 1891 года. 
„ 7 йоня 1892 „ .

Ключъ на щепяомъ базаре;
пробы: 29 декабря 1891 года . 

„ 8 ионя 1892 „ .

Ключъ иодъ Воскресенской горой, на 
берегу У шайки; пробы: 8 шня 1891 г.

„ 8 шня 1892 г.

Ключъ на дворе д. Костыгина, Болото, 
ближний, южный, 13 марта 1893 г.

Ключъ на томъ-ate дворе, севернее 
предыдущего, 13 марта 1893 года.

Ключъ вь Новой Деревпе,
13 марта 1893 года.

Чистан, прозрачная, пр1ятиаго 
вкуса, безъ всякаго запаха и 
осадка, t° 1.5°С........................

Безъ запаха и вкуса, проз
рачна, оиалесцируетъ, 1° 4 и 
4.5°С.........................................

Безъ запаха и вкуса, опалес- 
цируетъ, съ заметнымъ осад- 
комъ, 1° 4°С.............................

Непр1ятнаго вкуса, съ хлопча- 
тымъ осадкомь........................

Мутная, безъ запаха и вкуса, 
съ хлопчатым ь осадкоиъ, t° 1°С.

Светлая, чистая, npiflTiiaro вкуса, 
безъ запаха, летомъ при отстаи- 
ваши аезначительный осядокъ, 
t° 4°С.......................................

Чистая, прозрачная, npiarnaro 
вкуса, иногда мутновата, съ хлоп- 
чатымъ темнымь осадкомь, t°5°C.

Прозрачная, безъ оеобаго запаха 
и вкуса, съ замктвымъ но отстаи- 
ваши осадкомъ, t° 5°С. . . .

Нещнятнаго вкуса, безъ оеобаго 
запаха, при отстаиваши дяетъ 
осадокъ, t° 6°С.......................

Очень нрозрачпяя, безъ запа
ха, освежающаго вкуса, t° 5°С.

Безъ запаха, освежающаго жест- 
каго вкуса, мутновата, t° l^C. .

Безъ запаха, освЬжающаго 
вкуса, прозрачна, t° 1°С. . .

Вода безъ запаха, нс особенно 
npisiTHaro вкуса, слегка мутнова
та, t° 1°С.................................

7.468 0 0
6.51 0 0

2.9 0 335
2.51 0.425 —
8.114 0.44

4,44 0.385
4,683 0.568 —

1.487 1.25 -

5.070 0.582 0.052

7.337 0 0
5.992 0 0

8.116 0.425
7.721 0 0

6.028 0 0.0286
4.995 0.16

3.591 0 0.0308
2.509 0.5319 1.071

5.615 0.2
6.227 0.26 0.201

3.7 0.01 0.97

4.223 0 0

6.71 0 2.036

Кислородъ
для

окнелетя
органиче-

скихъ
веществ!.

1.3
1.116

1.15
1.06
4.959

1.28
8.967

1.21

11.155

0.710
5.289

1.80
2.644

1.5504
8.6363

2.316
5.619

1.73
4.625

2.5

1.759

1.9355
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Ч А С Т Н Ы Е  К Л Ю Ч И .

Органи
чески
вещест

ва.

Азотная
кислота
(NjOs).

Хлоръ

(CI).

Свободная 
и полусво

бодная 
угольная 
кислота.

Серная
кислота
(80s).

Сухой | Сухой 
остатокъ остатокъ 

цоеле I после 
выпари- прокали- 
вашя. | ваши.

Окись
кальщя
(СаО).

Окись
магшя
(MgO).

Окись
железа

(Fe2Os).

ТТЬмец-
icift

градусъ
жестко

сти.

Микроорганиз
мы.

(Вт. скобвахъ 
количество раз

жижаю щихъ 
желатину).

26.0 57.8 27.0 156.0 12.33 463.2 352.0 150.64 4.316 0.7436 593 (67)
22.32 44.585 25.5 — 10.987 479.5 375.0 163.52 734

23.0 23.1 48.0 27.4 453.5 358.5 176.2 2.3824 131 (3)
21.2 _ 47.0 176.0 _ 592.0 437.0 — — — — 104
99.18 48.923 47.0 157.0 — — — — 3.271 865 (69)

25.6 21.14 48.0 184.0 27.0 538.0 396.0 176.0 2.499 900 (197)
79.34 26.51 49.0 177.0 — — — — — 3.2085 1092 (51)

24.2 — 49.0 104.0 — 613.5 468.5 165.2 1.8326 - 15.38 84 (18)

223.1 41.26 54.0 224.0 28.841 747.0 478.0 281.12 14.94 3.2318 26.0 17160 (45)

14.200 29.9 14,0 142.4 2.8 470.0 350.0 151.2 3.332 0.3432 16.1 236 (15)
105.78 23.1601 7.0 217.0 — — 182.0 4290 (91)

36.0 41.985 20.0 135.0 3.4 475.0 309.0 169.1 2.0 0.3146 17.17 18473 (97)
52.88 29.402 24.0 165.0 — — — 202.16

"

1503 (53)

31.008 86.78 36.92 156.4 38.45 747.5 468.5 264.5 22.524 0.6864 26.33 69 (14)
72.726 86.278 52.0 229.0 — _ _ — 284.48

“

3900 (48)

46.520 89.015 38.46 169.6 37.76 790.0 537.5 262.0 23.904 0.3147 27.32 239 (30)
112.38 89.145 55.0 217.0 — — — 276.64 — — — 1585 (97)

34.60 148.0 229.0 6135 568.5 498.16 38.5 183 (2)
92.56 410.8327 156.0 281.0 — — — 586.96 — — — 205 (65)

50.0 — 98.0 254.0 42.231 1491.0 1150.0 479.36 14.146 - — 44640

35.180 275.23 104.0 276.0 35.362 1385.0 990.5 456.96 44.976 3.2318 — 8853

38.71 — 18.0 186.0 4.807 395.0 329.0 162.48 17.296 2.438 — 3042
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4 .  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  И Ч А С Т Н Ы Е  К О Л О Д Ц Ы .

Время и мЬсто взятия

пробы.

1 Колодецъ на дворЬ централь
ной губернской тюрьмы, 4 марта 
1892 года.

2 Колодецъ на двор'Ь дома Хотова, 
Верхняя Елань, 19 февраля 1892 г.

3 Колодецъ на дворЬ дома Косичъ,
Тверская улица;

пробы; 19 февраля 1892 г. 
„ 13 1юия 1892 года.

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

Колодецъ на двор!, дома аре- 
стантскихъ ротъ, 30 января 1892 
года.

Колодецъ по Тверской ул., на дво
р'Ь д. Николаева, 23 марта 1893 г.

Колодецъ по Шевской улицЬ, на 
дворЬ дома Филиппова, 23 марта 
1893 года.

Колодецъ по Бочановской ул., на 
дворЬ д. Мартынова, 4апр. 1893 г.

Колодецъ по Бочановской ул., на 
дворЬ д. Головина, 26 марта 1S93 г.

Колодецъ по Бочановской ул., на 
дворЬ д. Шляхт., 26 марта 1893 г.
Колодецъ по Тверской ул., на дворЬ 

д. Фуфкина, 23 марта 1893 года.
Колодецъ по Юевской ул., на дво

рЬ д. Максимова, 23 марта 1893 г.
Колодецъ по Бочановской улицЬ, 

на дворЬ д. Соина, 26 марта 1893 г.

Колодецъ по Бочановской улицЬ, 
на дворЬ д. Ремешкина, 26 марта 
1893 года.

Колодецъ по улицЬ Набережной 
рЬйи Ушайки, на дворЬ дома Ба
ландина, 4 апрЬля 1893 года.

Колодецъ на дворЬ пересыльной 
тюрьмы, около церкви, 16ман 1892г.

Колодецъ на дворЬ пересыльной 
тюрьмы, болЬе сЬверпый, около бани, 
16 мая 1892 года.

Физичесмя свойства 

воды.

Раство
ренный
кисло-
родъ.

Амм1акъ

(NHa).

Азоти
стая

кислота
(N203).

Кислород!
для , 

окислешя 
органнче- 

скихъ 
иеществъ.

Прозрачпап, безцвЬтная, п|пят- 
наго вкуса, съ неболмпимъ осад- 
комъ, t° 1.5°С........................... 0.145 0 0.98

Чистая, безцвЬтпая, безъ вкуса 
и запаха, осадка иЬтъ, t° 2°С. 5.978 0.175 0 1.555

Безъособаго запаха, непр1ятпаго 
вкуса, сравнительно прозрачна, съ 
замЬтпымъ осадкомъ, лЬтомъ мут
ная, съ затхлымъ запахомъ, t,° 1°С. 
(зимой)......................................

5.905
5.480

0.07
0.255 0.1162

2.718
8.264

Грязная, мутная, противпаго 
запаха и вкуса, при отстаипапш 
темный осадокъ, t° 1°С. . . 3.407 0.450 1.143 4.958

Безъ запаха и вкуса прозрач
ная, t° 1°С............................. 3.865 0.135 0 2.9166

Не особенно пр1ятнаго вкуса, 
безъ запаха, мутная, съ мелкимъ 
осадкомъ, t° 1°С....................... 3.788 0.115 1.25 2.333

Безъ запаха, жесткаго, освЬжаю- 
щаго вкуса, мутновата, t° 2°С. 4.92 0.092 0.034 2.25

Непр1ятнаго запаха и вкуса, 
мутновата, t°1.5°C................... 1.81 0.11 0.25 28.75

Не особенно npiarn. вкуса, безъ 
запаха, съ хлопч. осадк., t° 1°С. 3.101 0.0297 0.1234 3.75

Безъ запаха и вкуса, мутно
вата, t° 1°С............................. 3.299 0.7812 0 2.0833

Пр1ятваго вкуса, безъ запаха, 
t° 1.5°С...................................... 4.333 0 0 1.75

Безт. запаха, прозрачна, освЬ- 
жающаго вкуса, t° 1°С. . . . 3.101 0.065 0.1 2.5933

HenpiaTHaro вкуса, безъ запаха, 
мутная съ болынимъ осадкомъ, 
t° 1°С........................................ 2.8] 0.533 0 1.8338

Непр1ятнаго, ясестковатаго вкуса, 
безъ запаха, при отстаиванш по
рядочный осадокъ, t° 1°С. . 2.356 0.120 0.02 9.125

Грязная, иепр1ятнаго вкуса, 
безъ рЬзкаго запаха, t° 3°С. . 5.239 0 0 6.6115

Грязная, iienpiaTiiaro запаха и 
вкуса, при отстаиваши даетъ 
порядочный осадокъ, t° 3°С. . 4.66 0 0 5.3719

Органи-
чесмя
вещест

ва.

Азотная
кислота
(NaOs).

Хлоръ

(С1).

Свободная 
н полусво

бодная 
угольная 
кислота.

Серная
кислота
(SO.).

Сухой Сухой 
остатокъ остатокъ 

нослЬ нослЬ 
выпари- нрокали- 
нашя. j вашя.

Взвй-
шенныя
вещест

ва.

Окись
калыця
(СаО).

Окись
маги1я
(MgO).

Окись
желЬза
(FoaOa)

Микроорганиз
мы.

(Въ скобкахъ 
количество раз- 

жнжающихъ 
желатину).

19.16 68.233 26.0 170.0 10.999 400.0 267.5 — 134.21 7.444 1.081 844

31.100 73.822 34.0 217.0 7.897 577.5 395.0 — 215.6 7.802 0.2574 300

54.360 131.735 40.0 201.0 11.234 655.0 479.5 292.13 11.952 1.0128 187
105.28 89.338 51.0 173.0

“

99.160 244.919 192,0 277.6 46.35 1337.5 990.0 - 385.0 7.171 — 640 (17)

58.332 168.314 114.0 184.0 51.502 1067.3 746.6 1.3 392.0 61.734 0.21 11940

46.666 22.252 44.0 129.0 17.511 485.12 326.04 55.5 245.28 14.864 4.004 6905

45.0 539.28 255.0 139.0 61.783 1790.0 1144.65 4.03 427.28 72.164 0.154 960

575.0 22.363 14.5 194.0 17.8543 580.0 477.35 2.53 257.6 12.107 7.722 9120

75.0 22.212 62.0 184.0 5.1502 590.0 460.7 14.51 235.2 35.221 1.515 12400

41.666 21.9768 16.0 199.0 17.853 378.13 306.9 10.5 238.56 73.2 3.718 4935

35.0 17.863 26.0 194.0 19.227 564.3 461.34 5.51 327.04 81.2 7.72 3360

51.866 33.312 32.0 174.0 36.738 530.65 383.35 1.02 248.64 16.928 1.2345 9200

36.666 15.549 4.5 119.0 6.1802 329.35 277.35 21.03 160.16 27.76 2.034 5060

182.5 22.420 118.0 179.0 131.252 1330.0 872.0 5.573 574,0 22.832 1.136 16800

132.28 15.915 18.0 . 127.0 8.061 397.0 264.5 862.5 148.4 19.92 4.404 34983 (70)

107.438 17.710 8.0 137.0 34.5 263.0 224.5 — 112.0 7.885 4.29 160530 (270)
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5. Г О Р О Д С К 1 Я  О Б Щ 1  СТВЕННЫЯ БАНИ.
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Вреня н мЬсто взятия 

пробы.

Физичесшя свойства 

воды.

Раство
ренный
кисло-
родъ.

Амм1акъ

(NHs).

Азоти
стая

кислота
(N 2O 3).

Кислород*
для

окислены
органиче-

свшсъ
веществ!.

1 Баня Брика, Верхняя Елань, 4 
марта 1892 года.

Мутная, непр1ятнаго вкуса, безъ 
особаго запаха, съ осадкомъ . . 5.815 0.5102 0 5.39

2 Баня Боруха, по Солдатской ул., 
старый ключъ, 9 мая 1892 года.

Чистая, прозрачная, освЬжаю- 
щаго вкуса, безъ запаха, t° 3°С. 4.382 0 0 4.96

3 Баня Боруха, по Солдатской ул., 
новый колодецъ, 9 мая 1892 года.

Мутная, желтоватаго цв'Ъта.не- 
npiaTHaro запаха и вкуса, осадокъ. 3.036 2.273 1.25 9.09

4 Баня Тернера, Банный переу- 
локъ, 10 марта 1892 года.

Мутновата, непр!лтнаго вкуса, 
безъ особаго запаха, по отстаива- 
нш мелюй осадокъ, t° 17°С. . 5.656 0.28 0 2.941

5 Баня Дистлера, Заисточье, 10 
марта 1892 года.

Прозрачная, чистая, безъ запа
ха и осадка, t° 5°С................. 7.470 0.255 0.454 5.098

б Баня Завьялова, Заисточье, 10 
марта 1892 гида. _

Грязная, желтоватаго цвЬта, 
непр1ятнаго вкуса и запаха, съ 
осадкомъ, t° 3°С....................... 3.125 0.543 0 9.8

7 Баня Мац'Ьша, на лЬвомъ берегу 
Ушайки, 17 марта 1892 года.

Грязная, безъ запаха, вяжущаго, 
neiipisiTH. вкуса, большой осадокъ. 2.994 0.609 — 4.51

8 Баня Немзера, на лЬвомъ берегу 
Ушайки, 17 марта 1892 года.

Мутная, безъ особаго запаха и 
вкуса, осадокъ, t° 12°С. . . - 0.140 0 5.098

9 Ваня Карюкесъ, на Л'Ьвомъ берегу 
Ушайки, 17 марта 1892 года.

Мутная, HenpiflTHaro запаха и 
вкуса, осадокъ ........................ 5.585 0.S77 0 4.706

10 Баня Лапина, на лЬвояъ берегу 
Ушайкн, 3 апрЬля 1892 года.

Мутная, непр1ятнаго запаха, 
большой осадокъ, t° 5°С. . . 7.161 1.219 0.5263 8.911

11 Виня Довдо, на правомъ берегу 
Ушайки, 3 апрЬля 1892 года.

Мутная, противнаго запаха, съ 
замЬтнимъ осадкомъ, t° б°С. . 3.857 2.0833 0.021 14.356

12 Баня Завьялова, ва правомъ берегу 
Ушайки, 28 апрЬля 1892 года.

Грязная, желтоватаго цвЬта, про
тивнаго запаха, осадокъ, t° 4°С. 0.341 2.1739 1.25 31.187

13 ‘ Баня Бутина, Большая Подгорная 
улица, 28 марта 1892 года.

Чистая, прозрачная, освЬжаю- 
щаго вкуса, безъ осадка, t° 21°С. 6.017 0 0 1.2871

14 Ваня Шубина, 28 марта 1892 
года.

БЬлесоватаго цвЬта, безъ запа
ха и вкуса, мутновата, осадокъ, 
t° 12°С...................................... 6.285 0.095 0 3.2181

15 Ваня Кузнецова, Заозерье, 28 
марта 1892 года.

Желтоватаго цвЬта, невр1ятна- 
го, вяжущаго вкуса, безъ запаха, 
осадокъ, t° 10°С........................ 4.050 0.165 0.2273 6.93

Органи
ческыг

вещест
ва.

■ Азотная! vАЛОрЪ
кислота!
(NaOs)' (С1)-

!
Свободна 
и нолусвс 

бедная 
угольна! 
кислота

и СЬрпая 
кислот; 
(SO,).

Сухой Сухой 
остатокъ'остаток 

посл'Ь j иосл'Ь 
выпари- прокали 

ваши. вашя.

Ht.Meu- 
ь Kifi 

градусъ 
- жестко

сти.

Окись 
кал мая 
(СаО).

Окись
капая
(MgO).

Окись
зкелЬза
(Fes03;

Микроорганиз
мы.

(Въ скобкахъ 1 
количество рая- j 

,! жижающнхъ 
желатину).

107.80

1

3.719

1

: 59.0 198.0 21.63 584.5 423.5

!
i

i 235.37 3.984 .4.48
i

163
1

99.2 15.424 10.0 135.0
i

7.897 282.0
!

245.5
I

13.248 125.44 [ 14.774 1.115
1

7204

181.8 11.023 28.0 100.0 ! 5.8329 406.5
i

292.0 16.104
1

159.6
]

13.28 4.2042 24960

58.820 10.2S 2.0 173.0 1 6.18 253.0 1 5 7 .0 13.02 111.63 1 1 .1 1 2 6.006 1705

101.960 302.13 172.0 293.0 73.47 1849.0 1080.5 45.0 521.08 7.90S 0.143 30

190,0 0.8 82.0 229.0 26.1 596.5 431.5 30.0 220.53 4.98 10.8976 87

90.2 9.407 58.0 158.0 10.643 489.0 282.5 24.5 — — — 473

101.960 1.44С 18.0 129.0 11.S3 391.0 258.5 16.56 156.24 9.13 2.059 25116

94.120 2.169 32.0 174.0 15.794 594.0 492.0 22.21 200.85 35.856 2.888 25400

17S.22 5.96 4.0 137.0 2.064 314.0 213.5 11.44 118.34
!

10.38 0.372 170430
(540)

287.12 5.S8 6.0 85.0 1.374 330.5 302.5 11.54 116.5 16.6 0.429 517140
(12480)

623.74 5.816 26.0 145.0 10.3 453.0 337.0 14.166 143.36 28.222 0.915 224640
(720)

20.742 86.864 32.0 169.0 24.034 562.0 372.0 26.332 229.04 21.912 0.515 5733
(110)

64.374 22.8 14.0 137.0 9.27 402.5 275.5 13.054 142.98

1

12.948 1.43 76440
(720)

138.6 7.039 34.0 157.0 10.643 400.5 271.0 13.332 138.32 27.058 11.897 9775
(190)





О П Р Ш Щ И  ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ОТТ П Р И Н Т , ЛЕЖАЩХТ ВТ СЕРЩТ.
Студ. V курса Ивана Коровина*).

(Иаъ лабораторш судебной медицины и токсиколопи).

Подъ ииененъ скоропостижной или внезапной смерти нрофессоръ Турдъ **), 
а за нимъ Лакассань и др. понимаютъ „моментальное или очень быстрое 
прекращеше жизни всл^дош е в н у тр ен н и е , или патологическихъ причинъ, 
стоящ ихъ вне всякаго механическиго или токсическаго дей м тая , наступаю
щее у человека, когда онъ кажется совершенно з^оровымъ или когда 
его болезненное состояше не позволяетъ предвидеть смертельнаго исхода*. 
Такимъ оиределешемъ исключаются, изъ разряда скоропостижной смерти, 
случаи (смерти), предвиденные, вызванные очевидными патологическими при
чинами, а также случаи, обусловленные какимъ-либо механичесвимъ д ей - 
cTBieM'b или пр1емомъ ядовитыхъ веществъ. Иногда, впрочемъ, встречаются 
случаи скоропостижной смерти, происходящее вследств1е ударовъ, нанесен- 
ныхъ въ темя, горло или животъ, когда видимыхъ следовъ поврежденШ отъ 
такихъ ударовъ на т е л е  не остается. Такого рода случаи внезапной смерти 
со времени знаменитаго опыта Гольца и замечательныхъ изеледоваш й Клодъ- 
Бериара, П оля-Берта, Броунъ-Секара и др., стали, объяснять темъ, что 
некоторыя части человеческаго тела обладаютъ такою впечатлительностью 
и нежностью, что нанесенные въ нихъ удары моментально могутъ причинить 
смерть даже тогда, когда не бываетъ наруш ен^ целости этихъ частей. Здесь 
н ам ш е убиваетъ не кровоиз.ш ш емъ и не уничтожешемъ или разруш еш емъ 
важнаго для жизни органа, такъ какъ  вскрыме не даетъ указанш , наглядно 
доказывающихъ иоврежденйе, а нутемъ рефлекторной моментальной остановки 
функцш, необходимыхъ для поддержашя жизни. Поэтому, некоторые авторы 
такого рода случаи смерти, хотя происходящее и отъ механическихъ при
чинъ, относитъ къ  случаямъ внезапной смерти.

*) Въ настоящее время помощника прозектора при кафедр^ судебной медицины.
**) Большая часть литературыыхъ данныхъ заимствована мною изъ ст. „De Torigine саг- 

diaque de la mort subite par l’aul Bernard. 1890r.
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Что касается условгё, предрасполагающихъ къ  внезапной смерти и при- 
чинъ, производящихъ ее, сл*дуетъ заметить, что сюда должны быть привле
чены и им*ютъ значеше самыя разнообразныя и многочисленный отношешя.

Согласнона блюдешямь многихъ ученыхъ однимъ изъ условШ, предраспола-
гающихъ къ этого рода смерти, мы должны считать престарелый возрастъ.
Р . B ernard , изсл*дуя этотъ вопросъ, сгруппировалъ по возрастамъ 122 слу-
чая скоропостижной смерти, отмеченные у Дивержи и Турда, и получилъ
следующую таблицу:

Дивержн. Турдъ Всего.

Д *тей . . . . 4 4
19  л*тъ  . . . в 3
2 0 - 2 9  л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 18 20
3 0 - 3 9  „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5 12
4 0 - 4 9  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 13 23
5 0 — 59 » . . . ..................................  6 20 26
6 0 - 6 9  „ . . . ..................................  8 17 25
7 0 — 79 ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 9

. В с е г о .... . . . . . . . . . . . . . . . . 35 87 122

И зъ этой таблицы видно, что скоропостижная смерть чаще всего наблю
дается въ возраст* отъ 5 0  до 60  л*тъ.

По наблюден1ямъ же Лакассаня, Кутаня и П . Бернара, обнимающимъ 
52  случая, видно, что внезапная смерть встречается чаще всего въ возраст* 
отъ 5 0  до 70  л*тъ.

Д *тей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 0 1 1 сл о 12
1 5 — 20 л*тъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 - 6 0  . . . • • « 13
2 0 — 3 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 6 0 - 7 0  . . . 13о11оso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 70  л*тъ  и бол*е * . « . 8

Всего *) . . . . . . 52

Т ак ь  какъ семидесяти и восьмидесятил*тнихъ стариковъ въ живыхъ ос-
тается гораздо меньше, ч*мъ двадцати-тридцатил*тнихъ субъектовъ, то
профессоръ Турдъ сов*туетъ при подобныхъ вычислешяхъ всегда принимать 
во внимаше возрастный составь населешя. Принимая во внимаше этотъ со
ставь во Францш и взявши для вычислешя 1 миллшнъ жителей, Р . B er
n a rd  получилъ, для опред*леш я частоты внезапной смерти по возрастамъ, 
следующую таблицу:

*) Самому молодому скоропоствжпо-умершему было 7 м'Ьслцевъ, а самому старшему 
78 л4тъ.
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Е сл и  на м иллтнъ  жителей считать:
1 5 — 2 0  летнихъ 8 5 ,0 0 0 , между которыми 2 ум. внезапно,то получимъ 2 3 ,5 2 %
2 0 - 3 0 п 8 0 ,7 0 0 п п 2 » я я я 2 4 ,7 8 %
3 0 - 4 0 п 7 2 ,2 0 0 я я 2 я я я я 2 7 ,7 %
4 0 - 5 0 Я 6 3 ,4 0 0 я я 12 я я я я 192
5 0 - 6 0 я 5 0 ,5 0 0 Я я 13 я я я я 255
6 0 - 7 0 я 3 6 ,4 0 0 п я 13 .  я я я 3 5 3
7 0 - 8 0 я 1 6 ,0 0 0 я я 8  я я я 0 5 0 0

Этотъ разсчетъ прямо указываетъ, что уч ащ ете  случаевъ скоропостиж
ной смерти тесно связано съ возрастомъ субъектовъ, и что по м ере того, 
какъ  челов'Ькъ стар^етъ, онъ темъ более им-Ьетъ шансовъ умереть вне
запно, и наоборотъ: чемъ челов’Ькъ моложе, гЬмъ менее для него вероятности 
умереть скоропостижно.

Вторымъ услов1емъ, вл1яющимъ на происхождеше скоропостижной смерти 
принято считать мужской полъ. Т акъ , Девержи на основанш своихъ изсл4- 
д о в атй  констатировалъ, что изъ 4 4  скоропостижноумершяхъ — мужчинъ 
было 3 9 , а женщинъ— только 5 , или 8 8 ,7 ° /0 мужчинъ и 1 1 ,3 %  женщинъ.

Профессоръ Турдъ въ 8 8  случаяхъ скоропостижной смерти нашелъ, что 
на долю мужчинъ приходится 50  случаевъ, на долю женщинъ— 28, или 
для мужского пола— 6 7 ,3 %  а для женскаго— 3 2 ,7 % .

Профессоръ Лакассань, изучая архивъ анатомическаго театра въ Д ю не, 
нашелъ, что съ 1854  г. по 18 8 0  г. изъ 4 5 9  случаевъ скоропостижной смер
ти 365  случаевъ относились къ мужчинамъ и 94  случая— къ женщинамъ, 
или мужчинъ умерло 79 ,6°/0> а женщинъ— 2 0 ,4 % .

Лакассань, Генрихъ Кутань и П оль Берваръ изъ 62  скоропостижно- 
умершихъ отметили 41 мужчину и 21 женщину, что составляетъ 6 6 ,1 %  
для мужчинъ и 3 3 ,9 %  для женщинъ.

Н а основанш этихъ и другихъ данныхъ вообще можно сказать, что три 
четвери всехъ скоропостижно умирающихъ при н адлеж ав мужскому полу я 
одна четверть— женскому.

Третьимъ услов1емъ, оказывающимъ н.шн1в на число случаевъ внезапной 
смерти, Девержи, Турдъ, П . Бернаръ и др. признаютъ время года, резкую  
перемену t° и давлешя воздуха. Девержи, производя свои изсл’Ьдовашя о 
вл1яши времени года на число случаевъ внезапной смерти, констатировалъ, 
что зимой количество скоропостижно умирающихъ выражается числомъ 17, 
весной— 15, летомъ и осенью— 4; m axim um  скоропостижно умирающихъ па 
даетъ на мартъ (1 1 ) и февраль (8), a m inim um — на ш нь и августа (0 ).

Профессоръ Турдъ, занимаясь изследовашемъ этого вопроса, нашелъ, 
что число случаевъ внезапной смерти зимой равняется 39, в есн о й = 1 5 , ле-
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т о м ъ = 1 8  и осен ью = 6. П ри этомъ самая большая смертность была въ 
феврале (19) и январе (12), а наименьшая— въ августе, сентябре и ок
тябре (1 ).

И зъ  наблю ден^ этихъ двухъ ученыхъ, такимъ обравомъ, видно, что въ 
зимше месяцы съ декабря по мартъ, число скоропостижно умирающихъ бы- 
ваетъ самое большое.

Статистическ1я данный, представленный Р . ВегпагсРомъ, им'Ьютъ неко
торую разницу съ предъидущими ияследован1ями. По его вычислешямъ
случаи скоропостижной смерти распределялись по временамъ года следую-
щимъ образомъ:

[ февраль . . . 4 августа . . . . 7
=  10Весна! мартъ . . . . 5 =  16 Осень сентябрь . . . . 1

( апрЬль . . . 7 октябрь . . . . 2

. 4 ноябрь . . . . 8
Лето! ш нь . . . . 6 =  16 Зима ■ декабрь . . . . 2 = 1 9

( тюль . . . . 6 январь . . . . 9

Эта таблица ноказываетъ, что самое большое число случаевъ скоропо
стижной смерти было въ январь (9 )  и ноябре (S), а наименьше— въ сентяб
р е  (1 ), октябре (2) и декабр’Ь (2).

Н а  основанш этихъ данныхъ Р . B ernard  говорить, что въ числе уело- 
вш , способствующихъ увеличенш числа случаевъ внезапной смерти, нужно 
принимать во внимаше вл!янie не одного только холода, но также вл1яп1е 
резки хъ  переменъ температуры и давлешя воздуха.

Четвертымъ факторомъ, предраснолагающимъ къ  скоропостижной смерти, 
нужно считать пьянство; по м н Ь н т  мпогихъ ученыхъ неумеренное употре- 
треблеше спирта служить одной изъ частыхъ причинъ этого рода смерти.

Девержи на основанш своихъ изсл’Ьдованш утверждаетъ, что изъ 40 , 
отм4ченыхъ имъ скоропостижно умершихъ, 14 человекъ погибли отъ пьянства.

Н аконецъ, немаловажную роль, какъ  моменты, предрасполагавшее къ  вне
запной смерти, играютъ, вероятно, еще и некоторыя профессш.

Ч то касается паталого-анатомическихъ причинъ внезапной смерти, то 
до X V I I  столетня во всехъ классических!, медицинскихъ сочинетяхъ глав
ное и преобладающее значеше приписывалось поражешямъ нервной системы, 
именно, апоплексическинъ ударамъ.

Ланцизи первый, после обстоятельнаго изеледовашя соответствующихъ 
случаевъ смерти, указалъ на возможность нроисхождешя ихъ вследств1е 
заболевайш сердца и сосудовъ. „П о тому же пути, говорить Р . B ernard , 
последовали, потомъ, Сенакъ, Морганьи, Бурмсъ, Крейсигъ и Теста*. Эти
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ученые, как ъ  на одну изъ частыхъ причинъ внезапной смерти, указываютъ 
на заболеваю * кровеносной системы, главнымъ образомъ, сердца.

В ъ  18 3 8  г. Девержи на основаши своихъ изследованШ установилъ, что 
преобладающей причиной внезапной смерти служатъ страдаш я грудныхъ ор- 
гановъ, чаще всего легкихъ. 4 0  случаевъ скоропостижной смерти, бывшихъ 
у него подъ наблюдешемъ, онъ распределяете въ такомъ порядке:

А поп лекш  въ Варол1евомъ мосту 1 Гиперен1я л е г к и х ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . 12
АпоплекМя въ менингахъ . . 3 Кровоиз.ш ш е въ желудокъ . . 2
Гиперем1я мозга и позвоночника 3 П араличъ сердца ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Отекъ и гиперем1я легкихъ . . 2 Разрывъ сердца .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Гиперем1я легкихъ и мозга . . 12 Разрывъ a rte riae  pu lm onalis  . 1

И зъ этой таблицы Девержи видно, что причиной внезапной смерти чаще 
всего служитъ гииеревпя легкихъ, она наблюдалась въ 12 случаяхъ изъ 
4 0 . Если къ этому числу прибавить случаи скоропостижной смерти, проис- 
шедппе вслЪдств1е одновременной гиперемш легкихъ и мозга, то получится, 
что изъ 4 0  случаевъ легш я было причиной смерти въ 2 4 -х ъ . Н а  осно
вам и  этихъ данныхъ органы, причиняюпце внезапную смерть, по числен
ности случаевъ, Девержи расположилъ въ такомъ порядке: легк1я, легк!я 
и мозгъ, мозгъ и позвоночникъ, мозгъ и, наконецъ, сердце.

Е ъ  такимъ же почти выводамъ пришли Фарръ и Франсисъ. ПослйдМ й 
изъ 19 случаевъ внезапной смерти, отмеченныхъ имъ въ больнице для ра- 
бочихъ въ Манчестере, нашелъ, что 8  разъ смерть произошла отъ застой
ной гиперемш въ легкихъ, въ 3-хъ  случаяхъ—отъ остановки деятельности 
дыхательныхъ органовъ, 5 р азъ — отъ паралича сердца и 3 раза отъ неиз- 
вйстныхъ причинъ.

Аранъ, несколько позже, въ своемъ сочиненш о скоропостижной смерти, 
напротивъ, доказывалъ, что гиперем1я легкихъ и мозга вызываются другими, 
часто застарелыми болезнями и есть побочное явлеше, главной же причиной 
внезапной смерти, по его мнеМю, служатъ страдаш я сердца, при чемъ момен
тальная смерть можетъ наступить безъ всякаго разрыва этого органа. Эту 
теорш  Аранъ обосновалъ на следующихъ етатистическихъ данныхъ о болез- 
няхъ сердца.

С М Е Р Т Ь  П Р О И З О Ш Л А  
Черезъ сердце. Черезъ сердце. Череэъ мозгъ. Черезъ легки.

Случаи,
отмеченные
Араномъ

Случаи,
отмеченные

Турдомъ

Случаи,
отмеченные

Араномъ

Случаи, 
отмеченные 
Турдомъ •).

Всего.

Гипертроф1я сердца . . — 9 8 19 36
Изменеш я мышечной ткани 19 — — — 19
Ожирешв сердца . . . . — 2 — 2 4
Болезни аорты и a r t. pul т о п . 17 — — — 17
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С М Е Р Т Ь  П Р О И З О Ш Л А :
Черезъ сердце. Черезъ сердце. Черезъ мозгъ. Черезъ легв1я.

Случаи,
отмеченные

Случаи,
отмеченные

Случаи,
отмеченные

Случаи,
отмеченные

В сего.

Аневризма аорты . . . .

Араномъ. Турдоиъ.

4

Араномъ.

2
Турдомь.

2 8

Разры въ аорты . . . . — 4 — — 4

Атероматозный процессъ аорты — 6 3 6 16
Страдаш я аортальныхъ зас- 

лонокъ и аорты . . . . 9 ___ _ __ 9
Страдаш я аортальныхъ зас- 

лонокъ ........................ 25 25
Страдаш я a rte riae  coronariae 1 — — — 1
Объиввествлеше и недостат. 

митральн. клап. .  . . 6 1 7
Перикардитъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 — 4 17
Пороки образовашя сердца . 10 — — — 10

Всего . 96 31 13 3 3 1 7 3 *

Мор]*акъ въ своей диссертацш также доказывалъ, что скоропостижная 
смерть часто обусловливается страдашями аорты, при чемъ наблюдается 
недостаточное кровообращеше въ a r t. coronariae.

Профессоръ Турдъ на 8 8  в с к р ы т х ъ  констатировалъ, что въ 56 
случаяхъ смерть произошла отъ болезней легкихъ, въ 15-ти— отъ болез
ней сердца, 15 р а зъ — отъ страданш мозга и въ 2-хъ  случаяхъ — вслед 
ствие страдаш я пищевода. Н а  основаши этихъ данныхъ онъ полагалъ, что 
главной причиной скоропостижной смерти служатъ болезни легкихъ, хотя 
въ тоже время не исключаетъ важной роли и сердца въ происхожденш вне
запной смерти.

Лакассань и Кутань на 26 в с к р ы т х ъ  труповъ скоропостижно умершихъ 
нашли, что въ 14 случаяхъ смерть произошла всл4дств1е страдаш й сердца, 
въ 9 случаяхъ— отъ болезней легкихъ, въ 2 -х ъ — отъ страдаш я нервныхъ 
центровъ и 1 разъ отъ заглоточнаго нарыва. П ри этомъ, страдаш я сердца 
(и сосудовъ) распределялись следующимъ образомъ.

A therom a a o r t a e ................... 3 Разрывъ а о р т ы ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Недостаточность аортальн. клап. 2 Разрывъ с е р д ц а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Недостаточность Зх-створатой заел. 1 П е р и к а р д и т ъ .................................. 2
Съужеше митральнаго о т в е р с т  2 П араличъ с е р д ц а ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

*) Въ этой таблицЬ изъ 173 случаевъ внезапной смерти 109 собраны самимъ Араномъ, 
а остальные 64 случая принадехатъ профессору Турду.
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Профессоръ Ж омъ, и потомъ Лакассань, подробно изследовали вопросъ 
о вл1янш сращешй сердца съ перикардомъ на проиехождеше внезапной сиертн 
и пришли къ тому заключенно, что подобный сращешя въ силу разстройства 
сердечной деятельности неизбежно ведутъ къ этого рода смерти. П оследняя 
наступаетъ рано или поздно, въ зависимости отъ возраста, пола, темпера
мента, профессш и условш жизни.

В ъ  1887 г. А. Кей-Аберъ, профессоръ судебной медицины въ Сток- 
гольмскомъ университете, въ своемъ сочиненш: „кг вопросу о значент en
darteritis chronica въ происхождети внезапной смерти" , подробно ра- 
зобралъ относящ 1‘еся сюда случаи и нашелъ, что въ 7 4 ,8 %  всехъ случаевъ 
этого рода смерти въ возврасте старше 14 л еть  причиной смерти былъ 
en d o a te ritis  chronica deform ans, благодаря одному изъ своихъ исходовъ 
(параличъ серца 5 2 ,9 % , разрывъ сердца— 1 ,7 % , разрывъ аневризмы аорты, 
или одной изъ ветвей ея, расположенныхъ вне черепа,— 6 ,4 % , разрывъ 
аорты — 1 ,9 %  и кровоизл1яше внутри черепа— 1 1 ,3 % ) .

В ъ 1889  г. докторъ Винэ въ своей лекцш о скоропостижной смерти 
также призналъ, что страдаш я сердца чаще всего наблюдаются при вскры- 
й я х ъ  внезапно умершихъ.

Д -р ъ  Беллинъ въ своей статье (Вести судебн. медиц. 1898 г.), на ос- 
новаши личныхъ наблюдешй и данныхъ другихъ авторовъ, также говорить, 
что артертсклерозъ  очень часто, хотя и не въ такой степени, какъ  думаетъ 
Кей-Аберъ, служить причиной скоропостижной смерти.

Mnorie авторы считаютъ изменеше сердечной мышцы причиной смерти, 
иногда внезапно наступающей въ п е р т д е  выздоровлешя после тифа.

Равнымъ образомъ, некоторые ученые признаютъ, что чахоточные скоропостиж
но умираютъ большею частью вследств!е ослаблешя мускульныхъ фибръ сердца.

Н етъ  ничего невероятная также и въ томъ предположен^ некоторыхъ 
ученыхъ, что внезапная смерть при д1абете, грудной ж абе и интерсцищаль- 
номъ нефрите обусловливается въ большинстве случаевъ параличемъ сердца.

„В л1яте страдашй сердца на нроисхождеше скоропостижной смерти подтвер
ждается здесь и темъ обстоятельствомъ, говорить Р . B ernard , что всегда въ 
этихъ случаяхъ въ сердце замечаются более или менее значительныя изм енеш я".

П ри плеврите иногда также наблюдаются внезапная смерть. „Субъекты, 
говорить Р . B ernard , у которыхъ легш я стиснуты плевритическими спай
ками, какъ  корсетомъ, всегда могутъ умереть внезапно, потому что эти 
осложнешя особенно способствуютъ происхождешю паралича сердца". П ро
фессоръ Лакассань въ своихъ лекщ яхъ точно также утверждаетъ, что забо- 
леваш я плевры во многихъ случахъ очевидно способствуютъ происхождетю 
б ы страя  смертельнаго исхода. Н а 26 вскрьгпяхъ, произведенныхъ Л акас- 
санемъ и Кутонемъ, 20  разъ были константированы плевритичеш я сращешя,
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при чемъ въ  8  случаяхъ эти изменешя находились на правоиъ боку, 5 
р азъ — на лЪвоиъ и въ 6 случаяхъ плевритъ былъ двухстороннимъ.

Случаи внезапной смерти при плевритахъ серозныхъ, гнойныхъ и проч. въ 
последнее время особенно тщательно изсгЬдовалъ Лейхстернъ; онъ утвер- 
ждаетъ, что лЪвостороншй плевритъ можетъ особенно быстро причинить смерть.

Мнопе авторы, какъ  на нередкую причину внезапной смерти, указываюеъ 
еще на расш ирите и переполнете желудка. Т акъ , проф. Лакассань въ одной 
изъ своихъ речей о скоропостижной смерти говоритъ: «я полагаю, что желудокъ 
всл4дств!е важнаго значешя его въ судебной медицин!; все более и более 
заслуживаетъ того о п р ед ел етя , какое я далъ ему, назвавъ его четвертымъ 
пустымъ цространствомъ (полостью). Онъ является центромъ, вл1яющимъ на 
весь организмъ, само собой разумеется, рефлекторнымъ путемъ. П одъ вл1я- 
шемъ затрудненнаго пищ еваретя могутъ появляться спазматически ка
шель, угнетете, а иногда припадки астмы и даже конвульсш. Ж елудокъ есть 
исходная точка рефлексовъ, подъ в.пяшемъ которыхъ можетъ нарушаться 
кровообращ ете b i> грудной полости, и у субъектовъ страдающихъ, адгезив- 
нымъ плевритомъ, произойти гиперем1я и отекъ легкихъ. Я  думаю даже, что 
случаи внезапной смерти, происходяпце прямо отъ гиперемш легкихъ со 
временемь будутъ признаны редкими и въ силу этого должны отойти на 
второй планъ. И такъ, органы, заключаетъ профессоръ, причиняющее внезап
ную смерть, по численности случаевъ, могутъ быть расположены въследую - 
щемъ порядке: сердце, желудокъ, легю я и мозгъ.

Такимъ образомъ, профессоръ Лакассань первое место въ ряду причинъ, 
вызывающихъ внезапную смерть, отводитъ сердцу, а второе— переполнетю и 
р а с тя ж ен т  желудка. Действительно, наблюдев1е показываегь, что перепол
ненное состоите желудка при внезапной смерти встречается не редко.

Скоропостижная смерть довольно часто, какъ  показываютъ наблю детя, 
постигаетъ людей тучныхъ. Т акъ , Машка собралъ такихъ 19 случаевъ. При 
этоиъ, въ 12 случаяхъ при вскрытш былъ найденъ отекъ легкихъ, при 
жирноперерожденномъ сердце,— 6 разъ смерть последовала отъ кровоиз.ш ш я 
въ мозгъ и одинъ р а зъ —отъ разрыва сердца.

Кишъ на 18 трупахъ скоропостижно-умершихъ тучныхъ субъектовъ въ 
10 нашелъ артершсклерозъ, но ни разу не наблюдалъ разрыва сердца. 
Д р у п е , напротивъ, наблюдали это явлеше довольно часто.

Что касается скоропостижной смерти въ послеродовомъ состояши, что 
иногда наблюдается, то докторъ Оваръ нашелъ, что таковая чаще всего 
вызывается амбол1ей легочной артерш , проникноветенъ воздуха въ вены, 
параличемъ сердца, шокомъ, кровоизл1яшями, реж е другими болезнями. Вне
запная же смерть во время беременности, по его мненш , чаще всего про
исходить отъ паралича сердца вследств1е страданш последняго.
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Н аконецъ, встречаются случаи внезапной смерти, которые вызываются 
сильными телодвижешями, душевными волнешями, гневомъ, испугомъ и пр. 
Т акъ  Р .  B ernard  упоминаетъ объ одномъ случае внезапной смерти, гд е  мо
лодой человекъ 16 ,5  л етъ  отъ роду, скоропостижно умеръ, получивъ по
щечину. П ри этомъ на вскрытш его трупа докторъ Лакассаль констати- 
ровалъ атероматозныя бляшки въ аорте и на полулунныхъ клапанахъ серд
ца. Р .  B e rn a rd , далее, перодаетъ, что несколько летъ  тому назадъ извест
ный коммунистъ Эдъ скоропостижно умеръ во время произнесешя заж ига
тельной политической речи въ публичномъ собранш.

Тотъ же Р . B ernard , на основаши сообщешя помещеннаго въ B ritisch  
M edical Jo u rn a l отъ 17 апреля 1880  г., говорить, что во время последнихъ 
выборовъ въ Англш , когда, либералы завладели правлешемъ страны, на
блюдалось значительное число случаевъ скоропостижной смерти. Въ Бир- 
мингаме, напр., во время выборовъ умерли четверо клубныхъ ораторовъ после 
произнесешя ими горячихъ речей.

„Нужно, однако-жъ заметить, говорить Р . B ernard , что и здесь скоро
постижная смерть поразила главнымъ образомъ людей, страдавгаихъ болез
нями с е р д ц а И н о г д а  внезапная смерть наблюдается въ семьяхъ, предраспо- 
ложенныхъ къ  нервнымъ страдаш яыъ, характеризующимъ вырождеше, какъ  
эп и л еп ш , прогрессивный параличъ и ироч. Въ такихъ семьяхъ отдельные 
члены умираютъ внезапно и, обыкновенно, въ молодомъ возрасте. Причину 
следуетъ искать въ мозгу *).

Теперь, если на основаши этихъ данныхъ мы вычислимъ въ процентахъ 
количество случаевъ скоропостижной смерти, происшедгаихъ отъ той, или 
другой причины, то получимъ следующую таблицу:
1 !ll| Дивер- Фрак- Лакас- 

сань и Турдъ. Kell- Л&кас- 
сань и Вег- ВСЕГО.ЖН.

40
сисъ.
"19

Кутань. 
_  26 88 '

Аберсъ

“Т6б“
Кутань.

28
nard.

25“ 326 °/о

БолЬзни легкихъ................... 1 12 и 9 56 88
61

27,0°/о
( параличъ . . . . 3 5 — -- 53 — ]8,7°/о|

Сердца 1 разрывъ ................... 1 — — — 2 — з 0,9°/о
j { проч1я страдами. . —- — 14 15 — — 29 8,80;о

Болезни сосудовъ ................... 1 — — — 8 — — 9 2,7°/о
ИлевритичеЫя сращешя . . — — — — — 20 — 20 6,0«/о
Болезни мозга ........................ 6 — — 15 — — — 21 6,4°/о

j Перенолнеше желудка . . . — — — — — — 14 14 4,6°/о
j Гииерем1я легкихъ и мозга . 12 — — — — — — 12 3,6е/.

Кровоизл1яв1е внутри черепа. — — 2 — 11 — — 13 3,9°/о
Гиперем1я мозга и позвоночн. 3 — -- . — — — — 3 0,9°/о
Кровоизл]‘яше въ желудокъ. . 2 — — — — — — 2 0,6°/о
Страдаше пищевода . . . . — — — 2 — — 2 0,6°/о
Заглоточный нарывъ . . . . — _ 1 — — — — 1 0,3

j Проч. болезни неуказ. авторами 3 — — 26 8 И 48 15,0е/.

j Всего. . . 40 19 26 88 100 28 25 326 1009/о

*) Schmidt’s Jahrtmcher, Bd. 233, s. 240.
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И зъ этой таблицы мы ножемъ видеть, что чаще всего причиной скоро
постижной смерти служатъ разстройства сердечной деятельности, именно, въ 
2 8 ,5 ° /„  всЬхъ случаевъ. Изъ этого числа въ 1 8 ,7 ° /0 вс4хъ случаевъ причи
ной внезапной смерти былъ параличъ сердца. Н е безъ основашя поэтому 
еще въ начале текущаго с т о л е ш , Теста настаивалъ на томъ, чтобы врачи 
какъ можно более обращали внимашя на сердце при в ск р ы ш  скоропостижно- 
умершихъ. „Я  вполне уверенъ,— говорить онъ, —что если бы вскры ш  тру- 
повъ производилось более тщательно, то скоро можно было бы убедиться, 
что страдаш я сердца играютъ более важную роль, чемъ думаютъ до сихъ 
поръ, выставляя въ отчетахъ апоплексические удары, какъ мнимую частую 
причину моментальной смерти®.

Что касается русской литературы, то въ ней вопросъ о происхожденш  
внезапной смерти отъ причинъ, лежащихъ въ сердце, хотя и затрогивался, 
но редко служилъ предметомъ спец|'альнаго изследоваш я. М ежду темъ въ су
дебно-медицинской практике вск ры ш  по поводу внезапной смерти вообще 
весьма часты и составляютъ почти половину всехъ случаевъ. Статистиче- 
свихъ данныхъ о причинахъ этого рода смерти почти не существуетъ, х о 
тя многими судебными врачами указывается, что страдаш я сердца, следова
тельно, параличъ этого органа, занимаютъ здесь  не последнее место.

Конечно, при явной болезни сердца причину смерти не трудно выяснить 
по макроскопическимъ изменешямъ органа, простымъ глазомъ. Н о часто 
макроскопичесшя изменеш я въ сердце бываютъ незначительны, иногда 
сомнительны.

В ъ  такихъ случаяхъ дел о  можетъ быть разъяснено микроскопиче- 
скимъ изследоваш емъ. Подобное изследоваш е можетъ дать намъ указашя 
только относительно качества изм ен ена въ сердце, да и то не всегда. Для  
судебнаго же медика важно знать не только качественную сторону этихъ 
измененШ , но и степень ихъ. Д ля него важно определить, насколько сердце 
отклоняется отъ нормы въ своемъ составе въ случаяхъ, когда макроскопи- 
ч е ш я  изменеш я его не значительны, или сомнительны, и когда по темъ, 
или другимъ основашямъ следуетъ предположить, что смерть зависела отъ 
паралича этого органа.

Зная количественную сторону и зм ен ен а , судебный медякъ въ каждомъ 
данномъ случае скоропостижной смерти могъ-бы съ большимъ основашемъ 
утверждать, что смерть действительно последовала отъ паралича этого 
органа, а не отъ чего-либо другого. Д ля этого требуется уже более точ
ное химическое изследоваш е и определеш е отдельны хъ составныхъ частей 
его.

Разсматривая литературу по этому вопросу, мы къ сожалеш ю не на- 
ходимъ соответствующихъ указаш й относительно цзмевеш й состава сердца
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въ случаяхъ смерти, иосл'Ьдовавшихъ отъ паралича его, тавъ что вопросъ  
этотъ нужно считать пока совершенно открытымъ.

Ж елая, хотя сколько-нибудь ближе подойти къ разъясненш  этого пункта, 
я и занялся изсл$доваш емъ сердецъ, со стороны хииическаго ихъ состава, 
взлтыхъ изъ труповъ лицъ, умершихъ отъ паралича этого органа. Мною 
было изсл’Ьдовано пять сердецъ отъ скоропостижноуиершихъ, одно— отъ 
застреленнаго и одно— отъ отравившейся фосфоромъ.

Случаи эти следукище: * )
I. Яновъ А . Е . 61  года, врЪпкаго, правильнаго телосложения, хорошаго 

питашя, скоропостижно ухеръ въ ночь съ 1 4  на 15 ноября 1 8 9 2  г. П оли- 
цейскимъ дознашемъ выяснено, что Яновъ пилъ много водки и еще въ день  
смерти былъ сильно пьянъ.

П ри всврытш найдено: утолщеше костей черепнаго свода, утолщеше 
и гипереипя твердой мозговой оболочки и еращеше ея съ костями черепа. 
P ia  m ater въ заднихъ частяхъ студенисто отечна, а по направленш  сосу- 
довъ молочно-мутна. Л евое легкое въ нижне-задней своей части сращено съ 
подреберной плевой. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей гипереми- 
рована и обложена слизью. Л е т я  на р а зр е зе  представляются отечными и 
умеренно гиперемированными. Околосердечная сорочка содержитъ значитель
ное количество жидкости.

Сердце слегка увеличено въ объеме и обложено жиромъ. Толщина ст ен 
ки праваго ж елудочка= 0 , 4  сант. В ъ  правыхъ полостяхъ и левомъ пред- 
сердш  содержится темножидкая кровь, левый желудочекъ— пустъ. Заслон
ки и клапаны сердца целы. Овальное отверст1е, ведущее изъ леваго пред- 
серд1я въ правое, широко открыто, такъ что легко пропускаетъ ручку пера, 
но вследств1е коса го направлешя и захож деш я краевъ оно закрывается п о 
следними, какъ клапанами. Мышца сердца представляется довольно плотной, 
темно-краснаго цвета. При микроскопическомъ изследованш  мышечныя к лет
ки содержатъ большое количество пигментныхъ зеренъ. Поперечная испор
ченность едва заметна.

Селезенка несколько увеличена въ объеме, сумка и трабекулы ея утол
щены. Пульпа соскабливается легко. П очки гиперемированы, лоханки ихъ  
расширены. Слизистая оболочка мочеваго пузыря атрофирована. М укоза ж е
лудка гиперемирована и обложена слизью, при чемъ на передней и задней

*) Относительно труповъ скоропостижноуиершихъ, сердца который, были изслЪдовавы 
мною, нужно заметить, что всЬ они были cetusie. По роду и обстоятельствахъ смерти всегда 
бывало такъ, что мертвое т4ло, nocni осмотра полищей, который производился вскорЪ по 
смерти, тотчасъ отправлялось въ анатомическШ театръ, гд^ оно сохранялось въ замерзшехъ 
состоянии до вскрыт. Цоэтому трупы обыкновенно не представляли никакихъ признаковъ 
гшешя.
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ст*нкахъ желудка замечаются точечный кровоизл1яшя. Слизистая оболочка 
тонкихъ и толстыхъ кишекъ бледна, атрофирована. П ечень мускатна. П о д 
ж елудочная железа гиперемирована. В ъ  остальныхъ частяхъ трупа особен- 
ныхъ изм*нешй не обнаружено.

И . Рыжковъ Е . П . около 3 5  л*тъ, отставной солдата, кр*пкаго и пра- 
вильнаго т*лосл ож етя, хорошаго питашя. Мышцы и подкожный жирный 
слой развиты хорошо. Умеръ 1 декабря 1 8 9 2  г.

П ри вскрытш трупа оказалось: мягкая мозговая оболочка утолщена и 
застойно гиперемирована, по мЪстамъ отечна. Вещ ество мозга довольно мяг
кой консистенцш, налито гсронью. В ъ  боковыхъ ж елудочкахъ содержится  
небольшое количество серозной жидкости. Больные узлы мозга и сплетешя  
гиперемированы. Мозжечекъ и продолговатый мозгъ размягчены. Сосуды ос- 
новашя мозга склерозированы. Реберные хрящ и ом*лотворены. Л *вое легкое 
сплошь, а правое отчасти срощено съ подреберной плевой. Ткань легкихъ  
на р азр *з*  представляется гиперемированной и отечной. Около-сердечная  
сумка содержитъ небольшое количество серозной ж идкости.

Сердце увеличено въ объем*: длина— 1 3 ,0  снят, ширина — 1 2 ,5  сайт. 
Толщина ст*нки л*ваго желудочка— 1 ,3  сант. П равая половина сердца рас
тянута жидкой, темной кровью, л*вая половина— пуста. В ода  при вли- 
ванш  въ аорту невполн* задерживается клапанами. Двустворчатый кла- 
панъ и заслонки аорты утолщены и нисколько сморщены. Д уга  аорты рас
ширена и сплошь атероматозно перерождена. Легочныя артерш  также расши
рены; ст*нки ихъ нисколько утолщены. Мышца сердца плотна, темно-крас- 
наго цв*та. П одъ микроскопомъ въ мышечныхъ кл*ткахъ значительное 
отл ож ете  пигментныхъ зеренъ*.

Селезенка представляется деформированной, стянутой по н ап р ав л ен т  къ 
hylu s. Сумка и перекладины ея утолщены. П ульпа соскабливается легко. 
Почки на р а зр е з*  представляются щанотичными и уплотненными. Капсула  
ихъ снимается съ разрывомъ корковаго вещества. М укоза мочевого пузыря 
застойно гиперемирована. Слизистая оболочка ж елудка, тонкихъ и толстыхъ 
кишекъ также застойно гиперемирована. Печень на р а зр * з*  плотна, щ ано- 
тична. Брыжечныя железы слегка увеличены въ объем*. Брюшная аорта 
и подвздоюныл артерш атероматозно перерождены. Остальные органы —безъ  
изм*неш й.

I I I .  АггЬевъ И . I ., 5 0  л*тъ, м*щанинъ г. М арш нска, нравильнаго, 
кр*пкаго т*лосложеш я, хорошаго питашя. Умеръ 11  декабря 1 8 9 2  года.

Вскрьичемъ обнаружено: кости черепа утолщены. Т вердая мозговая обо
лочка гиперемирована и отечна. P ia  m ater гиперемирована и отечна по на- 
правлешю сосудовъ. Вещество мозга уплотнено и ум*ренно налито кровью. 
В ъ  боковыхъ желудочкахъ содержится небольшое количество серозной ж ид-
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костн. E pen d ym a желудочковъ— отечна. М озжечекъ и узлы основащя гипе
ремированы. Сосуды основашя слегка склерозированы. Слизистая оболочка 
дыхательныхъ путей гииврениронана и покрыта пёной. Д е ш я  вздуты и на 
разрЁвЁ представляются отечными.

Сердце обложено жиромъ. Длина его 1 1 ,0  сантим, ширина— 1 1 ,0  сант. 
Толщина стёнки лЁваго ж елудочка—  1 сант. Заслонки аорты утолщены, 
клаианы же остальныхъ отверстШ безъ измЁнещй. Сердечная мышца въ 
разрЁзЁ представляется сЁрокрасною, подъ микроскопомъ— жировое перерож- 
деш е и бурая атроф1я мцшечныхъ волоконъ; поперечной исчерченности поч
ти не видно.

Селезенка нормальной величины, на разрЁзЁ плотва. Капсула и трабе
кулы утолщены. Почки уплотнены и застойно гиперемированы. Капсула 
снимается съ разрывомъ корковаго вещества. Почечныя лоханки расширены 
и обложены жиромъ. Вены мочеваго пузыря налиты кровью. Слизистая обо
лочка ж елудка, тонкихъ и толстыхъ кишекъ застойно гиперемирована. П е
чень плотна, на разрЁзЁ имЁетъ сальный блескъ, долекъ не заметно. P a n 
creas гиперемирована.

I V , Безсоновъ В . С. около 6 0  лёшь, мЁщанинъ г. Томска, к р Ё п к ая  и 
правильная тЁлосложешя, х о р о ш а я  питаш'я; умеръ 2 4  декабря 1 8 9 3  года. 
Полицейскимъ дознаш емъ выяснено, что Безсоновъ умеръ во время сна на 
горячей печи.

П ри в ск р ы ш  оказалось: кожа на верхнихъ плечахъ и спинё представ
ляешь явлешя ож ога второй степени. Dura m ater утолщена и отечна, pia  
утолщена, гиперемирована и въ извилинахъ мозга студенисто отечна. В е
щество мозга уплотнено, гиперемировано. Задш е рога боковыхъ желудочковъ  
расширены. Эпендима желудочковъ утолщена и отечна. Снлетешя содержишь 
м ел т я  кисты. Узлы осн ов атя  и мозжечекъ гиперемированы. Сосуды осно
вашя склерозированы. Оба л е т я  во многихъ мЁстахъ приращены къ груд
ной плевЁ. В ъ  верхуш кахъ легкихъ находятся плотные, отчасти омёлотво- 
ренные узлы, величиною отъ горошины до лёсного орЁха. Въ остальныхъ 
частяхъ легкихъ заиЁчаются гиперем]'я и отекъ.

Сердце нёсколько увеличено въ объемЁ. Длина его— 11 сант., ширина
1 1 ,0  сант. Толщ ина стёнки лЁваго желудочка— 1 ,3  сант. Заслонки и кла
паны сер дц а цёлы. Мышца сердца представляется дряблой, сЁ ро-красная  
цвЁта. П одъ  микроскопомъ бурая атроф1я и жировое перерождеше мышеч- 
ныхъ элеиентовъ.

Селезенка уменьшена въ объемЁ. Сумка и трабекулы ея утолщены. Ткань 
плотна, сЁро-краснаго цвЁта, соскабливается съ трудомъ. Корковое и моз
говое вещество почекъ истончено, имёютъ желтовато-сЁрый цвётъ. Лоханки  
расширены. К апсула снимаются съ разрывомъ корковаго слоя. Мукоза моче-



14 Извистгя Им п 8 р а  то  р е к  а  г о ТбкскАГо У н и в е р с и т е т а .

ваго пузыря бл*дна, атрофирована. П ечень на р азр *з*  уплотнена, им*етъ  
сальный видъ; долекъ не заметно. H ponie оргавы безъ особенныхъ изм*неш й.

У )  Лапкинъ 6 .  Л . около 2 0  л*тъ, к рестьянш й  сынъ Самарской губернш, 
Н иколаевскаго у*зда , Тяглоозерской волости. Умеръ 2 7  января 1 8 9 3  г. въ 
Томской городской больниц* отъ случайнаго ранев!я изъ огнестр*льнаго o p y s ia .

Н а в ск р ы ш  найдено: на правой сторон* грудной кл*тки между 8  и 9 
ребрами на 4  сайт, впереди отъ передней аксиллярной линш въ кож* видна 
круглая, съ неровными, надорванными и ушибеными краями огнестр*льная 
рана, около 0 ,7  сант. въ д!аиетр*. В ъ  брюшной полости— около 2 -х ъ  фунтовъ 
жидкой крови съ незначительнымъ количествомъ свертковъ. Изсл*доваш е 
хода, сд*ланнаго пулей, между прочимъ. показало, что она, перебивши девя
тое ребро вблизи хрящ а, прошла черезъ печень въ разстоянш 1 ,5  сант. отъ 
ея нижняго края, потомъ пробила поперечную часть ободочной кишки, дв*  
петли тонкихъ кишекъ, S . гот ап и ш , сд*лала отверспе въ безымянной кости 
и остановилась въ мусвулахъ л*вой ягодицы.

П о  в ск р ы ш  грудной полости легкгя оказались свободными. Ткань ихъ 
на р а зр * з*  гиперемирована и отечна. Сердце содержало небольшое количество 
темнокрасной крови. Заслонки и клапаны безъ изм*неш й. Мышца сердца 
представляется плотной, темно-краснаго цв*та. П одъ  микроскопомъ попе
речная исчерченность мышечныхъ элементовъ ясно зам*тна.

Селезенка плотна. П ульпа соскабливается съ трудомъ. Почки им*ютъ 
нормальную величину. Поверхность л*вой почки неровная, бугристая. К ап
сула отд*ляется съ усил1емъ. П ри  продолльномъ разр*з* л*вой почки, ло
ханки оказались наполненными камнями. Камни эти им*ли б*лый цвЪтъ и 
мягкую консистенщю, такъ что легко раздавливались между пальцами. Кор
ковое и мозговое вещество этой почки плотн*е и тоньше нормальнаго. Въ  
правой почк* особенныхъ изм*ненШ не обнаружено. Печень довольно плотна 
глинистаго цв*тъ; дольки ея слабо зам*тны. Брыжечныя железы слегка 
увеличены. Проч1е органы безъ особенныхъ изм*нешй.

Y I )  Ж улькова Н . С. около 3 0  л*тъ , м*щанка г. Томска. Умерла 1 марта 
1 8 9 3  года. Предварительнымъ дознаш емъ, между прочимъ, выяснено, что 
Ж улькова въ день смерти была пьяна и ран*е употребляла много водки.

Н а вскрытш оказалось: кости черепнаго свода утолщены. D ura mater 
утолщена и гиперемирована. М ягкая мозговая оболочка утолщена, налита 
кровью, отъ мозга отд*ляется легко и въ заднихъ своихъ частяхъ пред- 
ставляетъ явлешя отека; на верхней поверхности затылочной доли л*- 
ваго полушар1я въ ней видно небольшое кровоизл1яте. Вещество мозга ги- 
перемировано. М озжечекъ ра8мягченъ. Сосуды основашя мозга слабо скле- 
розированы. Легкая ум*реяно полнокровны и отечны. В ъ  бронхахъ значи
тельное количество серозной, кровянистой жидкости.
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Сердце: длина— 1 1 ,0  сайт., ширина— 1 1 ,0  сайт., толщина стенки л е -  
ваго желудочка 1 ,0  сайт. В ъ  правыхъ полостяхъ сердца и л4вомъ пред- 
серд1и содержится жидкая кровь, левый ж елудочекъ пустъ. Заслонки и 
клапаны сердца— целы. Мышца сердца сЬрокраснаго цвета и довольно плот
на. П одъ иикроскономъ замечается бурая атроф1я и жировое перерождеш е 
мышечныхъ элементовъ сердца.

Селезенка темно к р асн ая  цвета. Перекладины ея утолщены. Пульпа со
скабливается легко. Почки на р а з р е зе  представляются гиперемированными. 
Сумка нхъ отделяется съ разрывомъ корковаго слоя. Слизистая оболочка 
мочеваго пузыря застойно гинеремирована. М укоза ж елудка и тонкихъ ни- 
шекъ гинеремирована, съ мелкими точечными кровоизл1яшями, по местамъ. 
П ечень серо-глинистая цвета, умеренной плотности, дольки не заметны. 
P ancreas гинеремирована. В ъ  болынихъ сосудахъ брюшной полости замечается  
атероматозный процессъ въ слабой степени. Матка увеличена въ объеме и 
перегнута назадъ. Рыльце матки гиперемировано. К аналъ шейки и полость 
матки расширены и обложены слизью. Яичники фиброзно перерождены и со
держ ать мелюя висты. Остальные органы безъ изменеш й.

V I I  Вавилова А . Д . около 2 0  летъ , крестьянская дочь Томской гу- 
бернш и округа, Семилужной волости, деревни Турунтаевой. И зъ предвари
т ел ь н ая  поли ц ей ская дознаш я известно, что 14  апреля Вавилова съ ц ел ш  
самоотравлешя приняла растворъ фосфорныхъ сничевъ и въ тотъ ж е день 
была отправлена въ больницу, г д е  черезъ В часа после ноступлешя умерла.

Н а  вскрытш оказалось: dura m ater утолщена, отечна, ж елтовато-блед- 
наго цвета. Мягкая мозговая оболочка студенисто отечна. Вещество мозга 
умеренной плотности. Узлы основашя и мозжечекъ малокровны. E pendym a  
ж елудковъ отечна. П ри вскрытш грудной и брюшной полостей мышцы ихъ 
стенокъ оказались красновато-бледными, сухими. П ри микроскопическомъ 
изследованш  ихъ замечается жировое перерж деш е мышечныхъ волоконъ. 
Въ межреберныхъ мышцахъ видны кровоизл1яшя величиною съ горошину. 
В ъ  верхней части передней мед1астинальной клетчатки находится сплошное 
кровоизл!яше. В ъ  обеихъ полостяхъ плевръ содержится по 0 ,5  фунта тем
ной, жидкой крови. Л е т я  на р а зр е зе  малокровны и отечны. В ъ  полости 
перикард1я содержится около двухъ столовыхъ ложекь красноватой ж ид
кости. Н а поверхности перикард1я неболышя, съ горошину величиной, крово- 
изл1яш я. Сердце нормальной величины. Полости его особенно, правыя, рас
тянуты темной, полусвернувшейся кровью. Клапаны и заслонки сердца безъ  
изменешй. Мышца сердца дрябла, суха, малокровна, желтоватосераго цвета. 
П одъ микроскопомъ мышечныя клетки представляются содержащими большое 
количество жировыхъ капель, причемъ поперечной исчерченности нигде не 
заметно.
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Селезенка плотна, сЪрокраснаго цвета. Капсула ея утолщена. П опки на 
р а зр е зе  представляются уплотненными, желтовато-c ip a ro  цвета. Му коза ж е
лудка желтоватаго цвета, малокровна, по м4стамъ пигментирована. Слизи
стая оболочка тонкихъ кишекъ бл'Ьднос^раго цвета, отечна и по м4стамъ 
представляетъ точечный кровоизл1яшя. Брыжейка малокровна. Печень мало
кровна, дрябла, желтоватосйраго цвета. П оджелудочная ж елеза представ
ляется малокровной, желтовато-c tp a ro  цвета. Мукоза влагалища бледна и 
обложена слизью. Слизистая оболочка матки утолщена, ворсиста и пропита
на кровью. Мышца матки бл едн о-c tp a ro  цвета. Ткань яичниковъ малокров
на. В ъ  правомъ яичнике замечается свежей, лопнувпйй Граафовъ пузырекъ. 
Остальные органы безъ особенныхъ измененШ.

Сердца, взятыя на в сехъ  описанныхъ вскрыияхъ, были подвергнуты нами 
подробному химическому анализу, который производился сл4дующимъ образомъ.

П реж де чемъ определять составным части сердца, вся кровь, содержав
шаяся въ его полостяхъ, а равно сосудахъ, тщательно вымывались водой, 
желудочки и предсерд1я отделялись отъ болынихъ сосудовъ, сердце взвеши
валось и измельчалось въ кашицеобразную массу.

Затем ъ, для анализа отвешивались следующая три порщи:
I . Первая порщя, весомъ до 2 гм. служила для определеш я сухаго 

остатка и воды. Д ля этого отвешенное вещество сушилось при 100° С. до 
постояннаго веса, который брался для вычислешй.

И . Вт орая  порщя (около 8  гм.), служила (вм есте съ первой) для опре
дел еш я  жира и золы. Она также взвешивалась на часовомъ стекле и высу
шивалась при 1 0 0 °  С.; по высушиванш къ ней прибавлялась первая порщя и 
обе  вм есте обработывались повторно зфиромъ, чтобы извлечь содержащейся 
въ нихъ жиръ. Экстрактъ жира собирался въ отдельный сосудъ, а остатокъ 
вещества измельчался въ ступке, сушился и снова, для удалеш я оставшагося 
жира, повторно обработывался зфиромъ. Эфирныя вытяжки фильтровались, 
испарялись, сушились при 1 0 0 ° , взвешивались. Порошкообразное вещество 
сожигалось въ ти гле, зола взвешивалась. При вычисленш весъ золы фильтра 
отбрасывался.

3 ) Третья порщя въ 5 0 ,0  грм. служила для определеш я растворимаго въ 
воде бЬлка, экстрактивныхъ веществъ, м1озина и мюстромина. Д ля этого къ
5 0 ,0  грм. измельченной мышечной массы прибавлялись 3 0 0 ,0  к. с. дистилли
рованной воды, и смесь оставлялась на сутки въ прохладномъ м есте, при t° 
около 4 °  С.; реакщ я смеси, какъ показывала лакмусовая проба, была или 
нейтральная или слабощелочная. После 24-часового настаивашя, смесь отжи
малась черезъ полотно подъ прессомъ, профильтровывалась черезъ фильтръ 
Ш амберляна и оставлялась въ прохладномъ м есте (около 1°— 2°). Остатокъ 
твердаго вещества съ полотна и фильтра тщательно собирался, снова сме-
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шивался съ 8 0 0 ,0  к. с. дистиллированной воды и оставлялся на сутки въ 
прохладномъ м !с т !;  потомъ жидкость отжиналась черезъ полотно подъ прес- 
сохъ и фильтровалась черезъ Ш ам берляновш й фидьтръ, а  остатокъ на 
ф и льтр! промывался водой, пока последняя ничего не извлекала. З а т !м ъ , 
фильтраты и промывная вода соединялись в м !с т !  и нагревались, для осаж - 
деш я растворимаго въ в о д ! б !л к а , до 80°; по охлажденш  б!л ок ъ  отфиль
тровывался; въ ф и л ь т р ат !* ) оставались экстрактивная вещества.

Б !л о к ъ , собранный на ф ильтр!, обработывался спиртоиъ и эфиромъ для  
удалеш я ж ира, сушился, взв!ш ивался и сожигался; зола вычиталась изъ  
в !са  сухаго растворимаго б !л к а , извлеченнаго изъ 5 0  грм. мышцы.

Фильтратъ, п оел ! о т д !л ем я  б !л к а , выпаривался въ фарфоровой ч аш к! 
на водяной б а н !  до густоты сиропа, переводился въ тигель съ изв!етннм ъ  
в !сои ъ , сушился при 1 0 5 ° , взв!ш ивался, сожигался, в !съ  золы отбрасы
вался; такимъ образомъ, мы оп р ед!л я л и . количество зкетрактивныхъ веществъ 
въ т !х ъ  же 5 0 ,0  грм. мышечнаго вещества.

Обработанная водой и освобожденная отъ растворимаго б !л к а  и экстрак-. 
тивныхъ веществъ мышечная масса, съ полотна и фильтра переводилась въ 
ступку, см!шивалась съ 8 0 ,0  грм. N aC l и тщательно растиралась. К ъ рас
тертой м асс! прибавлялось 3 0 0 ,0  в . с. дистиллированной воды и см!сь оста
влялась на 2 4  часа въ прохладномъ м !с т ! .

П о е л !  суточнаго настаивашя жидкость изъ см!си отжималась подъ прессомъ 
и сохранялась въ прохладномъ м !с т ! , а остатокъ плотный снова см!шивался  
съ 3 0 0 ,0  в . с. 10°/о  раствора N aC l и оставлялся на сутки въ прохладномъ  
м !с т ! ,  потомъ отжимался и промывался 1 0 %  раствороиъ NaC l на фильтр!.

Полученныя соленыя ж идкости, соединялась в м !ст ! и пропускались черезъ  
Ш ам берляновш й фильтръ ** ).

Въ ф ильтрат! нагр!ваш емъ до 6 0 °  С. осаждался м ш и н ъ; хлопчатый оса- 
докъ его п о ел ! охлаж деш я жидкости, отфильтровывался черезъ обыкновенный 
бумажный фильтръ, опред!леннаго зар ан !е  в !са , потомъ для удалеш я N aC l 
промывался дистиллированной водой, а  для извлечеш я ж ира— спиртоиъ и эфи
ромъ, высушивался при 1 0 5 ° , взв!ш ивался, сожигался. П о ел ! вычитаия в !с а  
фильтра и золы получался чистый в !с ъ  мЬзина.

Оставшаяся п оел ! извлечшя м1озина масса промывалась водой для извле- 
чен1я N aC l, потомъ спиртоиъ и эфиромъ и д!лилась на д в !  приблизительно 
равныхъ по в !су  порцш: А  и В .

*) BiypeTOBa проба присгтств1я бЬдка въ фильтратк не обнаруживала.
**) Профессоръ А. ДанилевскШ, солевую жидкость, въ которой потомъ осаждался мюзинъ, 

фильтровалъ черезъ обыкновенный бумажный фильтръ, причемъ фильтратъ получался мутный. 
У насъ фильтраты получались чистые, прозрачные. A. Danilewsky. Ueber die AbhSngigkeit 
der Contractionsart der Musceln von den Mengenverhaltnissen ejniger ihren Bestandtheile. 
Jahresbericht fiber die Forschritte der Thier—Chemie. 1883 года.
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IlopqiH  (А )  смешивалась съ 3 0 0  куб. см. дистиллированной в ода , наг
ревалась въ автоклаве до 6  атмосферъ и фильтровалась чрезъ обыкновен
ный бумажный фильтръ. В ъ  фильтрате получался растворъ глютина и д р . 
веществъ. Фильтратъ выпаривался, остатокъ сушился, взвешивался и еож и- 
гался. П осле вычиташя золы получался в есь  той части мшетронина, которая 
иереходитъ въ растворъ при 1 6 0 °  С.

П орщ я (В )  высушивалась при 1 0 5 °  С. взвешивалась, оголялась. В есъ  ея, 
безъ  в еса  золы, давалъ количество мшетронима всего: отнимая отъ него 
часть, растворившуюся при 1 6 0 ° , получаемъ другую  часть, не переходящ ую  
вь растворъ при атой температуре.

Такимъ образомъ, мы определяли въ каждомъ данномъ сер дц е количе
ство следую щ ихъ веществъ: воды, сухаго остатка, белк а, растворимаго въ 
в оде и осаждаемаго при н агревам и до 8 0 ° ,  ж ира, эветрактивннхъ веществъ, 
золы, мшзина, мшетронима, части его растворимой 1 6 0 °  и части, не пере
ходящ ей въ растворъ при атой температуре.

Результаты производимыхъ нами анали зовъ7 сердецъ приводятся въ с л ед у 
ющей таблице, показывающей въ процентахъ содержаще указанныхъ веществъ.

П ри разематриваиш этой таблицы сл едуетъ  преж де вего заметить, что 
количество экстрактивныхъ веществъ по химическому анализу получилось наи
большее въ т ех ъ  сердцах!., г д е  при микроскопическомъ изсл'Ьдованш, произ- 
ведениомъ тотчасъ после вскрытш каждаго труппа, оказывалось наибольшее 
содержаш е въ мышечныхъ клеткахъ пигмента; растворимаго же при 1 6 0 °  
мшетромина содержится больше въ т ех ъ  сердцахъ, которыя принадлежали  
более молодымъ субъектамъ.

Д а л ее  мы видимъ, что количество мшзина въ изеледоваины хъ сердцахъ  
представляется очень налымъ. Сердце, какъ постоянно работающая мышца, 
должно на самомъ д е л е  содержать мало мшзина и много мшетромина, такъ  
какъ изъ изледоваш й проф. Данилевскаго * ) известно, что чем ъ мышца 
больше совершаетъ работы, чемъ она бы стрее развиваетъ сок р ащ етя , темъ  
въ ней меньше мшзина и больше мшетромина. Н о въ изеледоваиныхъ нами 
сердцахъ количество мшзина, представляется чрезвычайно малымъ, не л р е-  
вышающимъ 0 ,2 6 5 % . Отчего это зависитъ, положительно сказать трудно. 
Н е зависитъ-ли это отъ усиленной работы сердца предъ смертью и не пред- 
ставляетъ-ли такое минимальное содержащ е мшзина явлеш'я харак тер н ая  
для смерти отъ паралича сердца?

*) У проф. Данилевскаго откошеше «лозина къ мюстромину колебалось между 1-0,80 (въ 
мышцахъ лягушки) и 1:5,06 (въ грудныхъ нышцахъ голубя). У насъ же, какъ видно изъ та
блицы, такого отношен!» между этими веществами не замечается. Такая разница въ полу- 
ченныхъ результятахъ могла, конечно, зависеть отъ иатологическаго нзменешя состава из- 
следованныхъ нами сердецъ. Но могла обусловливаться также темъ, чго способы фнльтрацш 
мюзиннон вытяжки, какъ мы уже сказали, были различны Во всякомъ случае этотъ фактъ 
требуетъ настоятельной проверки.
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П ри разсмаТривант вс*хъ  данныхъ нашихъ анализовъ, мы замечаемъ, 
что соетавъ изсл’Ьдованныхъ нами сердецъ не ностояненъ и весьма разноо- 
бразенъ. В с *  составныя части сильно колеблются: вода отъ 6 6 %  до  
8 0 ,4 % , сухой остатокъ— отъ 2 0 ,5 %  до  8 4 % , бйлокъ растворимый*—отъ 
0 ,2 %  до 1 ,1 % , зол а— отъ 0 ,2 9 %  до 0 ,7 6 % , мтостроминъ— отъ 6 ,8  до 1 5 ,3 %  
мтостроминъ не растворимый— отъ 0 ,3 %  до 7 ,6 % , мтостроминъ переходящей  
въ растворъ— отъ 2 ,0 %  до 1 0 ,4 % , мтозинъ— отъ 0 ,0 4 %  до 0 ,2 6 % . Сл*- 
Дуетъ разметить, что состаВъ и нормальнаго сердца вообще не ностояненъ

Теперь, если мы вычтемъ изъ плотнаго остатка вещества совершенно 
нед*ятельныя, какъ то: ж иръ, золу и экстртактивныя вещества, то нолучимъ 
одни б*лковыя вещества, т . е . д*ятельныя вообще съ частш  нед*ятельныхъ, 
въ сл*дую щ ихъ количествахъ:

В ъ  сер дц е первомъ: 3 4 ,0  — ( 1 4 ,7 1 1 - | - 6 ,7 5  +  0 ,7 2 4 )  — 1 1 ,8 %
» второмъ: 2 3 ,3 9 7 — ( 6 ,4 9 3 4 - 4 ,0 4 3 - | -  0 ,6 5 В ) = 1 2 ,0  »
» третьемъ: 2 0 ,5 4 4 — ( 9 ,6 6 2 + 1 , 2 4 8 - f -  0 , 4 3 2 ) =  9 ,2  »
» четвертом. 3 1 ,7 2 6 — ( 2 ,5 1 5 - j - 0 ,2 9 6 + 2 0 , 0 0 0 ) =  S ,9  »
» пятомъ: 2 6 , 1 5 6 - (  8 , 0 4 9 4 - 2 ,3 8 3 4 -  0 , 7 6 S )  =  1 5 ,0  »
» шестомъ: 2 7 ,2 5 1 — ( 1 0 .2 4 6 4 - 5 ,9 8 3 4 -  0 , 6 1 3 ) =  10 ,4  »
» седьмомъ: 2 1 ,7 8 6 — ( 1 2 ,0 0 0 4 - 2 ,3 6 9 - ) -  0 , 5 2 1 ) =  6 ,9  »

Такимъ обрязомъ, и здесь  замечается р езк ое непостоянство. И зъ  этого 
можно заключить, что количество бЬлковыхъ веществъ въ отдельныхъ серд- 
цахъ различно, или в ер н ее  сказать, примесь недеятельнаго белк а къ д е я 
тельному въ этихъ сердцахъ неодинакова. Весьма вероятно предполо- 
ж еш е, что сердце отказывается работать, независимо отъ изм*неш я въ 
своемъ строенш , при извевтномъ m in im um ’*  деятельнаго бел к а. У иасъ ана- 
лизомъ не определено, каковъ зтотъ m in im um , но обнаружено, что наимень
шее количество белка вообще въ сер дц е въ моментъ смерти было 6 ,9 % ,  
какъ это видно изъ анализа сердца Вавиловой, умерпнй отъ фосфорнаго 
отравлешя. И зъ  этого мы можемъ заключить, что при 6 ,9 %  содерж ала  
бел к а  сердце не въ состояши работать.

Обращая внимаше, д а л ее , на то, ч*мъ деятельный белок ъ  заменяется, 
во что онъ переходитъ или перерож дается, когда деятельность сердца  
ослабев аете, опять не находимъ строгаго постоянства. Т акъ, въ серд
ц е  3 , 4 , и 7-мъ онъ перешолъ въ ж иръ, во второмъ— въ экстрактивных 
вещества, въ 1 и 6 въ жиръ и экстрактивный вещества, а въ 5-мъ  
повидимому, перешолъ въ недеятельную соединительную ткань и друй я  
вещества, сродныя съ ней, нереходянця въ растворъ при высокой t° . Эти 
заключеш л, выведенвыя изъ химическаго анализа, совершенно согласны съ 
данными микроскопическая изс.гЬдоватя сердецъ.
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Такимъ образомъ можно вообще сказать, что изм^неше въ химическомъ 
составе сердца при смерти отъ паралича его не характеризуется уменыпешемъ, 
или увеличетомъ одной какой либо составной его части. Д аж е количество 
белка можетъ не уменьшиться, а изменяется только качество его. С ледова
тельно, для доказательства смерти отъ паралича сердца не достаточно опреде
л е н а  одной известной химической его части, а необходима» полный анализъ. 
Нужно заметить впрочемъ, что чаще другихъ составныхъ частей въ сердце 
приэтомъ наблюдается увсличеИе содержашя жира, такт» что по количеству 
его можно бы скорее всего судить объ измененш органа. Но жиръ въ виде 
жирной ткани въ томъ или другомъ количестве всегда существует!» въ серд
це и ничемъ по составу не отличается отъ жира жирнонерерожденной мыш
цы. Следовательно, если желаютъ химически определять жиръ для указанной 
цели, то следуете брать одну только сердечную мышцу, безъ покрывающе
го  сердце нерикард1я, въ которомъ часто встречаются отложешя жира.

Въ нашихъ анализахъ показано тотально содерж ите жира въ сердце, 
т. е. количество ж ира, содержащагося не только въ самой сердечной мышце, 
но и количество жира, отложившагося на поверхности сердца*).

Н о иногда въ сердце увеличивается содерж ите экстрактивныхъ ве- 
ществъ, однихъ, или вм есте съ жиромъ, а иногда увеличивается количество 
недеятельнаго белка въ виде соединительной ткани. О п ред елете  этихъ 
составныхъ частей требуете уже более сложныхъ npie.MOBb.

Во всякомъ случае, нри параличе сердца, насколько показываютъ ана
лизы, можно найти то или другое изменен1е въ его химическомъ составе. 
Собственно для судебно-медицинскихъ целей, как ъ  уже сказано выше, весьма 
важно бываете указать не только качество, но и степень и зм е н етя  въ соста- 
впыхъ частяхъ, чтобы съ достаточнымъ убеж детем ъ утверждать, что въ дан- 
номъ случае смерть действительно последовала отъ паралича этого органа.

Судя по даннымъ анализовъ, можно думать, что при жировомъ нерерож- 
денш сердца смерть наступаете, когда количество остальныхъ, кроме жира, 
плотныхъ веществъ— около 1 1 % , а при сконлеши въ сердце экстративныхъ 
веществъ, смерть наступаете, когда другихъ плотныхъ веществъ (исключая 
экстративныя вещества) содержится 19% - П ри развитш  же соединительной 
ткани въ сердце, смерть происходите, когда количество ея и другихъ ве
ществъ, цереходящихъ въ растворъ при 1 6 0 ° , достигаете 1 0 % .

Вотъ те  данныя, к а т я  можно вынести на основанш химическаго анализа 
7 сердецъ. Эти анализы, правда, немногочисленны и поэтому выводамъ на

*) ОпредЬлеше жира, если бы это потребовалось для судебиаго медика, можно легко 
произвести при самомъ вскрытш трупа съ точноетш, вполнД. достаточной для практичсскихъ 
цДлей, пользуясь способомъ обыкновенно уиотребляемымъ для этого при своихъ вскрыпяхъ 
проф. М. Ф. Поповымъ.
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основан in ихъ сд'Ьланным ь, большой вероятности нельзя придавать. Въ виду 
важности затронутыхъ вопросовъ, более основательное разреш еш е ихъ тре- 
буетъ дальнейш ихъ изследоваш й, что ин и надеемся сделать въ недале- 
комъ будущ емъ.

В ъ  заключение, считаю своимъ пр1ятнымъ долгомъ принести глубокую 
благодарность многоуважаемому профессору М. Ф. Попову за его полезные 
советы и руководство при производстве настоящей работы.

• 8 - 8 -



К Ъ  В О П Р О С У

О ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ!) И З М Ш Ш Ъ  ПРИ ЗКЛАМПС1И Б Е Р Е М Е Н .

(Изъ натолого-анатомическаго кабинета лроф. И. И. Судакевича).

Студ. V курса В. Н. Силина.

Эклампш ю называютъ острые приступы эпилептифориныхъ судорогь, 
сопровождающихся потерей сознашя и фанозомъ. Это забол ев ат е  одно изъ  
онасныхъ осложненш беременности, родоваго акта и послеродоваго перюда  
(E clam p sia  gravidarum , parturien tium  et puerperarum ). Число приступовъ  
экламптическихъ судорогъ можетъ колебаться въ различныхъ пред'Ьлахъ. 
П осле первыхъ приступовъ сознаше возвращается, загЬмъ, если приступы 
судорогъ продолжаются, наступаете сота, въ которой больная умираете. 
Смертность при эклампсш равна 2 9 ° /01). Количество родовъ, осложненныхъ 
оклампш ю, колеблется отъ 0 ,2 % 2) до 1 ,8°/о3).

Э т ш о п я  эклампсш темна и попытки выяснить ее сводятся къ тремъ 
теор1ямъ: а) уремической, Ь) нервной и с) паразитарной.

С овпадете альбуминурш съ эклампс1ею дало поводъ смотреть на по
следнюю, какъ на с л е д с ш е  наруш етя почечнаго отделеш я. П атогенезъ  
эклампсш въ такихъ случаяхъ сводили или на отравлеше мочевиною, за
держанною въ организме и превратившеюся въ углекислый амм1акъ ( F rerich s), 
или на отекъ и анем1ю мозга, являющ1яся вследств|’е повышешя давлеш я  
въ аортальной системе3).

Н е будемъ входить въ разборъ этой теорш, а отметимъ лишь тоте  
ф акте, что уремическая Teopia не объясняете т ехъ  случаевъ экламнсш, г д е  
белокъ отсутствуете (Ш р едеръ 2), Масеенъ4), Никифоровъ5) и д р .). S p ieg e lb er g  
случаи экламисш безъ альбуминурш „вы деляете въ особую группу, разсмат- 
риваетъ ихъ, какъ припадки преходящей эклампсш, развившейся у бере- 
менныхъ съ раздражительной нервной системой путемъ рефлекса съ области 
разветвленш седалищ наго нерва"5).
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Несостоятельность уремической теорш побудила Ш редера сделать пред- 
положеше, что экламптичеш я судороги вызываются „острою анем1ею голов- 
наго мозга, появившеюся всл4дств1е спазма сосудовъ. Н о самыя причины 
этого спазма до сихъ поръ неизвестны". Судороги могутъ также вызываться, 
по м ненш  Ш редера, раздражешемъ нервовъ матки или прижат1емъ седа- 
лищнаго нерва2).

H er ff и O sthoff объясняютъ не только припадки, но даж е и „и зм ен етя  
почекъ рефлекторнымъ вл1яшемъ на сосуды, исходящимъ съ n. sp lan ch icu s, 
находящ егося у беременныхъ въ состоянш повышенной раздраж ительности"5).

Вопросъ о паразитарной природе эклампсш ,— въ виду разноречивыхъ  
показанш  авторовъ относительно патогеннаго микроба, отсутств1я опытовъ 
на животныхъ и подтверждеюя добытыхъ данныхъ со стороны другихъ  
изследователей ,— остается открытымъ. З а  патогеннаго микроба эклампсш  
считаютъ палочку (B lan c  выделилъ изъ мочи и крови; G erd es— изъ лег- 
кихъ, почекъ, печени и крови), кокка (F au re), золотистаго и белаго грозде
кокка (Com bem al и V. В и е).

Въ конце 1 8 9 2  года В . Н . Массенъ на основанш своихъ собственныхъ 
„изследованШ  некоторыхъ органовъ женщинъ, умершихъ въ припадкахъ  
эклампсш, подтверждающихъ въ известной м е р е  данныя авторовъ, рабо- 
тавшихъ ранее надъ этимь вопросомъ, отчасти же на основанш результа- 
товъ анализа мочи и некоторыхъ чисто лабораторныхъ паблюденш "4) пред- 
ложилъ новое объяснено происхожден1я экламптическихъ судорогъ беремен
ныхъ, роженицъ и родильницъ". Сущность патогенеза эклампсш, по м н е н т  
М ассена, сводится къ понижен1ю нормальной окислительной способности 
организма, результатомъ чего являются ядовитыя вещества, недокисленные 
продукты жизнедеятельности клеточекъ".

Процессы окислешя азотистыхъ веществъ у экламптичекъ нарушены, 
при чемъ содержан!е лейкомаиновъ въ моче экламптичекъ во в сехъ  слу- 
чаяхъ было выше нормы: наименьшее количество ихъ во время эклампсш  
было въ 2 7 8  раза больше нормы, наибольшее— въ 1 3  разъ больше нормы6).

„Причиной эклампсш следуетъ, по всей вероятности, считать глубоки  
наруш ешя окислительныхъ процессовъ организма.

П оя вл як щ еся  при этомъ лейкомаины можно было бы разсматривать, 
какъ одного изъ факторовъ экламптическихъ судорогъ"4).

Что касается патолого-анатомической картины при эклампсш, то „су- 
щественныя патолого-анатомичеш я изменеш я при эклампсш находятся въ 
печени, несколько слабее въ почкахъ и другихъ паренхиматозныхъ ор- 
ганахъ " 4).

Ю ргенсу первому удалось констатировать то своеобразное изменеш е пе
чени, которое бываетъ при эклампсш, определяемое имъ какъ геморраги-
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ч е ш й  гепатитъ. П одобны я изменеш я были найдены въ печени Ю еЬз’омъ 
въ 2  случ., P i l l i e t — въ 2 2 , ЬпЬагзсЬ’омъ— въ 12 , P ru tz ’esrb— въ 9 ,  
всЬш огРемъ— въ 17; Никифоровымъ— въ 2 , Массеномъ— въ 3 .

Громадный клиничесшй интересъ данной болезни, отсутеттае опред'Ьлен- 
ныхъ данныхъ по этш логш  ея и, наконецъ, относительная скудость казуистики 
патолого-анатомическаго матер1ала вполне объясняютъ тотъ интересъ, какой 
представляетъ каждый случай этой болезни. Вотъ почему я реш ился опуб
ликовать т*  немнопя данныя, кашя nut удалось получить при микроско- 
скопическомъ изследованш  органовъ отъ одного случая эклампсш, сохра
нившихся въ зд'Ьшнемъ патолого-анатомическомъ институт*.

1 8 9 2  года 2 8  января въ 1 0  ч. утра, какъ видно изъ скорбнаго листа, 
любезно предоставленнаго мн* проф. И. Н. Грамматикати, была доставлена 
въ акушерскую клинику нашего университета Анасташя Зайцева, крестьянка, 
3 9  л*тъ , православнаго в’Ьроиспов'Ьдашя, первородящая, во время припадка  
эклаЛпсш въ безсознательномъ состоянш. Д ля прекращешя припадка боль
ной подъ кожу былъ вспрыснуть морф1й, черезъ полчаса поставлена клизма 
съ C hloral H ydr. и, наконецъ, больная была захлороформирована. П роизве
денное и зсл * д о в а те  въ это время показало, что з*въ матки открыть на 
одинъ палецъ. П лодъ занимаетъ первое черепное положеше; воды отошли 
до  поступления въ клинику. И зъ  влагалища выделяется кровянистая ж и д
кость. М оча, выпущенная катетеромъ, содержала б*локъ, цилиндры, была 
окрашена въ красный цв*тъ отъ присутств1я крови. Временами замечались  
сокращешя матки. В ъ  4  часа вечера произошелъ сильный, хотя и непро
должительный припадокъ, поел* котораго быстро образовался отекъ легкихъ; 
лицо и руки сделались шанотичными, дыхаше затрудненнымъ и пульсъ 
слабъ (Горяч1я обвертывашя, коньякъ и подъ кожу эоиръ).

В о влагалище введенъ кош ейринтеръ. Въ 8  ч. общее состояше улуч
шилось. Головка немного опустилась. Больная все время въ безсознательномъ 
состоянш. В ъ  9 часовъ вечера— perforatio cap itis  и плодъ извлеченъ кранш  
кластомъ. Матка проспринцована растворомъ сулемы 1 : 4 ,0 0 0 .  t° 4 0 ,0 .

В ъ  3 часа утра больная пришла въ себя и сказала свое имя и фами- 
Л1Ю. Д ы хаш е сделалось легче, пульсъ полнее. Количество мочи незначи
тельно; крови меньше.

В *съ  плода 2 2 5 0  grm ., плодъ мертвый, недоношеный. В *съ  последа 4 8 0  
grm ., длина пуповины 4 0  с.

2 9  янв. t° 3 6 ,4 . Пульсъ 1 3 2 , дыхаше 4 8 . М атка— высота надъ лобкомъ 
10  с ., ширина дна 14  с.; плотна, болезненна.

Л охш  незначительны.
Влагалище гиперемировано.
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М етеоризмъ. Родильница жалуется на затрудненное дыхаш е и б о л е з
ненность всего тела (In f  A donis vern alis ex  4 ,0 — 2 0 0 ,0  черезъ два часа 
по столовой лож ке. Общш согревающШ компрессь). 5 ч. веч. t .  3 7 , 
пульсъ 1 4 0 . Д ы хаш е 8 4 . Общее состояше ухудшилось. П ульсъ слабъ, 
щанозъ конечностей, лица и рукъ. Въ 8  часовъ безсознательное состояше. 
Щ анозъ увеличился; на лице появился отекъ. Ды хаш е затруднено. Пульсъ  
ускоренъ и слабъ. Въ 9 часовъ умерла.

Вскрытге трупа произведено профессоронъ К . Н . Виноградовымъ 31  ян
варя 1 8 9 2  года.

Трупъ средняго роста и телосложешя, съ хорошо развитой подкожной 
жировой тканью. Н а кож е конечностей разсеяны свеж !е, синеватые, не- 
болыше кровоподтеки. Кости черепа местами склерозированы. D ura m ater  
безъ изменеш й. P ia  гиперемирована, слегка отечна. Н а лобныхъ доляхъ, 
на верхней и внутренней ихъ поверхности, въ толщ е piae разлитыя свеж1я 
кровош ш яш я, темно-краснаго цвета. Такое же кровоизл!яше на правой за 
тылочной д о л е , на границе съ темянною и височною, на протяжении около 
5 сантиметровъ. П одъ этимъ экстравазатомь въ толщ е затылочной доли въ 
беломъ вещ естве геморрагическое темно-краснаго цвета гн ездо съ голуби- 
биное яйцо. P ia  всюду снимается легко. Ткань мозга плотна, слегка отечна. 
Сосуды на основанш не изменены.

Правое легкое сплошь приращено къ грудной стен к е. Плейра его и ложныя 
перепонки усеяны многочисленными мил1арными узелками, серыми и желтыми.

Ткань легкаго сильно отечна, въ верхуш ке небольшое количество тво- 
рожистыхъ узелковъ, не больше конопляннаго зерна, съ уплотнешемъ въ 
окружности легочной ткани. ЛЬвое легкое свободно, отечно. Н а плейре  
верхней доли беловатые, звездчатые рубцы, подъ которыми въ легочной 
ткани плогныя серовато-аспиднаго цвета гн езда , не больше лесного ореха  
съ творожистыми узелками. Одно гнездо почти сплошь творожисто пере
рождено.

Сердце увеличено (1 1  с. въ дл. и 11 с. ш ир.). П о бороздамъ покрыто 
жиромъ; въ полости перикард1я до 2 унц. серозной жидкости. Стенки нра- 
ваго ж елудочка утолщены; леваго нормальной толщины; плотны, бледны; 
полости увеличены, клапаны безъ и зм ен ена. Н а in tim ’a аорты неболышя 
желтоватыя утолщешя.

Печень несколько увеличена, малокровна, желтоватаго цвета. М естами  
представляется гиперемированною въ виде гнездъ неправильной формы и 
различной величины. П одъ капсулой разлитые экстравазаты. Желчный пу
зырь сжать, содержитъ немного желтоватой желчи.

Селезенка увеличена немного, плотна, на капсуле старыя ложныя пе
репонки.
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П очки увеличены, плотны. Корковый слой — желтоватаго цвета. П ир а
мидки гиперемированы. И зъ сосочковъ выдавливается много эмульсивной 
жидкости. Капсула спимается не равномерно. M ucosa желудка и кишекъ 
представляетъ местную гиперемш мелкихъ венъ.

Матка величиною въ два кулака, выдается пальца на два надъ лон
ными костями; по задней поверхности покрыта старыми ложными перепон
ками. Стенки ея плотны, значительно утолщены; на внутренней поверхности 
ея кровяные свертки и остатки отпадающихъ оболочекъ. На дн е  и задней  
стен к е бугристое возвышеше въ ладонь соответственно месту прикреплеш я  
детской плаценты. Н а гаейке матки и во влагалище продольные, довольно 
глубоше разрывы различной величины и неправильной формы, со свежими 
экстравазатами въ окружающихъ тканяхъ. Н а задней поверхности матки 
изъ подъ serosa выдаются д в е  плотяыхъ беловатыхъ опухоли не более 
кедроваго ореха .

Подсерозный слой матки слегка отеченъ. Правый яичникъ уменыпенъ, 
покрытъ старыми перепонками; въ р а зр е зе  нредставляетъ серозныя кисты 
и плотные беловатые узелки не больше горошины. Левый яичникъ дряблъ, 
съ небольшимъ количествомъ беловатыхъ гн ездъ  въ конопляное зерно, изъ  
которыхъ одно на поверхности достигаетъ величины горошины.

Мочевой пузырь сжатъ. Слизистая оболочка на дн е  и задней стен к е  
отечна, усеяна мелкими экстравазатами.

Микроскопическому и зсл ед о в а н т  были подвергнуты печень, почки, 
легй я , сердце и головной мозгъ. И зъ этихъ органовъ, уплотненныхъ въ 
Мюллеровой жидкости и спирте, были вырезаны неболыше кусочки, изъ 
которыхъ, после обработки растворомъ apaeiнекой камеди или целоидина, 
приготовлялись разрезы микротомомъ Schanze.

П режде всего было произведено окраш ивайе разрезовъ на п ри сутош е  
паразитовъ. Разрезы  красились по способу Грамма, растворомъ Z ie h l-N e e l-  
seu ’a, спиртнымъ и карболовымъ растворомъ метиленовой синьки. Окраска 
разрезовъ на присутств!е паразитовъ дала отрицательные результаты. Р а з 
резы были окрашиваемы по преимуществу изъ печени.

П осле окраски разрезовъ на присутетв1'е паразитовъ, было ириступлено 
къ и зсл ед о в а н т  гистологической картины вышеупомянутыхъ органовъ.

Р азрезы  окрашивались гематоксилиномъ и эозиномъ, борнымъ карминомъ 
однимъ и борнымъ карминомъ съ предварительнымъ прокраш ивайемъ пре
парата пикриновой кислотой; въ этомъ последнемъ случае измененная па
ренхима печени окрашивалась интензивнее (въ розово-красный ц в ет а ), чемъ  
однимъ карминомъ.

Печень. При и зсл едов ан т  препаратовъ печени прежде всего бросаются 
въ глаза изм енейя кровеносныхъ сосудовъ. И зм ен ей я  эти, главнымъ обра-
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зомъ, касаются р азв етв л ен а  v. portae и внутридольковыхъ капилляровъ. 
Средшя и мелшя, и только и зр едк а  крупныя, разветвлен1я v . portae пред
ставляются выполненными тромбами, иногда до полнаго з а к р ы т  просвета  
сосуда. Тромбы эти не всюду носятъ одинъ и тотъ же характеръ. В ъ  однихъ  
сосудахъ перифер!я выполнена какъ бы массой мелко-зернистаго распада, 
тогда какъ въ центре находятся неизмененные кровяные шарики. Это 
тромбы— произшедппе изъ распада элементовъ крови (кровяныя пластинки). 
В ъ другихъ сосудахъ помещаются, — то сплошь выполняя просветъ, то 
центрально, то ближе къ какой нибудь стороне, — отчетливо волокнистые 
фибринозные тромбы. Въ двухъ  последнихъ случаяхъ— нужно думать — про
долженные тромбы. Окружность тромба выполнена кровяными шариками. П о
добные тромбированные сосуды на продольныхъ р азр езахъ  имеютъ видъ 
красныхъ тяжей, идущ ихъ по периферш  дольки.

Что касается стенокъ тромбированныхъ разветвленШ  v. portae, то въ 
нихъ, кроме незначительныхъ утолщенш интимы или десквамацш эндотел in, 
другихъ измененш  не замечается.

И зменеш я разветвлеш й v. portae очень распространены, только изредка  
встречаются веточки безъ измененш .

A rter ia  и v. hepatica  представляются также измененными. Стенки ихъ  
имеютъ гомогенный (палиновый) характеръ. ЭндотелШ местами слущенъ, 
местами же представляется набухшимъ. П росветъ такихъ измененныхъ, а 
иногда и не измененныхъ сосудовъ бываетъ выполненъ гомогенной палиновой 
массой, окрашивающейся въ одинаковый цветъ  со стенками. (Пикриновая 
кислота и борный карминъ окрашиваютъ въ ярко-красный цветъ).

Въ общемъ комбинацш изменеш й междольковыхъ сосудовъ крайне разно
образны; на ряду съ неизмененной веточкой venae portae, art и v .hepatica  
представляются измененными; чаще, однако, бываетъ наоборотъ.

И зменеш я внутридольковыхъ капилляровъ чаще всего совпадаютъ съ из- 
менешями разветвлеш й v. portae; въ одномъ случае они резко расширены 
массой крови, зндотелгё ихъ неизмененъ (ядра его окрашиваются), а въ дру- 
гомъ случае, они, после окрагаивашя борнымъ карминомъ, имеютъ видъ 
тонкихъ красныхъ тяжей, залегающ ихъ между клетками печеночной парен
химы.

И зм енев1Я самой паренхимы печени представляются мелкогнездными—  
относительно нормальные участки чередуются съ резко измененными, при- 
чемъ границы измененныхъ гн ездъ  представляются довольно резкими.

Н е р едк о на р азр езахъ  удается встретить очаги измененной паренхимы, 
захватывающее д в е  соседш я дольки; чаще изменеш я не выходятъ за пре
делы  одной дольки и цритомъ внутри этой последней занимаютъ перифе- 
ричесш й и интермед1арный пояса, только и зр едк а  заходя въ центральный.
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И зменеш я паренхимы всегда совпадаютъ съ изменеш ями междольковыхъ 
разветвлеш й v. portae и внутридольковыхъ капилляровъ. Картины этихъ  
и зм ен ен^  следую пця.

В ъ  ткани дольки расположенъ фокусъ неправильной формы, отчетливо 
заметный при слабыхъ увеличеш яхъ, благодаря своей относительной б л е д 
ности. При изслйдованш  съ более сильными увеличешями оказывается, что 
подобный фокусъ иногда граничить съ веточкой v . port., измененной опи- 
саннымъ выше образомъ (троибозъ).

Капилляры дольки въ области этого фокуса пусты, печеночныя клетки  
превратились въ гоиогенныя, очень слабо окрашивающаяся глыбки безъ ядеръ  
и отчетливыхъ границъ. В ъ  подобномъ ф окусе изъ ядерныхъ элементовъ 
только кое-где окрашиваются ядра капиляровъ и соединительно-тканныхъ 
клетокъ. Указанные фокусы представляютъ такимъ образомъ ничто иное, 
какъ мелые н ек роти чеш е фокусы анемическаго характера.

Если въ однихъ долькахъ наблюдались сейчасъ приведенные ан ем и чеш е  
некрозы, то въ други хъ — въ общемъ гораздо чащ е— наблюдались совсемъ  
иныя картины.

В ъ  ткани дольки мы опять встречаемъ мелше, р езк о  ограниченные фо
кусы, уже при первомъ в згляде отличавппеся отъ первыхъ своимъ кровя- 
нымъ цветомъ.

Капилляры въ этихъ фокусахъ были сильно переполнены кровш , кроме 
того массы крови помещались и свободно въ ткани вне кровяного ложа. 
Печеночныя клетки местами были сплошь залиты кровш .

Уже такое сильное распшреше внутридольковыхъ капилляровъ оказыва
ло р езк ое  вл1яше на печеночныя клетки, сдавливая ихъ и уменьшая. В ъ  
однихъ частяхъ препаратовъ изменеш я этимъ только и ограничивались: пе
рекладины печеночныхъ клетокъ представлялись узкими, сдавленными, но 
содержали отчетливыя ядра. В ъ  другихъ гн ездахъ  правильное расноложеше 
печеночныхъ клетокъ какъ бы было нарушено излившеюся изъ сосудовъ  
кровш: перекладины печеночныхъ клетокъ на своемъ протяжеши вдругъ об
рывались и заняты были кровяными массами. Сами печеночныя клетки уже 
резко отличались отъ нормальныхъ, ядеръ въ нихъ не было и оне п р ед
ставлялись гомогенными глыбками съ закругленными краями и углами (ти- 
пичесыя явлешя коагулящоннаго некроза). В ъ  этомъ случ ае нек роти чеш я  
гнезда соответствовали геморрагическимъ инфарктамъ другихъ органовъ.

В ъ  связи съ анемическими, гораздо чаще однако геморрагическими, гн е з 
дами наблюдались и зм е н ш я  отличныя отъ сейчасъ разсмотренныхъ. Р езк о  
расширенные капиляры были выполнены волокнистыми фибринозными мас
сами. Эктазш капилляровъ были настолько значительны, что соседш е ка
пилляры непосредственно граничили другъ съ другомъ.
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Кровяныхъ шариковъ не было вовсе, печеночныхъ клЬтокъ такъ-ж е, раз- 
вЬ только изредка, между двумя сосудами, попадались слЬды послЬднихъ  
въ форм* весьма узкой безъядерной протоплазматической полоски съ кру
пинками темно-бураго и свЬтло-желтаго пигмента (какой находится въ пе
ченочныхъ клЬткахъ нормальныхъ частей органа). П ри изслЬдованш подоб- 
ныхъ гнЬздъ, особенно съ малыми увеличешями, казалось, что ткань печени 
сплошь замЬщена волокнистыми фибринозными массами.

Н аконецъ болЬе поздш я стадш измЬненш печени наблюдались въ ане- 
мическихъ некротическихъ гнЬздахъ. Если въ этихъ послЬднихъ, свЬжаго 
нроисхож деш я, количество ядеръ было весьма ничтожно, то вообще въ бол'Ье 
позднихъ гнЬздахъ мы встрЬчаемъ уже увеличенное содержаш е ядеръ. П о 
добное увеличеше количества ядеръ особенно рЬзко замЬтно въ периферш  
гнЬзда; величина и видъ ихъ говорили за то, что въ данномъ случаЬ про
исходило внЬдреше въ некротическую ткань лейкоцитовъ и можетъ быть 
происходило размножеше сохранившихся соединительно тканныхъ клЬтокъ 
(организация инфаркта).

Вообщ е некротичеш й фокусъ анемическаго характера относится къ при
лежащей паренхимЬ двояко: онъ или примыкаетъ къ ней непосредственно—  
что относится, но всей вЬроятности, къ раннимъ стад1ямъ существовашя не- 
кротическаго ф окуса,— или бываетъ окруженъ лейкоцитами. В ъ  послЬднемъ 
случаЬ въ некротическомъ фокусЬ наблюдается только что упомянутая к ар
тина внЬдрешя лейкоцитовъ.

Помимо указанныхъ измЬненШ встрЬчается значительная пигментащя клЬ
токъ печени и вакуолизащя ядеръ. Пигментащя наблюдается, какъ въ нормаль
ныхъ клЬткахъ, такъ и въ тЬхъ гомогенныхъ глыбкахъ, которыя представ- 
ляютъ изъ еебя остатки печеночныхъ клЬтокъ въ некротическихъ фокусахъ.

Междольчатая соединительная ткань, за исключешемъ крайне рЬдко 
встрЬчающихся геморрагическихъ инфильтратовъ'въ окружности тромбиронан- 
ныхъ вЬточекъ v. portae, измЬненш не представляет ь.

Кровоизл1яше въ желчныхъ ходахъ наблюдать можно рЬдко; въ этомъ 
случаЬ красные кровяные шарики находятся въ нросвЬтЬ желчнаго хода и 
подъ эпите.тльны м ъ покровомъ.

Въ большинствЬ случаевъ желчные ходы, какъ и эпителш ихъ, не ук
лоняются отъ нормы. Содержимаго въ желчныхъ ходахъ  не было.

Почки, — Сосуды расширены; стЬнки ихъ не представляютъ особенныхъ 
измЬненШ, кромЬ набухшаго и слущеннаго эндотел!я, который встрЬчается 
среди элементовъ крови. Пространство между капсулой и клубочномъ иног
да бываетъ выполнено эксудатомъ фибринознаго характера. В ъ  просвЬтЬ ка- 
нальцевъ встрЬчаются малоизмЬненные красные кровяные шарики, шалино- 
вые цилиндры и распадъ изъ эпител1альныхъ элементов!, канальца.
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Сердце. Сосуды расширены, въ особенности н е.ш я  вены и капилляры. 
Станки сосудовъ безъ измЬнешй. Встречаются местами каниллярныя крово- 
излiflHia въ паренхиму органа.

Поперечная изчерченность мышсчныхъ волоконъ сохранена. Я др а  кл$- 
токъ увеличены; у полюсовъ ядеръ встречается — не особенно часто— буро
вато-желтый пигментъ въ форме мелкихъ зеренъ.

Л е г т я . Сосуды также расширены. Стенки ихъ безъ изменешй. Около 
сосудовъ, въ соединительно-тканной строме, находится скоплете чернаго 
пигмента и отложеше частичекъ угля.

ЭпителШ алвеолъ набухъ, слущенъ. Полос и алвеолъ выполнены белыми 
кровяными шариками. Иногда полости алвеолъ бываютъ почти сплошь вы
полнены неизмененными красными кровяными шариками. Таш я картины встре
чаются фокусами и за висл тъ отъ кровоизл1яшя. Упомянутые въ протоколе 
вскрытя серые и желтые узелки на плевре и ложныхъ нерепонкахъ оказа
лись подъ микроскопомъ бугорками.

М озгъ. И зследованъ былъ только одинъ кусочекъ корки мозга съ мяг
кой оболочкой, взятый изъ того места, где было кровои.'шяше въ толщу 
piae (см. протоколъ вскры тя). Субъарахноидальнее пространство выполнено 
к р о в т . Сосуды мягкой оболочки безъ изменешй. Сосуды корковаго вещества 
и нериваскулярныя пространства расширены. СтЪнки сосудовъ измененШ не 
представляютъ. Волосники и сред Hie сосуды выполнены палиноными тром
бами. Въ периваскулярномъ пространстве встречаются элементы крови. 
Кровь, излившаяся въ периваскулярное пространство, сдавливаетъ часто со- 
судъ до уничтожешя просвета. Соединительно-тканная оболочка, которая со
провож даете сосуды моЪга, инфильтрирована кровш .

М естами по ходу  сосудовъ расположены белые кровяные шарики. Ган- 
глшзныя клетки изменеш й не представляютъ.

Резюмируя данныя микроскопическаго изследоваш я, прежде всего должно 
сказать, что намъ н и где не пришлось наблюдать въ сосудахъ изследован- 
ныхъ органовъ плацентарныхъ клетокъ. Печеночный клетки намъ встреча
лись только въ сосудахъ печени, но картины попадались не настолько от
четливый, чтобы съ уверенностш  можно было сказать, что въ данномъ слу
чае мы имеемъ передъ собой прижизненное явлен1е.

Если же другимъ изследователямъ приходилось наблюдать печеночный 
клетки какъ въ сосудахъ печени, такъ и въ другихъ органахъ, то въ зтомъ 
неть ничего удивительнаго. При зклампсш мы имеемъ въ печени въ высо
кой степени деструктивный процессъ, при которомъ состоите элементовъ ор
гана нарушается въ резк ой  степени и такимъ путемъ создаются услов1я для  
понадашя печеночныхъ клетокъ въ кровяное русло. Благопртятствующимъ 
моментомъ для попадаш я печеночныхъ клетокъ въ кровяное русло служ ите  
также повышеше внутри брюшнаго давления при эк л ам п ш  (судороги).
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Ч ’Ьнъ сильнее деструктивный процессъ въ печени, ч!шъ чаще бывяютъ 
судороги, гЬиъ бол'Ье шансовъ на зан есет е  печеночныхъ клЪтокъ въ д р у п е  
органы.

Найденныя нами изм^немя при эклампсш не лишены интереса и каса
ются главнымъ образомъ печени, загЬмъ мозга, почекъ, сердца и легкихъ.

Изм4неш я въ печени состоятъ въ сл'Ьдующемъ: а) чаще всего въ тром- 
боз4 развйтвленШ v. partae и внутридольковыхъ капилляровъ; b) р’Ьже въ 
тромбоз^ arter . и v . hepatic , и с) въ нрисутствш некротическихъ фокусовъ ане- 
мическаго и геморрагяческаго характера. В ъ  другихъ изсл’Ьдованныхъ нами 
органахъ изм4неш я мен^е р4зк1я. Въ мозгу d) палиновые тромбы въ со- 
судахъ, е) кровоизл^яюя въ периваскулярныя пространства и. вообще, по 
ходу сосудовъ; въ почкахъ f )  острый паренхиматозный нефритъ съ присут- 
ств1емъ крови въ просвет* канальцевъ; въ сердца g )  кровоизл1ян1е въ тол
щу сердечной мышцы; въ легкихъ h) картина катарральной пнеймонш и 
кровоизл!ян1я въ полось алвеолъ.

Тромбозъ разв^твленШ v. portae, анем ичеш е и геморрагичесш  фокусы 
въ печени, закупорка малиновыми тромбами сосудовъ мозга составляютъ ти
пическую картину изм^неши, наблюдаемыхъ при эклампсш. Данныя нашего 
патолого-анатомическаго изсл-Ьдовашн, касакнщяся главнымъ образомъ пече
ни, аналогичны онисаннымъ всЬшогГемъ и прив. доц. Никифоровымъ и др. 
не посредственно примыкаютъ къ той незначительной патолоо-анатогмической 
казуистика, которая существуетъ по данному вопросу.

ЧЪмъ обусловливаются измйнешя въ печени и другихъ органахъ при эк 
лампсш— сказать трудно. М ожетъ быть въ основа этихъ usMtHeHifl лежитъ 
появление коагулирующаго вещества въ крови изъ продуктовъ ненормальна- 
го обмана веществъ въ плацент^ (Schm orl) или, быть можетъ, существуютъ 
и др уп я  неизв’Ьстныя намъ причины, вызывавшая свертывна1е крови.

1 ) D iirsen . А к уш ер ш й  спутникъ. Стр. 1 1 4 .
2 )  Ш р едеръ . Ученикъ акушерства, вып. 2 . Стр. 3 1 7 .
3 )  А . А . Ануфр1евъ. (Ж урналъ акушерства и жен. богЬзней. Томъ 

Т Ш . 1 8 9 3 . Стр. 3 0 9 ) .
. 4 )  Е ъ  патогонезу экламсш. В . Н . Массена. (Ж урналъ акушер, и ж . б. 

1 8 9 3  г . январь. 1 и 3 ) .
5 ) Е ъ  вопросу о пуэрперальной эклампсш. П рив. доц. М. Н . Н икифо

рова (М едиц. о бозр и те  № 1 6 . 1 8 9 3  г.).
6 )  Д альнМ пйя данныя къ вопросу о патогенез!) эклампсш. П р .-д . Мас

сена (ж ури. акуш. и ж. б. 1 8 9 4  г. Л; 1 ).
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0К0НЧАН1Е НЕРВОВЪ ВЪ СЛШННЫХЪ ЖЕЛЕЗАХЪ.
«Исторгя цроизведетй земныхъ гЬсно 

связана съ судьбою человека, со вс4ми 
его чувствовашями, мыслями и дЬйст- 
в1ями>. Георгъ Форстерь.

Студента П. Королькова.

Литература по вопросу объ окончанш нервовъ въ слюнныхъ ж елезахъ  
не велика; только за последнее время, когда были найдены новые методы 
изследоваш я нервной ткани— E h rlich ’a и особенно G o lg i, она начинаетъ 
обогащаться.

Первымъ изсл'йдователемъ нервовъ въ железахъ былъ K rause; но онъ 
описалъ ходъ только крупныхъ стволовъ, которые, по его изследоватям ъ , 
вместе съ выводными протоками, входятъ въ h ilu s железы и образуютъ спле
т е т е  съ гангл1ями; состоитъ оно по преимуществу изъ някотныхъ волоконъ. 
Онъ вид'йлъ д ал ее, что бледныя волокна подходятъ къ железистымъ пу- 
зырькамъ и дихотомически предъ ними делятся. Дальнейш ее отношен1е нер
вовъ къ железистымъ элементамъ имъ не было выяснено.

Впервые объ окончанш нервовъ въ железахъ говорятъ PflTiger (1 S 6 5  г. 
у высшихъ позвоночныхъ животныхъ) и K nppfer ( 1 8 7 4  г. у насйкомыхъ 
bla tta  or ien ta lis). Оба они описываютъ непосредственную связь нервныхъ  
элементовъ съ протоплазмой железистыхъ клйтокъ. П о P f lu g e r ’y , мякотныя 
нервныя волокна подходятъ къ альвеоламъ, прободаютъ membrana propria, 
теряютъ зд'Ьсь свою мякоть, распадаются на тончайппя фибриллы и по- 
средствомъ ихъ сливаются съ протоплазменною сетью железистыхъ клйтокъ. 
Кроме того, маленьюя ганш озны я многоотросчатыя клетки своими отрост
ками вступаютъ въ связь, съ одной стороны, съ нервными волокнами, а съ 
другой— съ железистыми клетками. Выводные протоки получаютъ также мя
котныя волокна; осевые цилиндры последнихъ оставивъ мякоть, прободаютъ  
m em brana propria и распадаются на многочисленныя варикозныя ниточки, кото- 
рыя и переходятъ въ наружный палочковидный отделъ эпител1альвыхъ клетокъ.
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П о K u p p fer’y нервный волокна, оставивъ мякоть, распадаются на пучекъ  
варикозныхъ нитей, который и вступаютъ въ связь съ протоплазменною 
сЬтью железистыхъ кл'Ьтокъ.

В ъ  1 8 8 6  году Кытмановъ, употреби въ для обработки нервовъ хромовую 
кислоту, описалъ форму окончашя нервовъ внутри железистыхъ кл'Ьтокъ въ 
вид* „corolla" .

Методы изсл'Ьдовашя поииенованныхъ авторовъ применимы главнымъ 
образомъ для изучешя хода крупныхъ нервовъ. O cuieea кислота специфи
чески относится только къ мякотнымъ нервамъ, м1елиновое вещество кото- 
рыхъ она окрашиваетъ въ темный цв^тъ; осевые же цилиндры и варикозныя 
нити, который составляютъ собственно существо нервной ткани, подобно 
остальнымъ тканямъ, нринимаютъ буроватый отгЬнокъ и поэтому трудно 
различимы: безмякотныя нервныя волокна и мякотныя, послЬ того какъ они 
оставятъ мякоть, легко можно смешать съ волоконцами другихъ  тканей, 
особенно соединительной. Этимъ и объясняется, что при новыхъ методахъ  
изслйдовагйя, по способамъ G olgi и E hrlich ’a, прим'Ьняемыхъ для окраски 
чисто-нервныхъ элементовъ, изыскашя упомянутыхъ авторовъ не подтверж 
даются.

В ъ  1 8 8 8  году R etz iu s первый примЬнилъ способъ E h r lic h ’a для окраски  
нервовъ мелкихъ же лезь около pap illa  fo liata  въ языкЬ кролика. П о его 
изсл’Ь доватям ъ, мелше нервные стволики отдаютъ отъ себя вйточки, кото
рый направляются въ альвеоламъ и предъ ними разветвляются на варикоз
ным нити. П ослЬ дтя  прилегаютъ къ m einbrana propria и образуют!, плотно 
облегающую альвеолы, богагую сЬть; волоконца ея близко соприкасаются 
въ железистымъ клЬткамъ. Ивъ другихъ изсл4дователей только M arinesco  
воспользовался методомъ E h rlich ’a; всЬ же остальные применяли методъ 
G o lg i.

В ъ  1 8 8 9  году Ram on у Cajal въ краткомъ сообщ ена о нервныхъ окон- 
чаш яхъ въ слмнныхъ ж елсзахъ— su b m axillar is крысы и кролика излагаете, 
что безмякотныя волокна образуютъ сп л етете  изъ круглыхъ и полигональныхъ 
петель вокругъ алвеолъ; затЬмъ они отдаютъ отъ себя t o h k u i  варикозныя 
нити, который на ineinbrana propria или на наружной поверхности ж еле
зистыхъ кл'Ьтокъ свободно заканчиваются. При этомъ онъ замЬчаетъ, что 
интвръ-энител1альнаго, а гЬмъ болЬе интра-эпител1альнаго окончан1я P f li ig e r ’a, 
онъ ни разу не могъ встрЬтить. Сплетен1е образуютъ нервы, исходнике отъ 
еимлатическихъ вЬтвей, проникающихъ вийстЬ съ сосудами въ железы.

Въ 1 8 9 1  году F usari и P anasci описали окончан1е нервовъ въ серозныхъ 
ж елезахъ язы ка мыши. П о ихъ изслЬдоватям ъ, м е л ш  пучки „отъ вкусовой 
области" и крупные отъ симпатическаго нерва, сопровождающаго артерш , 
образуютъ очень богатое спл етете между железистыми дольками. Отъ него
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отходятъ тонм я веточки къ каждому железистому пузырьку, прободаютъ  
m em brana propria и, подразделяясь, образуютъ сеть, которая располагается 
не только на наружной поверхности железистыхъ клетокъ, но пронисаетъ  
н въ промежутки между ними; такъ что въ каждой петле ея заключается 
по одной железистой к л етк е.

Въ томь же году M arinesco нашелъ въ железахъ корня языка также, 
повидимому, интеръ*эпител1альныя нервныя окончашя.

В ъ  1 8 9 2  году R etz iu s снова, только но способу G olg i, въ su braaxillaris  
и железахъ языка собаки и кролика нашелъ тоже отношеше нервовъ, какъ 
и раньше по способу E h r lich ’a: нервы также образуютъ на поверхности же
лезистыхъ клетокъ сеть изъ варикозныхъ нитей, отдающихъ отъ себя ево- 
бодныя окончашя. При этомъ онъ замечаетъ, что многократно старался 
наследовать, проникаютъ ли эти свободный окончашя въ альвеолы и тамъ 
заканчиваются между клетками, какъ это онисалъ Ram on и Cajal въ pancreas; 
но оказалось напротивъ: онъ постоянно виделъ разветвлеж я только на наг 
ружной поверхности железистыхъ клетокъ, а  не между ними.

М етодъ изследоваш я. В ъ  1 8 9 0  году, когда еще новейппя работы по 
вопросу объ окончанш нервовъ въ слюнныхъ ж елезахъ не были известны , 
я, подъ руководствомъ уважаемаго моего учителя, профессора А . С. Д огеля, 
приступилъ къ изследоваш ямъ по этому вопросу, воспользовавшись для этой 
ц ели  методомъ E h rlich ’a, а подъ конецъ, для полноты изследован}я, и ме- 
тодомъ G o lg i. Первый состоитъ въ прижизненной окраске нервовъ метиле
новой синькой (M ethylenblau) и въ фиксировали окраски, какъ предложилъ  
впервые А . С. Догель, ннсыщеннымъ растворомъ пикринокислаго амм|'ака 
(Am m onium  picronitricum ), или пикрокарминомъ Н оуег’а. Въ последнемъ я 
оставлялъ препаратъ часа на два и затемъ переносилъ его въ пикрино
кислый амм1акъ, во избЬжаше очень сильной его окраски. Преимущества 
этого метода несомненны. Нервная ткань, обработанная по способу E h r lich ’a 
окрашивается въ темно-фюлетовый цветъ только въ евоихъ чиетонервныхъ 
элементахъ: оссвыхъ цилиндрахъ, варикозныхъ нитяхъ и ганглшзныхъ клет- 
кахъ. Притомъ мякотныя нервныя волокна иначе воспринимаютъ окраску, 
чемъ безмякотныя, и поэтому легко могутъ быть отъ нихъ отличимы: пер- 
выя окрашиваются интензивнее въ перехватахъ R an vier , такъ какъ осевые 
цилиндры, лишенные здесь мякоти, легко впитываютъ въ себя окраску, въ 
то время какъ мякоть нрепятствуетъ ея проникновент; а вторыя представ
ляются равномерно по всему протяженш  въ ви де темно-фюлетовыхъ по лось, 
при чемъ по ходу ихъ, если они собраны въ пучки, резко выступаетъ мно
жество ядеръ. Такого различ1я въ окраске не получается по способу G o lg i. 
Исключительно нервы принимаютъ окраску только въ тонъ случае, если 
ткань жива и открыта для кислорода воздуха. Н о въ этомъ заключаются
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значительный трудности итого метода. Ж изненность различныхъ тканей, но 
отд^ленш  ихъ отъ организма, сохраняется не одинаковое время: железистая  
ткань особенно скоро умираетъ; поэтому нервы слюнныхъ железъ не удается 
окрасить синькой на объективномъ стеюгЬ, какъ это обыкновенно делается: 
ткань быстро теряетъ свои жизненныя свойства, по всей вероятности отъ 
выделяемой при р а зр езе  слюны, окраска обыкновенно получается сплошная 
всей железистой ткани, и тогда нервы трудно различаются. В ъ  виду этого 
п ри м к н ете окраски нервовъ для слюнныхъ ж елезъ я изийнилъ такимъ 
образомъ, что железы оставались совершенно неповрежденными. Слабый 
растворъ метиленовой синьки ( 7 з2%  и м ен ее) въ полупроцентномъ растворе 
поваренной соли я впрыскивалъ захлороформированному животному подъ 
кожу на м есте  полож ена железъ и минутъ черезъ пять снималъ ее нож
ницами, остерегаясь при этоиъ поранить железы. Обнаженная совершенно 
ж елеза скоро начинаетъ принимать синюю окраску; зеленоватый ея отгЬнокъ 
указываетъ, что ткань теряетъ свои жизненныя свойства, и поэтому окра
сить ея нервы не удастся. Защитивъ ж елезу отъ высыхашя и пыли часо- 
вымъ стекломъ, можно отъ времени до времени наблюдать за ходомъ окраски 
подъ лупой или, если животное небольшое, лучше подъ микроскопомъ, при 
слабомъ увеличенш, при отраженномъ св^тЪ. Только при такоиъ п р и м я в 
ш и окраски удается получить нервы железы. Если же ее предварительно 
вырезать и потомъ уже красить, то надкл'Ьточной сЬти совсёмъ не удается  
получить; только крупныя волокна межнузырьвовой сйти (см. ниже), но 
чрезвычайно плохо и неполно, местами окрашиваются. Окрашенная такимъ 
образомъ ж елеза черезъ 2 0 — 3 0 — 4 0  минутъ ц’Ьликомъ вынимается и остав
ляется на сутки и больше въ насшценномъ растворй пикринокислаго ан- 
м1ака, или въ пикрокармишЬ Н оуег’а часа на два для ф иксировала. Л уч 
шая, наиболее полная окраска и притомъ исключительно нервовъ полу
чается только при соблюденш всйхъ условш для поддержаш я жизни тканей: 
чистоты, доступа воздуха, влажности тканей и ихъ неповрежденности и 
питашя.

Д ля полноты изслЪдовашя я примйнилъ также и способъ G o lg i въ томъ 
видЪ, какъ онъ изм’Ьненъ Ram on у Cajal. Совершенно свеж ая железа пред
варительно уалотняется въ п родолж ена пяти дней и бо.дЬе въ мюллеровской 
жидкости; загймъ на 3 — 5 дней оставляется въ см Я и изъ 1 части осм1евой 
кислоты 1 %  съ 4  частями двухромокислаго кали 3 %  и, наконецъ, перекла
дывается въ растворъ азотнокислаго серебра 0 ,7 5 %  на ВО часовъ. За это 
время серебро отлагается исключительно въ нервной ткани и сообщаетъ ей 
черную окраску; между гймъ какъ железистыя клйтки остаются неокрашен
ными. П репаратъ, обработанный серебромъ, уплотняется въ спиргЬ и заклю
чается въ парафинъ, по обыкновенному способу, для приготовлешя срйзовъ.
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Х о д ъ  и окончите нервовъ въ su bm axil laris и parotis млекопитающихъ 
(мыши, крысы, кошки, собаки, морской свинки и человека su b lin gu a lis).

Слюнный железы получаютъ мякотныя и безмякотныя нервныя волокна, 
который, образуя стволики довольно значительной толщины, вступаютъ въ 
железу въ сопровожден^ выводныхъ протоковъ и кровеносныхъ сосудовъ. 
Смешанные нервные стволики, заключакище въ себе какъ мякотныя, такъ  
и безмякотныя волокна, распадаются постепенно на более TOHKie стволики, 
которые помещаются въ соединительно-тканныхъ прослойкахъ, отдЪляющихъ 
крупныя железистыя дольки другъ отъ друга, и достигаютъ вторичныхъ 
долекъ. На пути они встрЬчаютъ значительныя гнезда ганш озны хъ клЬтокъ  
и при посредстве бевмякотныхъ волоконъ вступаютъ съ ними въ связь. 
Ганглш  имеюгъ характеръ клЬтокъ симпатической нервной системы: п осл ед-  
Hia— шаровидной формы, значительной величины, съ болыпимъ ядромъ, на 
нихъ можно видеть обильныя ядра капсулы.

При вступлети во вторичныя дольки, безмякотныя нервныя волокна 
обыкновенно отделяются отъ мякотныхъ; причемъ первыя, выделившись изъ  
стволиковъ, вступаютъ между первичными дольками и здесь  распадаются на 
отдельныя волокна, между тем ъ какъ мякотныя вродолжаютъ идти дальше, 
въ ви де постепенно делящ ихся тонкихъ стволиковъ. Безмякотныя волокна 
въ сонровожденш только что указанныхъ тонкихъ стволиковъ, состоящихъ 
исключительно изъ мякотныхъ волоконъ, оплетаютъ со всехъ  сторонъ пер- 
вичныя дольки и образуютъ вокругъ нихъ густое сплетете, которое можно 
назвать междольковымъ (F ig .  I )  (p le x u s  in terlob u laris). При первомъ 
взгляде оно состоитъ исключительно изъ безмякотныхъ волоконъ; мякотныя 
собраны въ пучки и поэтому видны въ немногихъ местахъ препарата, между 
темъ какъ безмякотныя разсыпаются отдельными волокнами въ самыхъ раз- 
личныхъ направлетяхъ, переплетаясь и вступая между собой въ многочис
ленные анастомозы. Въ междольковомъ сплетеши попадаются группами и 
отдельно ганглшзныя клетки, съ которыми находятся въ связи безмякот- 
ныя волокна, при чемъ само сплетете въ местахъ положешя ганглгё пред
ставляется особенно густымъ.

Изъ междольковаго сплетешя отделяю тся волокна для выводныхъ про
токовъ и кровеносныхъ сосудовъ (о нихъ будетъ сказано отдельно); глав
ная же масса его проникаегь въ промежутки между отдельными ж елези
стыми пузырьками. З десь  безмякотныя волокна делятся дихотомически на 
более т о н т я  волокна, которыя многократно анастоиозируютъ между собой и 
образуютъ полигональныя и продолговатыя петли, содержания въ себе  ж е
лезистые пузырьки. Обыкновенно въ петляхъ более крупныхъ волоконъ  
заключается по несколько пузырьковъ, среди же этихъ болыпихъ петель 
находятся меиышя, образуемый более мелкими волоконцами, отходящими
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отъ крупных!., въ нихъ помещается по одному железистому пузырьку. Та- 
кимъ образомъ, безмякотныя волокна окружаютъ железистые пузырьки въ 
ви де густопетлистой межпузырьковой сети (rete  in tera lveo lare) (F ig .  1 и 3 ).

Что касается мякотннхъ волоконъ, то они, какъ выше сказано, п ом е
щаясь въ тонкихъ нервныхъ стволикахъ, вступаютъ изъ междольковаго 
сплетешя внутрь первичныхъ долекъ, при чемъ по пути отъ нихъ на м есте  
перехватовъ R anvier отделяются тоншя варикозныя нити и присоединяются 
къ безмнкогнымъ волокнамъ межпузырьковой сети. В ъ  конце концовъ тоншй 
мякотный стволикъ распадается на отдельныя волокна, а зти последш я въ 
свою очередь, теряя мякоть, делятся на пучки тонкихъ варикозныхъ нитей 
(F ig . 2 ), который расходятся въ разныя стороны и переходятъ въ волокна 
межпузырьковои сети. Въ такомъ виде и заканчиваются мякитння нервныя 
волокна; непосредственнаго, прямаго отношешя къ железистымъ элементамъ 
они не имею тъ. Такимъ образомъ, безмякотныя волокна межпузырьковой 
сети  являются смешанными: часть варикозныхъ нитей они получаютъ отъ 
мякотныхъ нервовъ.

Н аконецъ, отъ межпузырьковой сети отделяю тся тоншя варикозныя в е 
точки, который прободаютъ inenibrana propria железистыхъ пузырьковъ и 
непосредственно подъ нею распадаются на тончайпыя варикозныя н и т и -  
фибриллы. П оследш я, анастомозируя съ соседними нитями, образуютъ на 
поверхности железистыхъ клетокъ густейшую концевую нервную сеть, ко
торой можпо дать назваше надкдеточной сети (rete  su p raee llu lare) (F ig . 3 
и 4:). Отношенie этой сети къ железистымъ клеткамъ и къ m embrana  
propria лучше всего можно видеть на препаратахъ, фиксированныхъ п ред
варительно къ пикрокармине Н оуег’а. Тогда при большомъ увеличена х о 
рошо выстунаютъ альвеолы, железистыя клетки, ихъ розовый ядра, клетки  
m em branae propriae; особенно хорошо ихъ наблюдать у крысы и мыши, у 
которыхъ он е  являются въ виде ланчатыхъ образован^ съ отростками, 
обвивающими пузырьки; хорошо также видны нервныя волоконца, ихъ со- 
ставъ изъ варикозныхъ нитей, ихъ разв'Ьтвлешя на последш я. Можно при 
этомъ проследить, какъ варикозныя нити подходятъ подъ клетки m em bra
nae propriae, при чемъ несколько варикозностей просвечиваютъ черезъ  
к летк у, и какъ потомъ, выйдя съ другой ея стороны, one переходятъ съ 
поверхности одной железистой клетки на другую, анастомозируя съ со сед 
ними нитями. Такимъ образомъ, надклеточная сеть  облегаетъ пузырекъ со 
в сехъ  сторонъ и располагается подъ m em brana propria; она является 
непрерывною и совсемъ не имеетъ свободныхъ окончанШ ни на наружной 
поверхности железистыхъ клетокъ (R am on у C ajal и R etz iu s), ни между 
ними (F u sar i и Panasci и M ariuesco), ни тЬмъ более внутри ихъ(РП щ ?ег, 
K u p ffer  и Китмановъ). Это ясно изъ тЬхъ препаратовъ, на которыхъ
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удается получить полную окраску надкл'Ьточной с4ти и въ тоже время со
хранить железистыя клетки совершенно прозрачными; для этого необходимо 
железы красить не долгое время и фиксировать ихъ въ пикринокисломъ 
aMMiaK’b, который просвЪтляетъ ткань. Н а  такихъ препаратахъ можно н а
блюдать интересный фактъ: варикозныя нити надкл'Ьточной сети распола
гаются въ изв'Ьстномъ п орядк е, оплетаютъ съ наружной поверхности ж еле
зистыя клетки, отдавая въ тоже время боковые анастомозы между собой, 
и образуютъ въ собственномъ смысл* ткань изъ тончайшихъ фибриллъ, на
поминающую собой рыболовную сеть, узлы которой соотв*тствуютъ варикоз- 
нымъ утолщешямъ; она плотно прилегаетъ къ железистымъ клЪтканъ и ни
г д е  не прерывается; свободный окончашя являются в сл ед сш о  неполноты ея 
окраски (F ig . 2).

Выводные протоки— крупные получаютъ нервы мякотные и безмякотные; 
т *  и д р у п е  вступаютъ въ соединительно-тканную ихъ оболочку въ ви д*  
смешанныхъ крупныхъ стволиковъ и направляются вдоль протока. Н а пути 
своемъ они встр*чаютъ обильныя гн езд а  изъ ганл1озныхъ кл*токъ, но х а 
рактеру своему не отличающихся отъ упомянутыхъ выше га н ш й , залегаю- 
щ ихъ между железистыми дольками. Н а поверхности ганш озны хъ  кл*токъ  
мн* приходилось зд е с ь  наблюдать и сеть изъ варикозныхъ нитей, перехо- 
дящ ихъ, какъ известно, въ ихъ извитые отростки. К ъ ган ш ям ъ  также 
отделяются отъ нервныхъ стволиковъ обильныя безмякотныя волокна, всту- 
пающ1я съ ними въ связь. ЗагЬиъ крупные нервные стволики отдаютъ отъ 
себя более мелк1о, которые, направляясь къ эпителш , распадаются подъ  
нимъ и, анастомозируя между собой, образуютъ крупно-петлистую сеть. Отъ 
нея отделяются мякотныя и безмякотныя волокна; последш я непосредственно 
подъ эпител1емъ распадаются на тончайипя варикозныя н и т и , которыя, ана
стомозируя между собой, образуютъ концевую густейшую сеть — подъэпи- 
тел1альную (F ig . 5J. Чтоже касается отделившихся мякотныхъ волоконъ, 
то они также посылаютъ отъ себя варикозныя нити, которыя входятъ въ 
самый цилиндрическш эпителш , идутъ некоторое время между его клет
ками, а потомъ заканчиваются между ними или свободно, въ вид* утолще- 
Н1Я, или же въ вид* петли, направляясь другимъ концомъ снова къ 
мякотнымъ волокнамъ крупно-петлистой нодъ-эпител!альной сети (F ig .  6 ) .

M eauie выводные протоки получаютъ только безмякотныя волокна отъ 
междольковаго сплетешя и л и  отъ межпузырьковой сети. Проникнувъ че- 
резъ шешЬгапа propria, они распадаются на варикозныя нити, которыя, 
оплетая протокъ, образуютъ подъ эпител1альными клетками густопетлистую  
сеть  (F ig . 7 ) .

Кровеносные сосуды ж елезъ получаютъ нервы также отъ междольковаго 
сплетешя. Артер1альныя и венозныя веточки, подобно мелкимъ выводнымъ
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протокаиъ, оплетаются густою нервною сетью изъ безмякотвыхъ волоконъ: 
обыкновенно одна крупнопетлистая сеть  помещается въ наружной соедини
тельнотканной оболочке сосудистой стенки, другая же, состоящая изъ тон- 
кихъ варикозныхъ нитей, въ мышечной ихъ оболочке.

Почти все мои изыскашя касательно нервовъ слюнныхъ железъ, полу
ченный п ом ощ т способа E h r lich ’a, подтверждаются теперь работами по то
му же вопросу, произведенными по способу G o lg i. В се  согласны, что окан
чиваются нервы въ железахъ въ ви де надклеточной сети изъ тончайшихъ 
варикозныхъ нитей, отходящихъ отъ безмякотныхъ волоконъ, оплетающихъ 
пузырьки; но только по однимъ отъ нея отходятъ интеръзпител1альныя окон- 
чаш'я, и подрргимъ свободныя окончашя имеются только на наружной поверх
ности железистыхъ клетокъ, а не между ними. Появившееся въ 1 8 9 1  году  
coo6njeHieFusari и P an asc i объ интеръ-эпител1альныхъ окончатяхъ въ сероз- 
ныхъ железахъ языка удержало меня на некоторое время отъ напечаташя 
своей работы, написанную къ 16  марта 1 8 9 1  года. Н о теперь съ сентября 
1 8 9 2  года, когда явилось капитальное п рои зведете R etz iu s’a — „B io log isch e  
U n ten rsu ch u n g en “ B d. I l l ,  я могу вм есте съ R am on у Cajal и R etziu s’oмъ 
сказать словами последняго: „я многократно старался изследовать, прони- 
каютъ ли свободныя окончашя въ альвеолы и тамъ между клетками заканчи
ваются. Но я признаюсь, что никакъ не могу наверное утверждать этого. Н а- 
противъ того я постоянно виделъ разветвлеш я только па наружной поверхности 
железистыхъ клетокъ, а не между ними®. Добавлю,'— при полной окраске эти 
разветвлеш я наблюдаются въ виде непрерывной сети. Въ последнемъ я рас
хожусь со всеми авторами. Но въ этомъ (случае преимущество, по видимому, 
за способомъ E h rlich ’a, такъ какъ онъ даетъ более полную окраску нервовъ, 
въ чемъ неоднократно убеж дался и уважаемый мой учитель, профессоръ А . С. 
Д огель, работая надъ связью протоплазматическихъ отростковъ гангл1‘озныхъ 
клетокъ, хотя и по способу G o lg i мнЪ удавалось получать местами непре
рывную надклеточную сеть. Точно также остаются одиночными и мои 
изследоваш я надъ отношен1емъ мякотныхъ нервовъ къ волокнамъ межпу
зырьковой сети и объ окончанш нервовъ въ выводныхъ протокахъ: новей- 
ш ихъ работъ по последнему вопросу еще не появилось, а объ отношенш 
мякотныхъ нервовъ къ железамъ все изследователи умалчиваютъ, вероятно 
потому, что способъ G o lg i не даетъ возможности различить мякотныя во
локна отъ безмякотныхъ.
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К Ъ  Р И С У Н К А М Ъ .

Фиг. 1. Parotis б'Ьлой крысы. Межпузырьковая сЬть и междольковое сплетете (слабое уве- 
лнчеше) а) железистые пузырьки, Ь) безмякотныя волокна; d) дольки (первичныя).

Фиг. 2. Связь мякотнаго кервнаго стволика: е) съ безмякотнымв волокнами Ь) межиузырько- 
вой сбти.

Фиг. 3. Submaxillaris бйлой крысы.
Фиг. 4. Sublingualis человека, обработанная но способу Golgi.
Фиг. 5. (Слабое увеличеше) и Фиг. б (сильное увеличеше). Нзь Стенонова протока кошки: 

а) варикозныя нити; Ь) безмякотныя волокна; с) нервные стволики, е) к.гЬгки 
auBTeaia.

Фиг. 7. Мзъ Submaxillaris крысы d) слкшныя трубки.
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ЭЛЕМЕНТЪ БОРЬБЫ ВЪ 0СТОР1И ВОЛШИ.
Проф. Н. Роговича.

РЪчь, приготовленная для произнесения на университетскоиъ актЬ, въ шестую годовщину 
И м ц е р а т о р с к а г о  Томскаго университета, 2 2  октября 1894 года.

Мм. Гг.!
Въ текущ ему году лестная задача занять Ваше благосклонное внимайте 

актовою речью выпала на мою долю.
Предметомъ речи я избралъ очеркъ современнаго состояшя у ч е т а  « бо

лезни , на томъ оспованш, что и зл ож ете  данныхъ, достигнутыхъ въ области 
изел'Ьдовашя явлешй, составляющихъ картину болезни, скорее всего можетъ 
дать наглядное п редставлете о прогрессе въ основныхъ медицинскихъ воз- 
зр*н1яхъ, дости гн утое, въ настоящее время, и можетъ до известной степёЬи 
служить характеристикой современной медицины. Въ частности же задача  
моей речи сводится къ изложен™ гйхъ главныхъ результатовъ, которые до
стигнуты въ настоящее время въ области изучешя явлешй болезни, а 
вместе съ темъ, вполне естественно, и гЬхъ новыхъ лечебныхъ пргемовъ, ко
торые создались на основанш более глубокаго и вЪрнаго нредставлешя о 6о- 
Л'Ьзненномъ процесс!..

Подробный разборъ всЬхъ условш, влекущихъ за собою то изм'йнен1е 
въ строенш и физмлогической деятельности организма, которое мы низы* 
ваемъ болезнью, не входитъ въ пределы нашей темы.

Скажемъ только, что ч ел овеч еш й  организмъ, въ услов^яхъ обыденной 
жизни, можетъ подвергаться действш  еамнхъ разнообразныхъ бредныхъ д е я 
телей— механическихъ, термическихъ, химическихъ и организованныхъ, начиная 
съ более крунныхъ и кончая мельчайшими микроскопическими организмам^—  
микробами. И притомъ, если деятели ф и зи ч еш е, тер м и ч еш е и химичееше 
могутъ оказывать вредное вл!яше при особенныхъ случайныхъ услов!яхъ, то 
наиболее опасные враги человеческаго организма— микробы разсе^ны поИсю- 
ду: въ воздухе, воде, почве, на етенахъ жилищъ, на платье, мебели; на 
всевозможныхъ предметахъ, служащихъ для потребностей человека, въ ни- 
щевыхъ веществахъ и т. п.
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Н о не только со стороны внешней среды мы окружены многочисленными 
врагами: въ самомъ организме, какъ обычные продукты жизненнаго мета
морфоза, образуются ядовитыя вещества; въ полостяхъ гЬла находятся без- 
численныя количества микробовъ, изъ которыхъ MHorie представляютъ на- 
стоящ|'е патогенные (болезнетворные) виды. Такъ, въ полостяхъ тел а  и на 
слизистыхъ оболочкахъ вполне здоровыхъ людей найдены микробы, вызы- 
в а к щ е  воспалеме легкихъ, HarnoeHie, дифтеритъ и т. п.

П о истине, обычныя жизненння услов1я представляютъ настоящШ ла- 
рецъ Пандоры, и естественно является вопросъ: почему указанные вредные 
деятели  не всегда обнаруживаютъ свое вл1ян1е, почему въ обыденной жизни мы 
не только не ощущаемъ ихъ присутств1я, но и не имеемъ даже повода заподо- 
зревать ихъ существовашя?

Г ипеничесю я и санитарныя меропр1я™ , успешное применеш е кото
рыхъ во время ветлянской зпидемш и последней борьбы съ холерою еще 
свеж о въ нашей памяти, имеюпця своей задачей или совершенно уничтожать 
т ех ъ  или другихъ болезнетворныхъ деятелей, или по крайней м ер е  преду
преждать ихъ действ1е и скоплеше въ болыпихъ количествахъ, ограждаютъ  
насъ съ одной стороны; съ другой стороны, и самъ организмъ не остается 
совершенно безеильнымъ по отношенш къ нападающим!, на него врагаиъ и 
действующимъ на него вреднымъ вл1ян1ямъ. Во многихъ случаяхъ онъ можетъ 
собственными силами отражать действie вредныхъ вл1яшй и оставаться здо- 
ровымъ. Необходимы предварительный неблагонр1ятныя услов!я— нереутомлеше, 
охлаж деш е, нарушеше питашя и т. п ., чтобы ослабить эту естественную са
мозащиту организма и сделать ее недостаточной.

В ъ  нашу задачу не входитъ ни раземотреше принимаемыхъ внеш нихъ  
м еръ, ни изложеше защитительныхъ процессовъ, посредствомъ которыхъ орга
низмъ охраняетъ свое существоваше, оставаясь здоровымъ.

Мы имеемъ въ виду изложеше защитительныхъ процессовъ, развивающихся 
въ томъ случай, когда организмъ заболеваегь. Наша задача— представить актив
ным явлешя въ исторш болезни, служапця выражешемъ борьбы организма съ вред
ными деятелями. Но Мм. Г г., число болезней очень велико, и относительно боль
шинства мы еще не въ состоянш представить съ достаточной ясностью и иол- 
нотой ту цепь явленш, которая развивается съ перваго момента действ1я вред- 
наго агента до окончательнаго исхода болезни смертью или выздоровлешемъ.

В ъ  настоящее время мы не можемъ представить себе, какимъ образомъ 
развивается сахарное мочеизнуреше, какая сумма вредныхъ моментовъ фи- 
зяческихъ, хиническихъ и психологических ь необходима, чтобы вызвать пере- 
рождеш е сосудовъ, какимъ образомъ нарушеше питашя, сырость и холодъ  
приводятъ къ деформирующему артриту и т. п.
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Поэтому ограничишь заранее пределъ нашей темы и будемъ иметь въ 
виду лишь т'Ь болезни, который возникаютъ подъ вл1яшемъ то'чно извест- 
ныхъ вредныхъ деятелей и складываются изъ процессовъ, взаимная зависи
мость между которыми представляется более или менее понятною. Это глав- 
нымъ образомъ— инфекцюш ыя болтни.

Открытие деятелей, вызывающихъ эти болезни, сделано въ недавнее время, 
почти на нашихъ глазахъ. Ещ е двадцать лётъ тому назадъ, говорить Вилль- 
ротъ, почти никто не сомневался въ существовали geuii epidemici или 
endemici, что заживлеше ранъ находится въ зависимости отъ переменъ п о 
годы, что п1эм1л происходить вследств1е испарен!», а пневмошя — вслед- 
cTBie простуды.

И вдругъ все это оказывается невернымъ. Всюду микробы. Причина 
нагноеш я— микробы; причина— шэми) микробы; причина пневмонш— микробы; 
причина туберкулеза— микробы, и т. п. Въ настоящее время можно сказать, 
что большинство острыхъ и хроническихъ восиалешй вызываются микро
бами и значительно меньшая часть действ1емъ ядовъ, свинцомъ, мышьякомъ, 
фосфоромъ и д . Эти открьш я, составивнля такъ называемую, экологическую  
эру въ науке, имели огромное вл1яше на практическую медицину, при чемъ 
львиная часть добычи выпала на долю хирургш .

Знаш е вредныхъ деятелей и условгё ихъ деятельности дали возможность 
въ известныхъ случаяхъ прямо не позволять имъ внедряться въ откры
тый раны и проникать въ ткани тела. Опасность инфекцш во время 
самой операцш, до этого весьма значительная, теперь была сведена къ 
незначительному минимуму. Знаш е этйолоши усовершенствовало профилактику, 
но не въ одинаковой степени но отношешю къ различнымъ болезнянъ, такъ  
какъ способы предохранеш я отъ хирургическихъ инфекцш ны хъ заболева- 
н!й сравнительно проще и легче осуществимы; профилактика же другихъ  
инфекщопныхъ болезней требуетъ более сложныхъ и несравненно трудн ее  
осуществимыхъ MepoupiaTia.

Если антисептика могла изгнать изъ хирургическихъ клиникъ и боль- 
ницъ HarHoeeie, острогнойный отекъ, ш эм т , сеп ти ц ем т, гангрейу, то от
носительно такихъ инфекщонныхъ болезней, какъ дифтеритъ, различные 
виды тифовъ, туберкулеза мы не обладаемъ столь же безусловной или, 
по крайней м ере, столь сравнительно просто осуществимой профилактикой.

У спехи, достигнутые хирурпей, имели известное вл1яше и на терапевти- 
чесюе методы. И сходя изъ мысли Листера, неправильно отождествлявгааго 
инфекцш  съ гшешеиъ, предполагали бороться съ инфекщей посредствомъ, 
такъ называемыхъ, дезинфекцшнныхъ средствъ, т. е. средствъ, за которыми 
признавалась способность противодействовать гшешю и брож енш .
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То обстоятельство, что антисептика главнннъ образомъ лишь нредунреж- 
даетъ  р а зв и ш  инфекцшнныхъ болезней ранъ, а въ борьба съ развивши
мися болезнями далеко уже не обнаруживаете столь в&рнаго д е й ш й я , не 
было достаточно оценено. П редполагалось, что такимъ же средствомъ, съ 
помощью котораго дизенфидируются руки хирурга, инструменты, онеращонное 
поле, можно будетъ дезинфицировать ткани, въ которыхъ уже поселились и 
обнаружили свое разрушительное д М с ш е  микробы. Однимъ изъ такихъ  
наиболее яркихъ прим'Ьровъ увлечения успехами Листеровской антисептики 
можетъ служить предлож ено лечить чахотку по типу чесотки. П ри. этомъ 
предполагалось введешемъ въ полость легкихъ паровъ анилина убивать гн е з 
дящаяся въ тканяхъ легкаго туберкулезный бациллы. П редиоложеш е въ 
действительности не оправдалось, и после язследоваш й G ep p ert’a, N issen ’a, 
S ch effer’a и B e r in g ’a оказалось, что хотя различный хим ичеш я вещества, въ 
томъ числе карболовая кислота, предложенная Листеромъ, и сулема, предло
женная Бергманомъ, могутъ убивать микробовъ или задерживать ихъ развитие, 
но что такое действ1е обнаруживается лишь нри особо благонртятныхъ усло- 
в1яхъ, когда карболовая кислота или сулема имеютъ возможность более или 
менее непосредственно действовать на самихъ микробовъ. В ъ  присутствш же 
органическихъ веществъ или живыхъ тканей эти средства уж е не въ со- 
стоянш убивать микробовъ или задерживать ихъ развиНе; въ терапевтиче- 
скомъ же отношенш нрименеш е этихъ веществъ можетъ быть прямо вредно, 
такъ какъ зти вещества, изменяя строен1е клетки, ослабляютъ жизненность 
тканей, съ которыми соприкасаются. Карболовая кислота и сулема были из
гнаны изъ хируррическихъ иеревязокъ. Химическая дезинфекщ я инструмен- 
товь и неревязочнаго материала заменена дезинфекд1ей кипящей водой и 
наромъ. Антисептика уступила место асептике. Уничтожеше микробовъ на 
поверхности гноящейся раны Достигается съ помощью тдоф орм а, который 
самъ но себе микробовъ не убиваетъ и только относительно задерживаетъ ихъ  
развитие вне организма, но нодъ вл1ятемъ живыхъ клетокъ прш бретаеть  
дезинфицирующую способность. Уничтижеше микробовъ, разсеянны хъ глубоко 
въ тканяхъ тела или циркулирующихъ въ крови, оказалось далеко не столь 
просто и легко достижимымъ.

Открытия, связанный съ этиологической эрой, расширили во многихъ отногае- 
Н1яхъ наши св ед ен iB и сделали для насъ известными причины многихъ бо
лезней. У влеч ете этими открьтям и  и стремлеше къ отыскашю новыхъ 
видовъ микробовъ заслонили на время друше интересы, но но отношению 
къ вопросу о сущности болезни этнологическая эра не въ состоянш была дать 
достаточно обьединяющ ихъ точекъ зрентя. Постепенно делалась все более и 
более очевидной справедливость выражешя Вирхова, что микробы составляютъ
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только причину болезней, но не ихъ сущность; что живая ткань— главный 
объекта медицинскаго изучеш я— не можетъ быть разсматриваема, какъ пас
сивный субстрата для воздМ ств1я крови, нервовъ и какихъ бы то ни было 
вгЬшнихъ вл]'яшй. За ней должно быть признано главное свойство живого 
существа— деятельность. В ъ  картине болезни необходимо различать пассивный 
изиенеш я тканей отъ активныхъ, и на знаш и этого различ1я должна быть 
основана большая часть т ех ъ  соображеиШ, который определяю тъ д1агнозъ, 
прогнозъ и лечеше.

Но прежде чемъ перейти въ  анализу я в л ет й , составляющихъ картину 
болезни, позволю себе сделать к р а т к а  эсвизъ  р а з в и т  у ч е т я  о болезни.

Д о  X V I  столет1я въ медицине господствовала гуморальная твор|'я, по 
которой болезнь являлась продуктомъ порчи соковъ тел а . Везаль и 
Парацёльсъ первые подвергли критике эту теор ш , и со времени ихъ 
изследоваш й началось то д в и ж ет е  въ натологж , которое еще въ конце 
прошлаго столетия совершенно изменило харавтеръ медицины, а въ и зследо- 
ваш яхъ Вирхова достигло наиболее определенныхъ и верныхъ представлен!й. 
Существенною чертою этого движешя было стремлеше все точнее и точнее  
определить локализацию болезни, и въ немъ можно различать три першда. 
Первый першдъ репонизма охватываетъ время, когда имелось въ виду npiypo- 
чить болезни къ болыпимъ отделамъ тела , къ отдельнымъ облагтямъ; го
ворили о болезняхъ головы, груди и т. п. Второй перш дъ начинается съ 
Морганьи, со времени выхода въ света его знаменитой книги: «De cawsis 
e t  sedibus morborum». Въ заглавш этого сочинешя указывается и причин
ный момента, но г.тавнымъ образомъ въ ней разсматривается место болезни. 
Только у Морганьи это не целая область т ел а , а отдельный органъ. 
Разцветъ этого направлешя наступилъ въ парижской ш коле, г д е  и самое 
направлеше получило, по замечание Вирхова, несколько варварское назва- 
Hie органицизма. Знаменитые клиницисты Женнекъ и Дюпюитрет  были его 
представителями. Н о уже въ парижской ш коле, подъ вл1я1Йемъ Биш а, яви
лось стремлеше къ болЬе глубокимъ взглядамъ; было замечено, что въ 
большинстве случаевъ заболеваете не весь органъ, а  только та или другая  
его составпая часть. Эти наблюдешя послужили исходной точкой изследова
шй Вирхова, противопоставившаго органицизму целлюлярную патолошю.

Деллюлярная патолопя— последнш  и велишй шагъ на пути современнаго 
изследоваш я болезней. Она, пр|'урочивая болезнь къ элементамъ живаго 
тела, представляетъ дальнейшее р а з в и т  принципа локализацш, более глу
бокое и совершенное р а з в и т  органицизма; въ ней данный репонизма и 
органицизма получили надлежащее р а з в и т  и формулированы въ связи съ 
общими бшлогическими принципами.
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Целлюлярное направлеше отразилось и на тераши; и въ тераши все боль
шее и большее господство пршбр'Ьтаегь иринципъ местнаго леч еш я. П о м ет
кому выраженш Вирхова,местное лечеш е сделалось сигнатурою новаго времени.

Съ точки зреш я целлюлярной теорш р а з в и т  болезни происходить  
сл4дую щ ииъ образомъ. Какое нибудь внешнее обстоятельство действуешь на 
живую клетку и изменяешь ее химически или механически. Внеш нее обстоя
тельство есть причина болезни, измененное состояше клетк и — болезнь (pas- 
sio ). Если, вслЬдств1е происшедшаго изменеш я, клетка приходитъ въ состоя
л о  деятельности, то это состояше деятельности называется, раздражеш емъ, 
а причина болезни раздражителемъ. Если, наоборотъ, состояшя деятельности не 
развивается и клетка остается только измененною, то такое состояше полу
чаешь назваше иерерожден1я; наконецъ, въ нЬкоторыхъ случаяхъ клетка 
можетъ быть просто парализована. Одна и таже причина, смотря но внутрен
нему состоя шю клетки, можетъ въ одной к летк е вызвать я в л ет я  раздражеш я  
въ другой перерождеш я— эти внутреншя состояшя клетки представляютъ, 
такъ называемое, внутреннее предрасположеше.

В оззреш е Вирхова на клетку, какъ на носительницу жизни и болезни, 
является основой нашихъ современныхъ патологическихъ взглядовъ. Бакте- 
piaxbHoe направлеше представляетъ дальнейпйй логически выводъ целлюляр
ной теорш, и самъ Вирховъ не остался безучастнымъ къ развитию бактерш- 
логш. П о крайней м ере одно изъ первыхъ бактерш огическихъ открытий—  
о т к р ы т  спириллъ возвратнаго тифа— сделано ученикомъ Вирхова Обермей- 
ромъ и подъ его руководствомъ.

Изложивши эти основныя воззреш я, возвратимся къ вопросу о развитии и 
теченш болезненнаго процесса. Начнемъ съ наиболее простейшихъ примеровъ. 
Съ этою целью, следуя классическому изложешю нашего знаменитаго сооте
чественника Мечникова, н асл едовала котораго более всего иллюстрируютъ 
вопросъ о сущности болезни, остановимся на томъ случае, когда въ тело ка
кого-нибудь простейшаго организма, не обладающего сосудистою системою» 
проникаетъ инородное тело , действующее исключительно механически. Если 
такой опытъ делать съ плазмод!ями— организмами, состоящими изъ скоалешя 
однородныхъ клетокъ, то мы заметимъ, что инородное тело будетъ скоро 
окружено протоплазматическими отростками клетокъ и спустя некоторое время 
вытолкнуто въ окружающую среду. Если въ ближайшемъ соседстве съ и.тазио- 
д1ями окажутся микробы, то плазмодш ноглощаютъ последнихъ и, какъ пока- 
залъ Листеръ, ихъ перевариваютъ. Если илазмод1я коснуться нагретою стек
лянною палочкою или маленькимъ кристаломъ ляписа и , такимъ образомъ, 
произвести местное омертвеш е, то живая часть плазмодш, сокращаясь, о т д е 
ляется отъ омертвевшей.
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Подобные же опыты, сделанные на более сложныхъ животныхъ, напри- 
меръ, губкахъ, тело которыхъ состоитъ изъ трехъ листовъ, изъ коихъ на
ружный -  экзодерма соответструетъ эпител1ю наружныхъ нервовъ, энтодерма—  
энител1ю кишечника, а мезодерма соотвЬтствуетъ соединительной ткани, по- 
вазываютъ, что клетки мезодермы поглощаютъ и перевариваютъ введенные 
предметы въ томъ -случай, если предметы эти способны изменяться подъ  
вл1янгемъ клетокъ, или просто окружаютъ и такимъ образомъ отделяю тъ ихъ  
отъ остальнаго гЬла губки, если эти предметы обладаютъ достаточной сте
пенью сопротивлешя.

Это явление скоплешя мезодермальныхъ клетокъ вокругъ введеннаго ино- 
роднаго тела и въ известныхъ случаяхъ его переваривашя Мечниковъ назвалъ 
фагоцитарной реакфей организма, и самыя клетки мезодермы фагоцитами.

Весьма важныя данпыя представляютъ въ этомъ отношеши наблюдемя  
надъ изменешями, наступающими въ т е л е  дождевыхъ червей, въ случае про
никновения въ него простейшихъ животныхъ —  грегаринъ. З д ес ь  можно 
наблюдать настоящую борьбу между проникшей грегариной и фагоцитами 
червя. Въ этой борьбе часто одержи ваютъ победу фагоциты, и тогда гре- 
гарина раздробляется подъ ихъ в .ш ш еи ъ  на мельчайпие кусочки, которые 
фагоцитами поглощаются и окончательно перевариваются, но иногда фагоциты 
не могутъ одолеть проникшей грегарины; въ этомъ случае они окружаютъ  
ее со всехъ  сгоронъ и служатъ источникомъ образовался соединительно-тканной 
капсулы, которая со всехъ сторонъ окружаетъ паразита. Только у червя фа
гоцитарную реакщю обнаруж иваю т не клетки мезодермы, а амёбоидныя 
клетки неривисцеральной жидкости. У другихъ безпозвоночныхъ, съ более  
развитою сосудистою системою, мы можемъ наблюдать подобныя же явлешя 
съ темъ различ1емъ, что у носледнихъ фагоцитами являются белые шарики 
крови— лейкоциты, по своему происхождешю представлянмфе потомковъ ме
зодермы. Одпимъ изъ примеровъ, иллюстрирующихъ значен1е лейкоцитовъ у 
безпозвоночныхъ, могутъ служить опыты Бальбгани, который вспрыскивалъ 
различнымъ насекомымъ въ кровь бациллъ сенной трухи. У прямокрылыхъ 
вспрыснутыя бациллы густо окружаются лейкоцитами, затемъ ими пожираются 
и насекомое выздоравливаетъ. У бабочекъ, кровь которыхъ бедна лейкоцитами, 
теж е бактерш производятъ смертельную инфекфю.

Н е входя въ дальнейнпя, хотя и очень интересныя, подробности такого 
рода опытовъ надъ безнозвоночными животными, ограничимся приведешемъ  
окончательнаго вывода изъ нихъ, формулированнаго Мечниковымъ въ с л е 
ду ющихъ словахъ.

„У всехъ безпозвоночныхъ животныхъ, обладающихъ мезодермой, реакф я  
на повреждеше или проникновеше различнаго рода тЬлъ выражается скопле-
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щ ем ъ н а  соотвЬтствующихъ мЬстахъ ф агодитовъ, которые посторонш я тЬ л а  
нож ираю тъ д ли  просто ихъ окруж аю тъ. Эту р е а к ф ю  нужно разсиатривать, 
к а к ъ  первую степень воспалеш я*.

П ерейдем ъ  далЬ е къ  изложешю реактивныхъ процессовъ у теплокров- 

ныхъ ж ивотны хъ и у ч еловека. Если подъ кож у теплокровна™  животнаго 
ввести обезпложенный кусочекъ дерева, стекла, губки д л и  кетгута , то въ 

ближ айш ей окруж ности введенныхъ тЬ лъ  быстро п ро и зо й д ем  расш иреш е со- 
судовъ, усиленный нритокъ крови, усиленное пропот^ван1е сквозь стан ки  со- 

судовъ плазмы крови и выхождеш е бЬлы хъ кровяны хъ ш ариковъ, словом ъ— тЬ 
яд л еш я, комплексъ которыхъ составляетъ воспалеш е, хотя оно и не дости

г а е м  значительной степени, не ведетъ в ъ  р азв и тш  влассическихъ  внЬш- 
н лхъ  признаковъ воспалеш я — опухоли, боли, красноты и п овы ш ен а темпе

ратуры  на пораж енноиъ мЬстЬ, но всетави, по своей сущности, продессъ этотъ 

носитъ х а р ак тер ъ  настоящ аго воспалеш я.
.. Вышедпне изъ сосудовъ лейкоциты густо окружаютъ со всЬхъ сторонъ 

инородное тЬло и, если это тЬло не о бл ад аем  достаточно сильною сопротив
ляемостью, то лейкоциты проникаютъ внутрь его и вызываютъ его распаде- 
н!е на, болйе м елие кусочки. Спустя сутки или немного болЬе, количество 
лейкоцитовъ п ер естаем  увеличиваться, и между ними появляются клетки, по 
своему внешнему виду отличающ!яся о м  лейкоцитовъ, и соотвЬтствуюпця юнымъ 
етздя м ъ  развили соедипительной ткани. Откуда берутся эти клЬтки— вопросъ 
въ настоящее время не вполне решенный. Мечниковъ п рои зводи м  ихъ изъ 
размножающихся лейкоцитовъ; друп е авторы считают1!, ихъ продуктомъ разумно- 
жеш я стащонарныхъ и блуждающихъ клЬтокъ соединительной ткани; на лей- 
кодитовъ же смотрятъ въ данномъ случай, какъ на подвозчиковъ питатель- 
паго матер1ала, который затЬмъ поглощаются размножающимися клЬтками 
соединительной ткани. Въ подробности этого спора мы входить не будемъ. 
Д ля насъ важнЬе дЬательпость этихъ клЬтокъ, чЬмъ ихъ нроисхождеш е.

Съ течешемъ времеии, скопивппяси вокругъ ииороднаго тЬла клЬтки, 
если только это послЬднее отличается большей сопротивляемостью, иерехо- 
дятъ въ волокнистую ткань, которая обр азуем  вокругъ введенпаго инород- 
наго тйла плотную оболочку и, такимъ о,бразомъ, совершенно отдЬляетъ его 
отъ остал1.наго организма. Если же введенное инородное тЬло не обл адаем  
достаточною сонротивляемостью, какъ наиримЬръ кусочки губки, кетгута и 
засушен наго легкаго, то, нодъ в.ш ш емъ окружившихт. его клЬтокъ, оно распа
дается на болЬе м е л ш  кусочки, которые затЬмъ поглощаются клЬтками, ими 
перевариваются и совершенно исчезаютъ; на мЬстЬ введеннаго инороднаго 
тЬла получается узелокъ изъ плотной соединительной ткани, который въ 
свою очередь съ течешемъ времени разсасывается. Прибавимъ, ч ю  въ нЬко-
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торыхъ случаяхъ нисколько отд’Ьльаыхъ клеток ъ сливаются въ одну, съ  н е 
сколькими ядрами, такъ навиваемую гигантскую клетку. Повидимому вто 
явлеш е происходить въ гЬ хъ случаяхъ, г д е  кл4ткамъ приходится раввивать 
болАв интензивную переварительную знергдо. П о крайней м ер е, н аследован»  
профессора Судаковина показываютъ, что гигантскщ клетки иеревариваютъ 
даж е такую стойкую ткань, какъ зл асти ч еш я  волокна.

Аналогичный процессъ происходить при заж и влен» резанныхъ ран ь . И  
здесь  прежде всего развиваются воспалительный явлешя, результатомъ ко* 
торыхъ является скоплеше лейкоцитовь вдоль всей раневой поверхности; за- 
гЬиъ на м есте лейкоцитовь появляются упомянутыя выше молоды я клетки  
соединительной ткани, происходить размножение эндотелёя сосудовъ, и такимъ 
образомъ получается новое п о к о л ет е  кл Ьтокъ, возстанолляющихъ нарушенную  
целость. ;

В ъ  случае OMepTBtHia отдельны хъ участковъ ткани, наиримЪръ, всд'Ьд- 
c ie ie  вспрыскивали терпентина, развивается тотъ же процессъ, какъ и при 
в в еден »  инороднаго т ел а , съ тем ъ различ1емъ, что въ последиемъ случай  
роль ииородиаго тел а  играетъ омертв^вный участокъ ткани.

Воспалеше во всЬхъ этихъ случаяхъ носить несомненно отпечатокъ  
целесообразна™  процесса, съ помощью которого организмъ защищается' отъ 
изв'Ьстныхъ вл1ян1й, являющихся или въ вид* постороннихъ тел ъ , про* 
никающихъ въ него, или о м е р т в е л , вызваннаго прижягашемъ, или, на- 
конецъ, споеобетвуетъ возстановлешю нарушенной целости.

Д ел о  представляется гораздо сложнее въ томъ случай, если въ оргавизмъ  
нроникаютъ патогенныя фориы микробовъ. Въ этихъ случаяхъ на первый 
взглядъ иожетъ показаться, что воспалеше скорее является разрушительннмъ, 
чемъ иолезнымъ процессомъ. Н о ближайшее разсмотр$ше показываетъ, что 
разруннш е является носледств1емъ действующей вредной причины, ане обу
словливается самимъ восиалешемъ.

П опадая въ организмъ, патогенные микробы, въ случае если клеточный 
услов'», а, но мнг.шю некоторы хъ, и гуморальныя, не будутъ препятствовать 
нхъ разничтю, вступаютъ съ клетками тела въ состязательную борьбу, отни
мая у нихъ питательный жит,к1я и газообразный вещества, размножаются и 
выделиютъ ядовитые продукты, такъ называемые, токсъ-альбумины, токсины 
или птомаины. Размножающееся микробы и репродуцирующееся токсъ-альбу
мины нроникаютъ постепенно все дальше и дальше въ окружакнщя ткани, 
повреждаютъ ихъ, ослабляя или убивая все новыя и новыя группы к л е-  
токъ, чего вы не замечаемъ при внрыекиван» однихъ химическихъ веществъ. 
Поэтому картины, возникаюпря при внЬдренш натогеяныхъ микробовъ, го
раздо сложнее я оценка ихъ труднее, ченъ въ нредыдущихъ случаяхъ.
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Если схематизировать эти картины, то местное действ1е патоген- 
ныхъ микробовъ можетъ быть представлено въ сл’Ьдующихъ двухъ видахъ: 
патогенные микробы вызываютъ съ одной стороны рядъ несомненно деге- 
неративныхъ процессовъ, какъ то: паренхиматозное перерождеш е, размягче- 
Hie, пептонизафю клетокъ и т. д ., съ другой стороны— изменяютъ деятель
ность периферическихъ концевыхъ нервныхь аипаратовъ, вызываютъ изм енеме  
стенки сосудовь, выхождеше изъ сосудовъ плазмы крови красныхъ кровя- 
ныхъ шариковъ и лейкоцитовъ, скопляющихся въ громадномъ количестве 
въ пораженныхъ тканяхъ, словомъ— известиыя уже намъ явлешл воспалешя. 
Главное и существенное явлеше воспалешя, это— выxoждeнie белы хъ кро- 
вяиыхъ шариковъ. П ора сказать объ нихъ несколько словъ. И хъ существует!. 
4  разновидности: первая представляетъ клетки съ большими ядромъ, окру- 
женнымъ скуднымъ количествовъ протоплазмы, это— такъ называемыя лимфо
циты; вторая KaTeropia состоитъ изъ клетокъ съ большимъ ядромъ, окружен- 
нымъ большимъ количествомъ протоплазмы; третья категор1я— такъ называемыя 
эозинофильные лейкоциты, и, наконецъ, четвертая представляетъ клетки съ 
лопастнымъ ядромъ или несколькими ядрами, соединенными тонкими пере
мычками— такъ называемыя, нейтрофильныя лейкоциты.

В ъ  явлешяхъ воспалешя существенную роль играютъ вторая и четвертая 
разновидность лейкоцитовъ. По своимъ свойствамъ, о б е  разновидности нред- 
ставляютъ большое сходство съ амёбами; подобно амёбамъ, оне двигаются, 
выпуская протоплазматичеш е отростки, подобно амёбамъ— захватываютъ по
падающаяся имъ по дороге тела, не только иертвня, но и живыя. Мечни- 
ковъ назвалъ ихъ микрофагами.

Противники фагоцитоза утверждаютъ, что лейкоциты поглощаютъ только 
мертвыхъ или сильно ослабленныхъ микробовъ; но Мечниковъ доказалъ, 
что лейкоциты могугь поглощать вполне вирулентныхъ микробовъ, которые 
въ течеши некотораго времени после поглощешя сохраняютъ свою жизнен
ность, а перенесенныл въ более удобныя услов1я размножаются и, будучи при
виты воспржмчивону животному, вызываютъ смертельное забол Ьваше. Однако 
ну;кно заметить, что лейкоциты животныхъ, чувствительныхъ къ известному 
микробу, не всегда поглощаютъ последнихъ, хотя бы они находились въ бли- 
жайшемъ соседстве: такъ лейкоциты мышей и морскихъ свинокъ не погло
щаютъ палочекъ сибирской язвы. Самое выхождеше лейкоцитовъ изъ сосу
довъ есть процессъ активный; лейкоциты обладаютъ не только способностью 
передвижеш я, но и чувствительностью; некоторый вещества ихъ притяги- 
ваютъ, д р у п я  отталкиваютъ.

Это свойство лейкоцитовъ названо химш таш ей и впервые доказано Ле- 
беромъ, показаншимъ, что лейкоциты двигаются по направленш  въ притяги-
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вающему ихъ телу, к это д в и ж ете  можегь происходить снизу вверхъ, такъ 
что лейкоцитам! приходится преодолевать вл1яшв собственнаго веса. Д аль- 
нейппя изследован1я Любарша, М ассара, Борде, Габричевскаго показали, 
что продукты выделешя микробовъ и сами микробы привлекают! лейкоцитовъ; 
что живые микробы сильнее привлекаютъ, чемъ мертвые, и что вообще микробы 
сильнее притягивают!, чемъ инертныя тела. ЗагЬмъ некоторый тела, какъ  
наир, хи ни въ , молочная кислота, алкоголь, хлорофориъ, ихъ отталкиваютъ, 
наконедъ къ некоторым! гЬламъ — пептонамъ, воде, слабымъ растворамъ ка- 
л1овыхъ и натровыхъ солей— лейкоциты относятся безразлично. Вообще нухно  
сказать, что тела, производяийя воспалете, действуют1!  притягивающе на лей* 
коцитовъ, и, такъ сказать, вызываютъ ихъ изъ полостей сосудовъ къ гЬмъ 
очагамъ, гд е  произошло сколлеше вредныхъ дли тканей веществъ.

Поглотивши микробовъ, лейкоциты ихъ переваривают!. Заключенный въ 
т’Ьл'Ь клетки микробъ теряетъ свою форму, окрашивается хуж е анилиновыми 
красками и, наконедъ, распадается вь кучу маленькихъ зервышекъ, которыя 
загЬмъ окончательно исчезаютъ. Перевариваше происходитъ съ помощью 
фермента, находлщагося въ протоплазме лейкоцитовъ, присутств1е котораго 
впервые было доказано Леберомъ, показавшимъ, что этотъ ферментъ мо
жетъ переваривать свернувшШся фибринъ. Розбахъ указалъ на присутств1е 
въ лейкоцитахъ фермента, действующа™  на крахиалъ. Однако,' нухно за
метить, что не всегда поглощенные микробы лейкоцитами перевариваются. 
В ъ развивающейся борьбе лейкоциты гибнуть массами, въ томъ числе и 
ухе  ycueBinie захватить микробовъ, которые в с л е д с т е  этого снова делаю тся  
свободными. Важно заметить, что въ некоторыхъ случаяхъ лейкоциты, не 
будучи въ состояли переварить микробовъ, все х е  препятсгвуютъ ихъ росту 
и вредному вл1яшю. Бациллы сибирской язвы, легко проростаюпця въ плаз
ме крови невоспршмчивыхъ въ сибирской я зв е лягушки и курицы, не про- 
ростають, будучи поглощены лейкоцитами этихъ хивотныхъ. Н о поглощенныя 
этими клетками, оне долго сохраияюгь жизненность и вирулентность.

Если какинъ-ыибудь снособомъ ослабить лейкоцитовъ этихъ хивотныхъ, наир, 
лягушку согреть, а курицу охладить, то сибире-язвенныя бактерш размножаются 
въ болыпомъ количестве, наводняютъ организмъ и производят! смертельное за- 
болеваш е. Эти опыты, сделанные вь лаборатор1и Мечникова Трапезнжовымъ, 
показывают!, что лейкоциты даж е въ тЬхъ случаяхъ, когда не могутъ перева
рить микроба, задерхиваютъ его развито и такимъ образом! защ ищ ают! орга
низм !. Кроме лейкоцитовъ, подвижностью и фагоцитарными свойствами обла
даю т! клетки эндотел1я сосудовъ. Т акъ, клетки печеночных! каиилляровъ легко 
отрываются отъ наружной оболочки и принимают! звездчатую  форму; он е  легко 
поглощаюгъ зерна красящ их! веществъ, а также и микробовъ, какъ патоген-
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ныхъ, такъ и сопрофитныхь (гяилостныхъ). Нвйееръ и Тортонъ пока
зали, что эндотелш кровеносныхъ сосудевъ можетъ содержать большое коли
чество проказныхъ иалочекъ. Высоковичъ нашелъ, что впрыснутые въ кровь 
различные виды бактерш поглощаются зндотел1альными клетками капилля- 
ровъ печени. У людей, умерпшхъ отъ болотной лихорадки, въ тЬхъ же 
клеткахъ находится большое количество паразите въ этой болезни. Присут- 
CTBie въ этихъ клеткахъ бактер1Й не можетъ быть объяснено пропикноие- 
шемъ самихъ бактерш, такъ какъ это явлеш е наблюдается при впрыски
в а л и  въ кровь бактерШ, не обладающихъ подвижностью, и, следовательно, 
можетъ быть объяснено только иутемъ активная захватываш я. К ром е лейко- 
цитовъ иокидимому некоторыя клетки соединительной ткани, а  именно пыле- 
выя клетки легкихъ. плазиатичеш я клетки Вальдейера и к тазмотодиты Ранвье 
такъ же обладаютъ фагоцитарными свойствами. Мечниковъ назвалъ и хъ  макрофа
гами. Во всякомъ случае, эти клетки близко стоятъ къ дейкоцитамъ.

Д р у п е  патогенные микробы, попадая въ организмъ и поглощенные к л е т 
ками ткла, могутъ, при известныхъ усломяхъ, вызывать процессъ размножешя 
въ клеткахъ тела въ цервой лиши, и лишь во второй лиши процессъ воспале 
ш я, который въ этошъ случае будетъ отличаться более медлеинымъ течешемъ. 
Представителями этой группы могутъ служить бациллы туберкулеза и про
казы. Такъ* бациллы туберкулеза, попадая въ сосуды, застреваготъ въ нихъ, 
окружаются одноядерными лейкоцитами, изъ которыхъ потомъ, иутемъ непол- 
наго делеш я или олгпшл несколькихъ клетокъ вм есте, образуются многоядер- 
ныя, или гигантш л клетки. Вокругъ гигантскихъ клетокъ происходитъ даль
нейш ее скоплеше лейкоцитовъ и лимфоцитовъ, ведущ ихъ къ образовашю  
такъ называеиаго туберкула. Часть туберкулезных ь и лепрозныхъ бациллъ, 
лежащихъ въ клеткахъ, показываетъ несомненный явлешя разруш еш я. Оми 
изменяютъ свою форму и легко распадаются на отдельный зернышки. Въ  
лепрозныхъ клеткахъ бациллы часто леж ать въ пустотахъ, вакуоляхъ, ко 
торыя по Мечникову, иредегавляютъ аналогъ вакуолямъ, образующимся у 
простейш ихъ при пищевареши, и служатъ выражешемъ обильнаго выделеш я  
пищеварительной жидкости. Рядомь съ этимъ гибнетъ, конечно, и часть к л е
токъ. Н о описанныл явлешя разрушошя бациллъ не представляютъ единствен
н а я  способа уничгожешя ихъ въ организме. Между грызунами есть одинъ 
видъ M eriones Schaw i. который переносить зараж еш е туберкулезомъ гораздо  
лучше, чемь друп е грызуны; у этого грызуна бациллы окружаются толстымъ 
слоемъ ам орф ная вещества, постепенно пропитывающаяся известковыми со
лями; въ болЬе молодыхъ изъ образующихся такимъ образояъ известковыхъ 
телъ еще мгжно найти измененную бациллу, въ более же стары хъ— отъ ба
циллы яе остается и следа .
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П одобная  же известковая т*ла найдены Шишелемъ въ лимфатвческихъ 
золотушеыхъ ж елезахъ человека, т. е. въ случаяхъ ослабленной туберкулез
ной инфекщ и. Отложенiв извести производится по всей вероятности самою 
гигантскою клеткою, которая, такямъ образоиъ, по выражешю Мечникова, 
замуровываетъ бациллу и не даетъ возможности распространяться дальш е, 
хотя, какъ показали изсл*доваш я Курлова, въ известковых* узлахъ ба
цилла въ течеше мнотихъ л*тъ еохраияютъ свою жизненность, не обна
руживая однако на общее состоите организма вреднаго вл!ян1я. В*скимъ  
доказательетвомъ того безенорнаго значешя, которое им*ютъ только что 
описанная микросконичеошя явлевк  для выздоровленк, можетъ служить 
изсл*доваш е Брунса объ окончательныхъ исходахъ туберкулезнаго восналенк  
тазобедреннаго сустава, которое показнваетъ, что въ 5 5  изъ 1 0 0  случаевъ 
этого забол*ван к  наступаетъ произвольное иэлечеше.

П риведенная данная несомн*нно указаваютъ на то, что въ картин* 
воспалешя преобладающую роль играетъ фагоцитарная реак ц к , задача ко
торой сводится къ борьб* съ проникшимъ въ организиъ врагомъ. Въ этой  
борьб* нринимаютъ участ1е не только раньше существовавппя лейкоциты, 
но н образую щ кся при каждомъ воепаленк въ огромныхъ количествахъ  
новая. В осналенк является т*сно связаннамъ съ вовообразованкмъ. Однако 
нужно зам*тнть, что къ н*которахъ случаяхъ воспалешя реакщя выра
жается лишь расширешемъ сосудовъ и изн*нешемъ ихъ эндотелиальной ст*нки, 
эмиграцк же лейкоцитовъ совершенно отсутствуете Часть этихъ воепа- 
лешй несомн*нно обязана своимъ происхождешемъ такого рода мивробаиъ, 
относительно которыхъ лейкоциты обладаютъ отрицательно хем ктакскй. Эти 
формы воспалешя наблюдаются въ наибол*е тяжелыхъ случаяхъ инфекщи и 
быстро оканчиваются смертью.

Н о пока ограничимся приведенными данными показывающими, что на 
м*ст* вн*дреш я микробовъ развивается настоящая борьба, въ которой одер- 
жяваетъ поб*ду то организиъ, то нронмкпые въ него микробы. Если въ д*й - 
ствительнисти въ каждомъ конкретномь случа* т еч ет е  воспалешя не всегда 
совнадаетъ съ приведенной схемой, то не сл*дуетъ забывать, что фагоцитозъ—  
явлеше сложное: лейкоциты притягиваются к&кимъ-нибудь раздражающимъ  
веществомъ, приближаются къ вему съ помощью амёбоидныхъ движенШ, 
захватывают^ его и, паконецъ, перевариваютъ.

Такимъ образомъ фагоцитозъ складывается изъ явлешй чувствительности, 
сократительности, захватывай к  и образована переваривающихъ веществъ. При 
наибол*е полной фагоцитарной, реакщи вс* фагоциты захваты в аю т и раз- 
рушаютъ раздраж аю щ к т*ла. В ъ  другихъ случаяхъ фагоцитарная реакщя  
остается не полною: лейкоциты остаются въ крови и не проходятъ въ экссу-
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датъ. Р еав ц 1'я ограничивается сокращешемъ эндотел1я и выхождешемъ одной 
плазмы крови.

Примеры такой неполной фагоцитарной реакцш  наблюдаются въ очень 
острыхъ забол’Ь ватяхъ. П ри заражеш и морскихъ свинокъ вибршномъ Гама
лея, въ тЬхъ случаяхъ, гд 4  смерть наступаетъ спустя нисколько часовъ, 
реакщ я ограничивается образовашемъ серознаго экссудата. В ъ  случай еще 
болЬе сильной и остро протекающей инфекцш, воспалеше еовсЬмъ не разви
вается.

Сделавши очеркъ мЬсныхъ измЬнешй, наступающпхъ вслЬдъ за внЬ- 
дреш емъ микробовъ, перейдемъ къ разсмотрЬшю явленгё болЬе отдаленныхъ 
и общихъ.

Образуюпцеся въ мЬсныхъ очагахъ тонсъ-альбумины и сами микробы, не 
смотря на окружающгё со всЬхъ сторонъ очагъ воспалешя барьеръ изъ лей- 
коцитовъ, проникаютъ дальше и распространяются по организму. В ъ  другихъ  
случаяхъ микробы, не вызывая на мЬстЬ внЪдрешя особыхъ измЬнешй, про
никаютъ непосредственно въ кровь, размножаются въ ней и выдЬляютъ токсины. 
Ц и р к у л и р у й т е  въ крови токсины, действуя на всевозможные органы и 
ткани, въ томъ числЬ на центральную нервную систему, вызываютъ ком- 
плексъ явлешй, составляющихъ то, что называютъ лихорадкой. В ъ  числ'Ь 
этихъ явленш  есть там я , которыя несомненно происходятъ вслЬдсдае 
извращешя или наругаетя деятельности клЬтокъ, подъ вл1яшемъ посту- 
пившихъ въ кровь ядовитыхъ веществъ, какъ: то недом огате, общая 
слабость, головная боль, разстройсгво пищеварешя и т. п.; съ другой 
стороны явлен|'я, соотвЬтсвуюпця повышенной физшлогической дЬятоль- 
ности. В ъ  этоиъ отношенш наше внимаяie привлекаегь такимъ образомъ 
повышеше температуры, вызванное раздражешемъ теилотнаго центра, кото
рое вообще можетъ быть произведено не только иоступлешемъ въ кровь иро- 
дуктовъ выд4леш я микробовъ, но и многими другими веществами, составляю
щими иродуктъ нормальнаго метаморфоза гЬла, напримЬръ, фибринъ-ферментъ, 
пепсинъ и т. д . Невидимому подобныя вещества, поступая въ кровь, раздра- 
жаютъ теплотный центръ, вслЬдств1е усиленнаго окислешя сгораютъ сами и 
дЬлаются, такимъ образомъ, безвредными для организма.

В ъ  извЬстныхъ случаяхъ, напримЬръ нри истерической лихорадке и при 
такъ называемой асептической лихорадке Фолькмана, ноступаюнця въ кровь ве
щества дЬйствуютъ исключительно на теплотный центръ, не затрогивая другихъ, 
и у такого рода больныхъ, рядомъ съ повышешемъ температуры, не разви
вается другихъ болЬзненныхъ явлешй. Н е смотря на температуру 3 9 , 4 0  и 
даж е 4 1 °  продолжающуюся въ т еч ет е  нЬсколькихъ дней, эти больные нахог 
дятся въ полномъ благосостоянш. Повышеше температуры остается единствен-
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ныиъ патологичеекимъ явлешемъ, во всЬхъ же остальныхъ отношешяхъ  
здоровье не наруш ается. Это обстоятельство указываешь прежде всего на 
то, что иовышен1е температуры само по себе не создаешь особенной опасности 
для организма, Н о помимо этого существуютъ данныя, которыя позволяюшь 
думать, что повышенie температуры представляетъ процессь полезный въ 
экономш больного организма. Такъ, инфекщонныя болезни, начинаюпщ ся  
быстрымъ повышешемъ температуры, им'Ьютъ обыкновенно благопр1ятный 
исходъ, напротивъ въ шЬхъ случаяхъ, гд^ рядомъ съ бол'Ье или менее 
резко выраженными явлешями отравлешя, температура поднимается медленно 
и не особенно высоко, наблюдаются и тяжелое течеэте и неблагопр!ятный 
исходъ. Въ тяжелыхъ случаяхъ септицемш температура можетъ не только 
не повышаться, а сразу падаешь ниже нормы, и смерть наетупаетъ очень 
быстро. Явлеш я перерождеш я и угнетешя берушь перевесь надъ явлешями 
раздраж еш я.

Д а л ее  опыты Ровиги, Вальтера, Ватера и Гильдебрандта показали, 
что животным искусственно согреваемые до t°  4 0 й иди 4 1 ° , несравненно 
легче переносятъ зараж еш е микробами и отравлеше токсинами, чЪмъ жи
вот ныя, остаюпуяся при обыкновенной температуре.

Вагнергь показалъ такж е, что курица, невоспршмчивая къ сибирской 
язве, погибаетъ отъ нея, если ей после прививки давать антипиринъ, пони
жающей температуру тела . Alexander наблюдалъ при возвратномъ тиф е, 
что после пр1емовъ антипирина количество спириллъ въ крови возрастаетъ.

Ивсл'Ьдовашя МаигеГя показали, что амёбоидныя движешя лейкоцитовъ 
человека при t° 3 9 ° , 4 0 °  и 4 1 °  происходятъ съ большой энерией, чемъ  
при обыкновенной t°  т ел а .

М нопе знаменитые клиницисты, въ томъ числе^ С. П . Боткинъ, также 
держались подобнаго взгляда на лихорадочный процессъ. Русская народ
ная медицина давно оценила значешя нагреваш я въ паровой бан е при 
острыхъ простудныхъ заболеваш яхъ.

И зъ  этого, конечно, нельзя сделать того вывода, что значительное и 
продолжительное повышеше температуры составляешь безусловно благопр!ят- 
ный признакъ; продолжительная и высокая температура указываешь на зна
чительное скоилеше въ крови вредныхъ продуктовъ, раздражающ ихъ теп- 
лотный центръ.

В ъ  зтихъ случаяхъ, не смотря на усиленное поглощеше кислорода и 
уменыпеше оксигемоглобина въ крови— окислеше всетаки не происходитъ въ 
достаточныхъ размерахъ; токсины и продукты неполнаго сгарашя наводняютъ 
организмъ, разстраиваютъ регулирующую деятельность центральной нервной 
системы, деятельность сердца и деятельность выделительнымъ органовъ.
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Если въ такихъ случаяхъ кн прибегаемъ кг действ!ю  холодной воды 
и жаропонижающихъ вещеетвъ, то, главнымъ образомъ, имевмъ въ виду воз- 
становлеше в  п оддер ж и те регулирующей деятельности центральной системы. 
Д ейств1е хинина при болотной лихорадке не можетъ служить доказательетвомъ  
благотворнаго вл1ян1я жаропонижающихъ веществъ, такъ какъ хининъ по
нижаете t°  при болотной лихорадке главнымъ образомъ потому, что убиваетъ 
паразитовъ этой болезни. При другихъ инфекщонныхъ болезняхъ, возбуди
телей которыхъ хининъ не убиваетъ, онъ уже не обнаруж иваете столь полез- 
наго действ1я.

Оставляя въ стороне различных изменеш я дегенеративнаго свойства, какъ 
центральной, такъ и периферической нервной системы при инфекщонныхъ 
болезн яхъ , отметимъ раздражающее действ1е на сосудорасш иряю щ е центръ, 
могущее иметь полезное в ш ш е  на т еч ет е  болезни. В ъ  другихъ органахъ  
и тканяхъ при ннфекщонныхъ болезняхъ также развиваются различнаго  
рода изменеш я: въ сосудистой системе, въ сер дц е, серозннхъ оболочкахъ и т. д . 
Съ нашей точки зреш я наиболышй интересъ предетавляютъ изменеш я 
печени, почекъ и еелезенки.

В ъ  этихъ органахъ развиваются процессы, которые ногутъ быть раз- 
сиатряваемы, какъ выражеше борьбы организма съ инфекщонныхъ началомъ. 
П ечень и при нормальныхъ услов1яхъ разруш аете ядовитые продукты и обе
регаете органиэмъ. Опыты Котляра показали, что нечень въ значительной 
степени ослабляете дМ ств1е атропина. И зслЬдоваш я Павлова и Ненцкаго 
доказали, что печень разруш аете карбаминовую кислоту, отравляющую, въ 
случае отсутств1я печени, организмъ. При инфекщонныхъ болезняхъ въ не
чень постунаютъ, вместе съ кровью, многочисленные токсины, какъ выра
батываемые микробами, ^гакъ и составляющее продукте раепадешя к.гЬтокъ 
и наконецъ всасываемые изъ кишечнаго кавала. В ъ  печени ж е задерживается 
значительная часть поступившихъ въ кровь микробовъ. Выражешемъ усиленной 
деятельности этого органа можетъ служить наблюдаемое нри всехъ инфек
щонныхъ болезняхъ расширеше сосудовъ печени, связанное съ большимъ 
притокомъ крови къ этому органу. Н а роль печени, какъ органа, уяичто- 
жающаго микробовъ указываютъ недавшя изеледоваш я Верто, изъ кото* 
рыхъ видно, что макрофаги печени уничтожаютъ столь сильные микробы, 
какъ сибиреязвенныя палочки, и потому весьма вероятно, что друю е, менее 
стой те  микробы, разрушаются еще легче въ печени.
Роль селезенки менее важна, чемъ роль печени, хотя изследован1я Мечникова 
и Судакевича и показали, что въ селезенке скопляются и разрушаются спи
риллы возвратнаго тифа и что т еч ет е  этой болезни  у обезьянъ, лишенныхъ 
селезенки гораздо тяж елее, чемъ у нормальныхъ; животныхъ, однако,
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только что указанный изслфдовашя Вериго скорее говорятъ въ пользу того, 
что селезенка представляетъ бол be слабый органъ защиты, чемъ печень. 
П о крайней м ер е  при вс'Ьхъ инфекщонныхъ бо.гЬзняхъ патогенные мик
робы легче всего могутъ быть найдены въ селезенке. Точно также долее  
всего сохраняются въ селезенке микробы, впрыснутые непосредственно въ 
кровь. Повидииому ея у ч а т е  въ борьба съ инфекщоннымъ началомъ боле»  
косвенное. Сокращаясь, она можетъ высылать въ печень большое количество 
одноядерныхъ лейкоцитовъ, которые загЬмъ, какъ предполагаетъ Вериго, 
соединяясь съ эндотел1альными клетками печени, развиваютъ интензивную 
фагоцитарную деятельность. Курловъ еще раньше Вериго пришелъ почти къ 
такому же выводу относительно защитительной роли селезенки. Что касается 
роли почекъ въ инфекщонныхъ бол'Ьзияхъ. то почки, рядомъ съ продуктами 
азотистаго метоморфоза, выделяютъ въ большомъ количестве эстрактив- 
ныя вещества, продукты неполнаго сгарашя, токсины, выделяемые мик
робами, а отчасти и самихъ иинробовъ. Наконецъ, деятельность кожи и 
легкихъ также можетъ способствовать удаленш  ядовитыхъ иродуктовъ 
наружу.

Н о, Мл. Г г. и Гг-ни, только что приведенный очеркъ далеко еще не 
исчерпываетъ всехъ  тйхъ явлешй, который могутъ быть понимаемы, какъ 
выражеше активной борьбы организма съ внедрившимся въ него вредными 
деятелями. Въ связи съ тем ъ обстоятельствомъ, что патогенные микробы въ 
организме размножаются и такимъ образомъ сумма вредныхъ в .ш ш й  увели
чивается, увеличивается также и число т ех ъ  форменныхъ элементовъ крови, 
которымъ приписывается главная роль въ борьбе. Такъ, при целомъ р я д е  
инфекщонныхъ болезней количество белыхъ кровяныхъ шариковъ более или 
менее значительно увеличивается, развивается лейкоцитозъ. Сделанныя въ 
зтомъ направление наблюдеш я даютъ кроме того возможность заключить, 
что наростан1е количества лейкоцитовъ, при известныхъ условп)хъ можетъ 
иметь прямое влйяме на благопр1ятный исходъ болезни.

Изеледоваш я Чисто&ича показываютъ, что въ тяжелыхъ формахъ пнев- 
моши, не осложненной одновременнымъ заболеваш емъ другихъ органовъ, 
не развивается лейкоцитоза; напротивъ въ более легкихъ формахъ лейко
цитозъ всегда наблюдается и можетъ иметь, при отсутствш одновремен- 
наго заболеваш я другихъ органовъ, благопр1ятное прогностическое значе- 
nie. Изследоваш е Вериго „Белы е кровяные шарики —  покровители крови“ 
выленяетъ некоторый, весьма интересныя особенности относительно значешя  
лейкоцитовъ въ борьбе съ попавшими въ кровь микробами. Бпрыскивая въ 
кровь животныиъ бактерш или индифферентный красяпия вещества, Вериго  
наблюдалъ главнымъ образомъ два лвлешя.
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Сперва замечалось уменыпеше количества белыхъ кровяныхъ шариковъ и 
затем ъ последовательное увеличеше ихъ количества, которое въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ можетъ быть очень значительнымъ. Уменыпеше количества белы хъ кровя
ныхъ шариковъ представляетъ собою феноменъ постоянный; последовательное же 
увеличеше ихъ наблюдается въ техъ  случаяхъ, г д е  были впрыснуты бакте- 
pin , и притомъ если животное более или менее долго после впрыскивашя 
оставалось живымъ. Н аследуя после впрыскивашя кровь и различные органы, 
главнымъ образонъ печень, селезенку и легшя, Вериго нашелъ, что, спустя 
самое короткое время после впрыскивашя, впрыснутые микробы или крупинки 
красящ ихъ веществъ поглощаются лейкоцитами, которые затемъ скопляются 
главнымъ образомъ въ волосныхъ сосудахъ печени и отчасти селезенки. 
В с л ед CTBie такого скоплешя лейкоцитовъ въ указанныхъ органахъ, происхо
дить уменыпеше ихъ числа въ крови. Въ этихъ органахъ, и главнымъ обра
зомъ въ печени, лейкоциты передаютъ захваченныя ими тел а  эндотел1аль- 
нымъ клеткамъ волосныхъ сосудовь, и такинъ образомъ, освобождая кровь 
отъ впрыснутыхъ въ нее постороннихъ веществъ, являются настоящими охра
нителями.

И злагая явлешя борьбы организма съ инфекщей, мы до сихъ поръ и с
ключительно останавливались на деятельности клеточныхъ злементовъ— лей
коцитовъ и эндотел1альныхъ клетокъ, захватывающихъ и переваривающихъ 
патогенныхъ деятелей, и имели въ виду почти исключительно изеледоваш я  
Мечникова и его последователей. Н о кроме изложенной теорж  фагоцитоза, 
основанной Мечниковымъ, существуегь Tcop ia, основанная Фодоромъ, развитая 
впоследствш  Берингомъ, Флнме, Ниссенномъ и Бухнеромъ, по которой уничто- 
жеш е б а к тер й  происходить подъ вл1яшемъ какъ цельной крови,такъ и кровяной 
сыворотки. Что кровь можетъ въ известныхъ разн ерахъ  убивать патогенныхъ 
микробовъ, въ этомъ не-гь никакого сомнешл, но это д*Ьйств1е не играетъ 
такой существенной роли въ борьбе съ болЬзнью, какъ предполагаютъ про
тивники теорж Мечникова.

Не входя въ подробное изложеше этой теор ж , скажемъ, что опыты, на 
которыхъ она основана, были главнымъ образомъ произведены съ кровью и 
сывороткою крови не въ организме, а въ пробиркахъ; дал ее, что Меч- 
никовъ, путемъ весьма остроумныхъ опытовъ, ноказалъ что микробы, введен
ные въ тело въ особеныхъ трубочкахъ, допускавшихъ прохождеше внутрь 
только ж идкихъ составныхъ частей крови, а не форменныхъ элементовъ, не
сомненно дольше сохраняютъ свою жизненность, чемъ микробы, доступные 
непосредственному вл1янш фагоцитовъ.

Собственно говоря, съ точки зреш я целлюлярной теорж почти все равно, 
будутъ ли микробы уничтожаться непосредственно клеточками, путемъ внутри-
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кл'Ьточнаго переваривашя, или погибать подъ вл1яшемъ жидкихъ составпыхъ 
частей крови, представляющихъ, во всякомъ случай, продуктъ деятельности  
клетокъ; следовательно, въ конце концовъ. главная роль все-таки остается 
за клетками. Д анн ая, приведенная нами, хотя и доказаваютъ важное значеше 
фагоцитовъ, темъ не менее не даютъ возможности исключить вредное действ!е  
на микробовъ и, наоборотъ, защищающее организмъ ж идкихъ составнахъ  
частей тел а , хотя и не говорятъ особенно въ пользу такого действ1я. П о 
этому мы перейдемъ, не останавливаясь, къ разбору явленш естественной и 
искусственной невоспршмчивости,— естественнаго и искусственнаго иммуни
тета ,— г д е  споиа встретимъ факты, указывающее на преобладающее значеше 
фагоцитоза.

Известно, что различныя животныя неодинаково способны заболевать р а з
личными инфекщонными болезнями: некоторыя отличаются полною невос- 
пршмчивостью къ известной инфекцш. а др уп я , напротивъ, наклонностью къ 
ней. Естественная невоепршмчивость не представляетъ качества, свойственнаго 
известному виду животныхь при всевозможныхъ услов1яхъ. Такъ куры, совер
шенно невоепршмчивыя къ сибирской язве, унираютъ отъ заражеш я последней, 
если ихъ температуру сильно понизить. Подвысоцкт и Савченко показали, 
что голубь, нсвоспршмчивый къ сибирской я зв е , заболеваетъ если ему предва
рительно перерезать спинной мозгъ и т'Ьмъ вызвать охлаждеш е температуры  
тела. Лео показалъ, что белыя мыши, невоепршмчивыя къ зараж енш  сапомъ, 
теряютъ это свойство при продолжительномъ кормленш флоридциномъ, вызы- 
вающимъ сахарное мочеизнуреше. Ослабленныя бактерш симптоматическаго 
карбункула, неспособныя сами по себе вызвать заражеш я, вызываютъ его, 
если ихъ вспрыснуть морской свинке съ прибавкою молочной кислоты. В о  
всехъ этихъ случаяхъ происходить понижеше жизненности и энерпи фагоцитовъ, 
которые вследств1е этого становятся неспособными захватывать бактерЙ  и 
такимъ образомъ защищать организмъ. Но кроме естественной певоспршм- 
чивости существуетъ еще искусственная, примеромъ которой служитъ откры
л о  Дженнсра, показавшаго, что прививка яда коровьей оспы можетъ предо
хранить людей отъ заболеваш я натуральной оспой. Въ настоящее время най
дена возможность делать организмъ невоспршмчивымъ къ весьма многимъ 
инфекцшннымъ болезнямъ. Искусственная невоепршмчивость достигается н е 
сколькими способами: предварительномъ впрыскивашемъ ослабленныхъ подъ  
вл1‘яшемъ кислорода и температуры въ 4 2 — 4 3 °  культуръ бациллъ, посдЬ- 
довательнымъ впрыскивашемъ въ неболыпихъ количествахъ стерилизованныхъ 
культуръ, т. е. такихъ, въ которыхъ самые микробы действ1емъ высокой 
температуры убиваются, следовательно, вепрыскивашемъ исключительно о д -  
нихъ химических'!, веществъ, выделяемыхъ микробами.
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Для объяснен1я этой искусственной невосиршмчивости, Pasteur, на осно- 
eauiu аналогш съ процессами брожешя, предложил ;, теорш  истощешя и тео- 
piio задержаш я. Гравицъ, на основанш опытовь съ прививкою грибка 
a sp r ig illu s’a кроликамъ пришелъ къ другому выводу; онъ нашелъ, что про
р о сш и е  a sp r ig illu s’a происходитъ одинаково хорошо какъ въ крови кроли- 
ковъ, сдЬланныхъ невоспршмчивыми къ инфекцш этими грибками, такъ и 
въ крови восиршмчиваго, почему и высказалъ нредположеше, что сущность 
невосиршмчивости лежитъ не въ и зм ен етя хъ  условии среды организма, 
сделанного невоснршмчивымъ, а въ свойствахъ живыхъ клеточныхъ элемен- 
товъ, претерпевающ их!,, в сл ед сш е  иредохравительной прививки, к а т я -т о  
особевныя, неуловимый и зм ен етя . Этимъ Гравицъ положилъ начало бшло- 
гической теорш невосиршмчивости, которая въ трудахъ Мечникова и его 
школы получила дальнейшее развитие.

П о смыслу этой теорш, невосцршмчивость объясняется успешною борьбою  
фагоцитовъ съ попадающими въ организмъ микробами; въ случаяхъ есте
ственной невосиршмчивости, фагоциты непосредственно обладаютъ достаточною  
силою въ этомъ отношенш; въ случае невосиршмчивости иршбретенной вслед- 
ci’Bie предварительно перенесенной болезни или произведенной предохрани
тельными прививками, фагоциты нршбр'Ьтаютъ эту силу. Многочисленныя 
изслЬдовашя говорягь въ пользу теорш Мечникова.

Отметимъ прежде всего важный фактъ, открытый Пушаромъ и состоя щш въ 
томъ, что вирыскиваше въ соответствующем'!, количестве токсиновъ синягогноя 
не дклаетъ животное тотчасъ же невоснршмчивымъ; нанротивъ, въ т еч ет е  пер- 
выхъ 4 дией чувствительность его къ общему забол'Ьвашю, при зар аж ет и  бацил
лами синяго гноя, значительно повышается, и лишь по прошествш 4  дней после 
ирсдварительныхъ внрыскиванш, животное делается невоенршмчивымъ къ 
общему заболеванш ; если такому, искусственно невоенршмчивому животному, 
ввести подъ кожу бациллъ синяго гноя, то разовьется небольшое местное 
воспалеме, общаго же заболЬватя не нроизойдегъ, и животное быстро выз- 
доравливаетъ. Этотъ онытъ ноказываеть, что для прю бретеш я искусственной 
невосиршмчивости необходимо известное время, въ т еч ет е  котораго въ ор
ганизме развиваются кашя-то неуловимый измЬнешя, благодаря которымъ 
впрыснутыя бациллы не распространяются по организму, а последовательно 
уничтожаются.

Затемъ и зеледоватя  Санарелли показали, что некоторые виды патоген- 
ныхъ микробовъ свободно развиваются въ плазме крови животныхъ, сделанныхъ  
невосиршмчивыми къ заражешю этими микробами, и не только не становятся 
ослабленными, но могутъ иршбр'Ьтать еще большую ядовитость; плазма этихъ 
животныхъ не обладаетъ антитоксическою способностью и не препятствуетъ
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микробамъ выделять соответствуиище токсины и невоспршмчивыя животныя 
изб'Ьгаютъ инфекцш, благодаря деятельности лейкоцитовъ.

Мечниковъ покаэалъ, въ противоположность 1[фейфферу, что холерный 
вибрюнъ, впрыснутый въ полость брюшины сдйланныхъ искусственно невос- 
пршмчивыми къ этой болезни норскихъ свинокъ, очень долго сохраняете  
свою жизненность и вирулентность и, следовательно, отсутичне заболеваш я не 
иожетъ быть объяснено бактерициднымъ (убивающинъ бактерШ) свойствонъ 
ж идкости, скопляющейся въ полости брюшины.

Д а л ее , Мечниковъ показалъ, что при отравлеши мышьяковой кислотой, 
въ сиертельныхъ случаяхъ всегда происходить уменыпеше количества бе- 
лыхъ кровяныхъ шариковъ. Н о у животныхъ, привыкшихъ къ мышьяку, тй- 
же дозы, которыя вызываютъ уменыпеше количества белы хъ кровяныхъ ша
риковъ и смерть у кролика, непривыкгааго къ этому яду, вызываютъ уве- 
личеше количества белыхъ кровяныхъ шариковъ и не отравляютъ живот- 
наго. Это обстоятельство указываете на то, что лейкоциты охраняютъ орга- 
низмъ не однимъ уничтожешемъ микробовъ, но, невидимому, обладаютъ еще 
способностью темъ или другимъ путемъ делать яды безвредными для организма.

Съ о т к р ы т и е  Беринга и Китазато, вопросъ вступилъ въ новую фазу 
р а з в и т .  Берингъ и Китазато показали, что плазма крови животныхъ сд е-  
ланныхъ нечувствительными къ дифтериту и столбняку, будучи привита 
свежимъ животнымъ, делаетъ ихъ невоспршмчивыми въ этимъ болЬзнямъ; 
внрыскиваше такой пл.\амы крови животнымъ, влекущее за собой искусственно 
вызванный столбняке или дифтерите прекращ аете дальнейш ее р а з в и т  болезни, 
и следовательно, иожетъ служить терапевтичесвииъ средствомъ; наконецъ, 
плазма животныхъ, искусственно иммунизированныхъ, смешанная съ п л а з
мой животныхъ, заболевших ъ столбнякомъ и дифтеритомъ, и богатой спе
цифическими токсинами, отнимаете у последней ея ядовитыя свойства. Эти 
факты послужили основашемъ для теорш алексиновъ, предложенной Бух- 
неромъ, по которой естественная невоспршмчивость сводится на нрисутш бе  
въ крови особенныхъ веществе —алексиновъ, выделяемыхъ эозинофильными 
лейкоцитами, названными имъ алексоцитами. Искусственная же невоспршм
чивость объясняется присутств1емъ въ крови и тканяхъ животнаго изм енен- 
ныхъ продуктовъ выдЬлешя микробовъ— антитоксиновъ.

Однако, дальнМ ния изследоваш я обнаружили целый р я д е  фактовъ, ко
торые не могутъ быть объяснены съ  точки зреш я теорш Бухнера. Т акъ, анти
токсическое действ1е сыворотки искусственно иммунизированныхъ животныхъ 
не им еете ничего общаго съ химической нейтралцзащей. Если взять н ек ото
рое количество плазмы крови отъ животныхъ, заболБвшихъ столбнякомъ или 
дифтеритомъ, и смешать ее съ таким ь количествомъ плазмы искусственно
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иммунизированныхъ животныхъ, чтобы впрыскиваше смеси у кролика не 
вызывало никакихъ бол'Ьзненныхъ явленШ, то оказывается, что эта смесь, 
впрыснутая подъ кожу морской свинке, можетъ ещ е вызвать соответствую
щее заболеваш е. Прибавивши къ этой смеси еще некоторое количество 
плазмы отъ иммунизированныхъ животныхъ, можно дойти до того, что впры
скивай ie полученной смеси не будетъ вызывать заболеваю й у морскихъ сви- 
нокъ; но у крысъ та же смесь будетъ действительна. Д а л ее  морсюя свинки, 
нечувствительный къ смеси, могутъ после впрыскивашя заболевать столбня- 
комъ, если имъ впрыснуть еще кроме того въ кровь продукты вы делеш я  
какихъ нибудь другихъ микробовъ. Эти обстоятельства иоказываютъ, что 
токсины не разрушаются въ смеси и отсутств1е заболеваш я при ея впрыски- 
ванш не можетъ быть объяснено нейтрализац1ей, а скорее всего тем ъ, что 
предполагаемый антитоксннъ действуете на белы е кровяные шарики, 
которые, благодаря этому, и становятся способными разрушать токсинъ. 
Если же посредствомъ токсиновъ другихъ микробовъ ослабить лейкоци- 
товъ, то животное отъ впрыскивашя той же смеси заболеваетъ . Повиди- 
мому, смесь плазмы иммунизированныхъ и заболевш ихъ животныхъ дей- 
ствуетъ подобно сделанной въ известной пропорции смеси атропина и мус
карина. В ъ  этой снеси ни атропинъ, ни мускаринъ не изменяются и порознь 
сохраняютъ свои свойства, но впрыснутые вм есте, вызываютъ въ организме 
явлешя, взаимно уничтожаются другъ друга.

Затем ъ оказалось, что одна и та же антитоксическая сыворотка можетъ 
служить для прививки противъ различныхъ зараж ею й: такъ, сыворотка жи
вотныхъ, сделанныхъ невоспршмчивыми къ столбняку, дел аетъ  безвреднымъ 
впрыскиваше змеянаго яда, чего не делаетъ  но отношешю къ столбняку 
сыворотка животныхъ, сделанныхъ нечувствительными къ змеиному яду. Д а 
л ее, выяснилось, что сыворотка животныхъ, сделанны хъ нечувствительными 
къ нневмоши, къ ввбршну Мечникова и къ тифу, не обладаетъ антитоксиче
скими свойствами; что животныя, сделанный нечувствительными къ заболеванш  
микробами, остаются чувствительными къ действш , производимому вы деляе
мыми этими микробами токсинами, и, наконецъ, что антитоксичесюя дейстм л  
сыворотки не имеютъ ничего общаго съ естественной невоспршмчивостью. Такъ 
кровь собаки, животнаго, невоснрммчиваго къ сибирской я зв е , представляете 
превосходную среду для культуры налочекъ сибирской язвы и наоборотъ кровь 
крысы, животнаго весьма чувствительнаго къ сибирской я зв е , оказы ваете вне 
организма убивающее действ1е на палочки сибирской язвы. Кровь человека 
здоронаго вне организма убываете бациллы тифа; кровь человека, только что 
выздоривевшаго отъ тифа, этими свойствами уже не обладаетъ. В ъ  виду этихъ 
фактовъ, Мечниковъ объясняете действ!е антитоксиновъ ихъ свойствомъ уси-
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дичась деятельность лейкоцитовъ до  размеровъ, необходимыхъ для  полной 
защиты организма, и въ атомъ смысле нредлагаетъ ихъ назвать стимулинами, 
т. е. возбудителями.

Прививки продуктовъ выдйлешя микробовъ мигугь служить не только пре- 
дохранительнымъ, но и теравевтическимъ средствомъ. Прививки яда собачьяго 
бешенства, по новейшимъ статистическимъ даннымъ, оказываются въ этомъ 
отношенш безусловно плодотворными. Такъ, въ харьковскомъ Пастеровскомъ 
институте въ 1 8 9 2  г. на 5 4 3  случая приходилось 8  сиертныхъ случаевъ; въ  
петербургскомъ, up статистике Краюшкина, смертность достигаетъ 1 ,4; въ 
парижскомъ институте эта цифра выражается приблизительно 1 ,6 .

Д а л е е , прививка сыворотки животныхъ, искусственно сделан н н хъ  невос- 
пршмчивыми, можетъ не только делать организиъ невомцнимчивымъ въ  
известному заболеванш , но подавлять уже развившееся; хотя, по' отно- 
шешю къ столбняку, опы те, сделанные въ этомъ направленш Берингомъ и 
Битазато, не подтверждены VaUiard’oMz и Roux, однавоже, лечеш е диф* 
терита антидифтери ческой сывороткой оказывается, невидимому, действи
тельными Р у  применялъ такое лечеш е въ 1 2 0  случаяхъ чистаго диф 
терита; изъ числа заболевш ихъ умерло веего 9  д етей , при чемъ 7 изъ  
нихъ не пробыли и 2 4  часовъ въ госпитале, такъ что, собственно говоря, 
они не должны быть включены въ общее число, и настоянцй процентъ смерт
ности выразится цифрой 1 ,6 7 . Это — колосальный результатъ, если вспом
нить, что дифтеритъ даетъ до 6 0 °/о  смертности. У одного изъ оотальныхъ 
двухъ умергаихъ былъ кроме того туберкулозный иеритонитъ, а у  другого — 
тяжелая форма скарлатины. Эти дан ныл говорятъ въ пользу того, что свое
временно захваченный дифтеритъ можетъ быть всегда вылеченъ.

Н о не только въ инфевщонныхъ болезняхъ развиваются явлешя, служащая 
выражешемъ борьбы организма и могупуя вести къ выздоровлешю; подобвыя 
же явлешя наблюдаются и при другихъ болезняхъ. Пользуясь выражешемъ 
профессора Нод&ысощмго, можно сказать, что, въ общихъ чертахъ, эти яв
лешя состоять въ наростанш иовыхъ массъ живой натерш и въ р а з в и т  
новыхъ силъ, имеющ ихъ задачею возместить т е  пробелы, которые вызваны 
наругаешеиъ строешя и функцш различныхъ органовъ и тканей. Т акъ, сердце 
при пораженш  кдапановъ, должно значительно сильнее совращаться, про
изводить большую работу, чтобы вытолкнуть необходимое количество крови 
и, сообразно новой потребности, масса сердца увеличивается и весь его можетъ 
превосходить въ пять или шесть разъ весь  сердца нормальнаго. Отсутствие 
одной почки ведетъ къ постепенному увеличенш  другой. Удалеш е селезенки 
влечетъ за собою образоваш е новыхъ массъ аденоиднаго вещества въ брыж- 
ж ейке и сальнике.
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В ъ  случае перевязки главнаго артер1альнаго ствола въ какой-нибудь 
конечности, маленьшя артерш  утолщаются и расширяются и, благодаря этому 
измЪнешю, снова проводятъ необходимое количество крови.

Опыты Фонъ-Мейстера, сделанные въ лабораторм Подвысоцкаго, пока
зы ваю т^ какъ можетъ быть велика эта заместительная способность. Оказалось, 
что можно удалить 7/s  всей печени, и остающаяся часть можетъ, постепен
но выростая, дать новое количество печеночной ткани, равное по весу  
удаленной.

Мм. Г г.! Приведенныя данныя вполне ясно и отчетливо указываютъ на то, 
что организмъ, при действш  на него вредныхъ агентовъ, упорно отстаиваетъ 
свое оуществоваюе. Во многихъ случаяхъ онъ выходить изъ борьбы съ ними 
победитедемъ и не подвергается дальнейшимъ изменешямъ, или же вредныя 
последств1я отъ ороисшедшихъ изменешй онъ поправляетъ и делаетъ  ихъ  
нечувствительными для организма, путеиъ возместительной деятельности  
соответствеиныхъ органовъ и тканей. Эта деятельность организма, выра
жающаяся въ воспалительной реакцш, усиленш процессовъ окислешя и вы- 
делеш я , въ образовали новыхъ клетокъ и въ развили новыхъ силъ, пред* 
ставляетъ ту целительную силу природы — vis m edicatrix naturae, кото
рую ииелъ въ виду Гиппократъ, говоря, что природа есть великШ враче
ватель. Д елительная сила природы слагается изъ явлешй трофической, обра
зовательной и функцюнальной деятельности клетокъ, и подобно этимъ явле- 
шямъ, она неразрывно связана съ понялеиъ о жизни, составляя свойство, 
присущее исключительно одному живому. Подобно этимъ явлешямъ, она не 
можетъ быть объяснена съ точки зрйш я механическихъ, физическихъ и хи- 
мическихъ законовъ, и ея внутренняя причина, какъ и внутренняя причина 
жизни, этими законами не объясняется. Въ жизни есть свой собственный 
прииципъ, и въ этомъ отношеши виталистичееыя воззреш я, высказанный 
Вирховымъ еще вначале его ученой деятельности, и К лодъ Бернаромъ, въ 
его новейшихъ изеледоваш яхъ, получаютъ дальнейшее подтверждеш е.

Целительная сила природы нисколько не уменыпаетъ 8начен1я великой 
задачи врача; напротивъ понимаше языка этой целительной силы придаетъ д е я 
тельности врача наибольшую осмысленность и плодотворность. Выздоровлеше на- 
ступаетъ, если почки свободно выделяютъ растворимые продукты, л е т я  — 
продукты газообразные, если кожа, кишечникъ и железы участвуютъ въ этомъ 
выделеш и, если печень разрушаетъ ядовитыя продукты и фагоциты уни- 
чтохаю тъ самыхъ вредныхъ агентовъ, наконецъ, если нервные центры сохра- 
няютъевое регулирующее вл1ян1е въ необходимыхъ разм ерахъ, однимъ словомъ—  
если жизненная деятельность, представляющая, по выражешю Биша, совокуп
ность силъ, противодействующихъ цричинамъ смерти, развивается свободно и
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безпрепятственно. Но какъ  часто въ действительности эта цепь защититель- 
ныхъ процессовъ прерывается!

Э нерпя клетокъ  далеко не одинакова въ различныхъ организмахъ. Н о вая  
ноколеш я клетокъ, веобходимыя для борьбы, не во всехъ случаяхъ разви
ваются съ одинаковою легкостью и быстротою; явлем я иарушешя деятель
ности, перерос ешя, отравлешя иогутъ брать перевесь вадъ явлешями по
вышенной деятельности. Предупредить и защитить организмъ отъ д ей ств т  
вредной причины, удалить искусною рукою изъ организма то, что служить 
источникомь заболеван1я, разобраться въ сложной картине болезни, осла
бить явлешя угнетешя и усилить въ необходимыхъ разм ерахъ явлеш я 
реакцш и, такимъ образомъ, дать возможность целительной силе природы 
свободно развивать свое спасительное д4йств1е есть дело вр ач а— друга и 
помощника природы.

Вспомнимъ, что въ обширной области хирургическихъ заболевай!й vis 
m edicatrix  n a tu rae  только тогда получила возможность выступить вполне 
отчетливо и осязательно, когда гешй хирурга Листера освободилъ ее отъ 
давлеш я неблагопр1ятныхъ и непосильвыхъ для нея внешнихъ условй.

Умеше помогать целительной силе природы, придавать ей большую энер- 
riio, направлять ее можетъ оказаться столько же, а, пожалуй, еще более 
благотворнымъ и въ области другихъ болезненныхъ процессовъ.

Знаш е сделало сильной современную хирурпю. В ъ близкомъ будущемъ 
мы имйемъ полное основаше ожидать еще большаго отъ дальнейш аго р аз
в и т а  медицины, о которой Гиппократъ сказалъ: «quae ad sap ien tia iu  
req u iru n tu r, in inedicina in su n t om nia».





О Т Ч Е Т Ъ
о деятельности окулистическаго отряда въ Бшскомъ и 

Барнаульскомъ округахъ Томской губерн!и.

Профессора 0 . А. Ерофеева.

10  марта 1 8 9 4  года, по порученш  г. П редседателя Совета, состоящаго 
ямдъ АвгустФйшимъ иокровительствомъ Е я  И нператорскаго В еличества 
Г осударыни И мператрицы, попечительства о слепы хъ,— мне было пред
ложено г. Томскимъ Губернаторомъ объехать Томскую губерн ш  для оказаш я  
окулистической помощи страждущему глазными болезнями населенно. Съ 
этой целью въ конце мая и былъ сформированъ первый въ Сибири окули- 
стическШ отрядъ, состоя вппй изъ заведующ аго отрядомъ (проф. Е роф еева) 
и двухъ его помощниковъ (студентовъ-медиковъ старш ихъ курсовъ И мпе- 
раторснаго Томскаго университета: Д.  Покровскаго и И. Ольгскаго). 
М естомъ деятельности отряда были избраны, на первый разъ, два округа 
Томской губернш—  Бшскш и Барнаульскш, какъ найболее населенные, 
наиболее обширные и наиболее отдаленные отъ г. Томска.

Деятельность отряда продолжалась съ 4  ш ня по 4  августа 1 8 9 4  года  
въ трехъ главныхъ пунктахъ: а ) въ селе Колыванскомъ (Бш скаго округа) 
14 дней, Ь) въ г. Б ш ске 14  дней и с) въ г. Б арнауле 1 2  дней. Такимъ 
образомъ всехъ  нр1емныхъ дней отрядъ имелъ 40; остальные-же 2 0  дней, 
отрядъ долженъ былъ провести въ дороге на пункты и обратно, при не- 
совсемъ благопр1ятныхъ климатическихъ и местныхъ услов1яхъ (постоянные 
дожди въ первой половине ш н я, разли'пе р е к ъ — р. Оби съ ея притоками, 
исправлеше дорогъ въ это время и проч.). В ъ  эти 2 0  дней отрядъ про- 
ехалъ  на земскихъ лош адяхъ 1 9 5 4  версты, останавливаясь по пути въ селахъ  
и деревняхъ для осмотра глазныхъ больныхъ и записи слены хъ.

Общее число глазныхъ больныхъ и слепыхъ, записанныхъ въ амбула
торный журналъ отряда по первому разу было 1 6 3 6  человекъ, 7 4 7  мужчинъ 
и 8 8 9  женщинъ; изъ нихъ 1 5 5 9  чел. обращались въ отрядъ за помощью
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на трехъ главныхъ пунктахъ, и 77 челов. были осмотр*ны отрядомъ въ пути. 
Наибольшее число главныхъ больныхъ, посЬтившихъ отрядъ, было въ г. 
Б гёек * — 7 6 0  челов., гд* ежедневное число пос*щешй (повторныхъ и разо- 
выхъ) доходило до 160 и гд*  npieurb больныхъ производился отрядомъ еже
дневно съ 8  часовъ утра до 8  и 9 часовъ вечера непрерывно.

Общее число отм-Ьченныхъ въ журнал* отряда различныхъ формъ глаз- 
ныхъ забол*ваш й у этихъ 1636 больн ы хъ = 2366 ; по отд*льнымъ группамъ 
он* располагаются такъ:

1. Бол*зни в*къ (palpebrae):

E c z e m a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
O e d e m a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
A b s c e s s u s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C ancer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Tum ores (2  атеромы и 1 к и с т а ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C halazion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
H o r d e o lu m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B le p h a ro p h im o s is .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
S y m b le p h a r o n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
E c t r o p i o n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
T rich iasis  e t  E n trop ion  palpebrae superioris e t in ferioris. 248
P t e r y g i u m .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
B lep h a ro — C onjunctiv itis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Итого . . . 3 6 5 = 1 5 ,5 ° /o .

2 . Бол*зни соединительной оболочки (Conjunctivae):

C onjunctiv itis B lenorrhoica . .
я ph lyctaenu losa  . 

T rachom a chronicum  . . . .
я c ic a tr ic a n s . . . . 

A m yloid C onjunctivae. . . . 
H aem orrhag ia  subconjunctivalis

...............6

............. 1 1

; ; 2M { 771“ 33>°°/°-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
...............2

Итого . . . 7 9 4 = 3 4 ,0°/o.

3 . Бол*зни роговой оболочки (Corneae):

K e ra titis  Superficialis c i r c u m s c r ip ta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
я p h ly c ta e n u lo sa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
„ p a r e n c h y m a t o s a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
я hypop ion ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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U lcus c o r n e a e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P an n u s corneae trachom atosus 
X erosis corneae . . . .  
M aculae corueae . . . .

L eucom ata corneae
sim plex . 
adhaerens 

, to ta le . .

S taphy lom a corneae j '
Corpus alienum  in cornea . .
T raum a c o r n e a e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A m bustura  corneae... . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 . Болезни Sclerae:

E p isc le ritis  . . 
S c leritis  . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 0 = 1 2 ,3 % .
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 5
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
..................2
..................2

Итого . . . 5 9 8 = 2 5 ,3 % .

5
2

Итого. . . .  7 =  0 ,3 % .

5. Болезни сосудистой оболочки ( I r is ,— Corpus c iliare  e t  C horioidea):

Iritis I simple!....................................................
I luetica  (g u m m o s a ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Synechiae posteriores e t occlusiopup illae .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coloboma iridis c o n g e n i t a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irido-cyclitis  c h r o n i c a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chorioiditis d is s e m in a ta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C horio -R etin itis  ( l u e t i c a ) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sclero-C horioid itis j anterior (S b ip h jlo m a  C«rp. C iliare) .

{ posterior (S taphylom a postica) . .

Is u b a c u t u m ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  .
c h r o n i c u m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

abso lu ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Итого . . .

5
2

27
4

10
4
5

37
17

1
8

47

166 =  7 ,1 % .

6. Болезни сетчатки и зрительнаго нерва (R e tin a  e t  N ervus opticus):

A lbinism us . . . 
N e u ro -R e tin itis . . 
Macul i t i s . . . .  
R e tin itis  pigm entosa

1
3
1
5
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A bla tio  R e tin ae  . . . .
H em era lo p ia .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, т . . .  [ ascendens . . . N e u ritis  \ . ,{ descendens. . .
Tum or nervi op tic i . . .
A tro p h ia  nervorum  opticorum

Болезни хрусталика (lens.): 

L u x a tio  le n tis  tra u m a tic a  .

Итого

C atarac ta  le n tis  sen ilis

C a ta rac ta  zonu la ris  .
„ m ollis . . . .
„ tr a u m a tic a . . .

. . ( a n te rio r
” 1 ( posterio r
„ secundaria  . .

A phakia  ex  operatione . .

inc ip iens . . 
nondum  m atu ra  
m a tu ra  . . .
hypern ia tu ra  . 
n ig ra  . . .

Итого

1
3
1
3
1

45
. 6 4  =  2 ,7 ° /° .

. . 2 

. . 8

. . 17 

. . 25 

. . 2 

. . 1 

. . 2 

. . 2 

. . 1 

. . 7 

. . 2 

. . 8 

. . 10

. . 8 7  3 ,8 % .

8. Бол'Ьзни наружныхъ мышцъ глаза и ихъ нервовъ: 

In su ffic ien tia  m .m . rec to rum  in ternorum  . . .

S tra b is m u s !d i , e r g e n s .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( c o n v e r g e n s .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . f N . o c u l o m o t o r i i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| n . a b d u c e n t i s ..................................
N y s ta g m u s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Итого .

9. Бол'Ьзни слезныхъ органовъ (o rgana  lacrym alia):

D acryo-cystitis  p h l e g m o n o s a ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D acryo-cysto b lenorrhoea  c h r o n i c a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S tenosis canalis  n a s o - la c r y m a l i s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F is tu la  sacci la c ry m a lis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Итого .

4
2
4
1
1
6

TsVojo/o.

3
17

4 
1

25  =  1 ,1°/ol
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10. Болезни глазного яблока (B ulbus):
A tro p h ia  b u l b i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B u p h th a lm u s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M ik ro p h th a lm u s ............................. ............................. ....

Ит о г о . . . .
11 . Аномалш рефракц1и и аккомодацш:

H y p e r m e t r o p ia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M y o p ia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A s t i g m a t i s m u s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P r e s b y o p i a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spasm us a c c o m o d a t io n is .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A n i s o m e t r o p i a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И т о го . . . .

115
8
1_ _ _ _ _ _ _

1 1 9 = 5 ,0 % .

76
2 8

4
3 9

4
__2_______

1 4 8 = 6 ,3 % .

И зъ  этого списка видно, что болезни C onjunctivae, преимущественно же 
trachoma*) и нритонъ запущенная, въ сильной степени р а з в и т — съ ин
фильтратами и паннусомъ роговой оболочки, или уже въ рубцовомъ nepio- 
де—съ заворотомъ в4къ и р4сницъ, съ xerosis  corneae и другими роко
выми для зреш я посл'Ьдств1ями, по количеству отм’Ьченныхъ въ амбулатор- 
номъ журнале случаевъ занимаетъ первое место, составляя 3 3 %  общаго 
числа глазннхъ заболквашй, съ которыми отряду приходилось иметь дело.

Затем ъ  второе, по количеству отм’Ьченныхъ случаевъ, место занимаютъ 
болезни роговой оболочки, составляя 2 5 ,3 %  общаго числа заболеванШ ; и 
здесь также последовательный -за трахомой страдаш я роговой оболочки 
(pan  nus corneae trachom atosus, m aculae e t leucom ata  corneae) стоять на 
первомъ плане.

Ниже, разсматривая причины неизлечимой слепоты, отмеченной въ гро- 
мадноиъ количестве случаевъ, мы увидимъ, что преобладающей причиной 
потери зреш я на одинъ или на оба глаза были страдаш я роговой оболочки 
и всего глазного яблока (a troph ia  corneae e t  bu lb i), какъ  последств!я за
пущенной, протекавшей безъ всякаго лечеш я или лечимой бабками и зна
харями, трахомы.

Третье место по количеству случаевъ занимаютъ болезни в е к ъ — оне 
составляютъ 1 5 ,5 %  общаго числа отмеченныхъ въ ж урнале глазннхъ 
заболеванШ; п о с л е д и т  трахомы—entropion  e t  trich iasis  и въ этой группе 
преобладаютъ въ значительной степени надъ другими формами заболеванШ.

*) Подъ trachom’oft разумеется здесь та упорная, тнпическая форма фолликулярнаго, 
контаг1ознаго конъюнктивита, которая безъ лечешя почти всегда влечетъ за собою значи
тельное разстройство зрешя и даже слепоту, вследств1е рубдоваго сморщивашя поражеиныхъ 
тканей и последовательнаго страдашя роговой оболочки.
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Такимъ образомъ, самая повидимому распространенная (благодаря своей 
заразительности съ одной стороны, дурнымъ гипеническимъ услов1ямъ и пол
ному отсутствш окулистической помощи, сь другой стороны) среди бедвей- 
шаго населетя  данной м е с т н о с т и  глазная болезнь— есть трахома; она же, 
какъ видно изъ собранныхъ отрядомъ въ той же местности сведеш й о сл4- 
пыхъ, служить и самой частой по своимъ последств1ямъ причиной слепоты. 
В ъ  виду этого отрядъ и долженъ былъ заняться прежде всего лечешемъ 
трахомы и ея последствШ, причемъ лечеш е употреблялось преимущественно 
хирургическое— вы давливате фолливуловъ, массажъ и скарификацш  поражен
ной C onjunctivae— какъ скорее и вернее достигающее своей ц ели . И  д М - 
ствительно, потребность въ оперативномъ , л'Ьченш последствй  трахомы 
(en trop ion , trich iasis, b lepharophim osis, pan n u s crassus и проч.) и  самой 
трахомы была такъ велика у нашихъ больныхъ (на всЪхъ трехъ пунктахъ), 
что отрядъ едва успЬвалъ удовлетворять ей.

ВсЬхъ глазныхъ операщй было произведено отрядомъ 1 0 8 5 , изъ нихъ 
8 2 0  операщй на вЬкахъ и на глазномъ яблок* и 765  повторныхъ выдавли- 
вашй трахоматозныхъ фолликуловъ. По группамъ операщй распределяются 
сл*дующимъ образомъ:

Н а  в * к а х ъ :
1. Операщй приГ на верхнихъ в*кахъ сделано . . .  96

E n tro p io n  \ на нижнихъ в*кахъ в . . .  18
2. Операщй к а н то п л а с ти к и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
3 . Удалеше опухолей в * к ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
4 . „ c h a la z io n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Итого . . 222
Н а  C o n j u n c t i v e :

5. Выдавливаше трахоматозныхъ зеренъ у 254  больныхъ
повторно было с д е л а н о ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765  разъ

6 . Операцш P e r i t o m i a e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
7 . Операщй при P te r ig iu m ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
8 . „ я S y m b lep h aro n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Итого . . 8 0 3
Н а C o rn e a :

9 . Операщй при Staphylom a corneae по C r itc h e tt’y . . 1
10. я соскабливашя отложенш и pan n u s’a при

т р а х о м * .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
11. „ татуировашя L e u c o m a e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Итого . . 17
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1 2 . Onepaqia и р и дек том ш .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
13 . „ извлечеш я катаракты по способосу Графе

съ иридекто1н е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
1 4 . ОперацШ топотом ш  внутренней прямой мышцы. . . 2
15. В с к р н т е  Слезнаго меш ка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
16 . Расш иреш е слезо-носоваго канала зондами . . . .  15

В с е г о  . . 1 0 8 5

Следовательно каждый пр1емный день отрядъ долженъ былъ сделать  
среднимъ числомъ 1 9 — 2 0  выдавливашй трахоматозныхъ зеренъ и 8  операцШ 
на в ек ахъ  или на глазномъ яблоке; изъ общаго же числа больныхъ, обра
щавшихся въ отрядъ за помощью на всехъ трехъ пунктахъ, 5 0 0  человекъ  
(3 1 ° /о )  воспользовались оперативнымъ лечешемъ.

П ри операщ яхъ en trop ion  и  tr ich iasis  на верхнемъ в ек е  въ большин
стве случаевъ, применялся способъ S n e lle n ’a еъ кантопластикой или безъ  
нея; при т ех ъ  :i;e о п ер а т я х ъ  на нижнемъ в ек е  употреблялись подкожныя 
(чрезъ хрящ ъ) лигатуры съ вертикальными разрезами во всю толщу в ек а  
по угламъ.— Почти все операцш на век ахъ , соединительной и роговой обо- 
лочкахъ и на слезныхъ органахъ производились амбулаторно; операцш  же 
извлечеыя катаракты и иридектомш — были произведены отрядомъ въ БШ- 
ской городской и Барнаульской горнаго ведомства больницахъ *). Результаты  
в сехъ  произведенныхъ отрядомъ глазныхъ операцШ, получились удовлетво
рительные. П осле операцгё на векахъ (entropion, tr ich iasis), на соеди
нительной и роговой оболочкахъ (выдавливаше фолликуловъ, peritom ia, 
abrasio corneae и проч.), мноле больные, различавпие до операцш  только 
пальцы или д в и ж ете  руки предъ глазами и не могпйе сами ходить, черезъ  
несколько дней после операцш  были въ состоянш ор1ентироваться въ про
странстве и обходиться безъ посторонней помощи; со временемъ же зреш е  
значительно улучшалось и оперированные больные вполне имъ удовлетворя
лись. П осл е  извлечешя катаракты на 8 — 10  день у всехъ оперированныхъ 
больныхъ— безъ коррекщ и афакш  стеклами— получилась очень удовлетвори
тельная острота з р е т я — 20/ 200— 20/ю о

К ром е хирургическаго леч еш я , употреблялось также во многихъ слу- 
чаяхъ и обычное лечеш е хронической трахомы (cuprum  su lfuricum  и a r g en 
tum  n itr icum ) и ея ослож нен^ со стороны роговой и радужной оболочекъ 
(u n g u e n t, hydrarg. o xyd ati f la v i и atropinum  su lfuricum ).— Н а домъ почти 
каждому больному выдавались безплатно соответствуюпця наружный (капли  
и мази) и внутреншя (растворы K I  и К В г .) лекарства, приготовлешемъ

*) Въ первой съ платой за содержите больныхъ, не принаддежащихъ къ 1’ородскому 
обществу, по 25 кои. въ день; во второй—по 35 коп. въ день.
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которыхъ до и поел! npieita больныхъ занимались помощники заведующего 
отрядомъ. Многимъ оперированнымъ больнымъ, при отъезде  ихъ домой, 
выдавались также безплатио защищающее, дымчатые очки и перевязочные 
матер1алы.

Огромное большинство глазныхъ больныхъ, обращавшихся въ отрядъ за 
специальной помощью были крестьяне и мещане. По журналу отряда чис
лится: крестьянъ 9 7 0 , м’Ьщанъ 3 4 0 , отставныхъ солдата и ихъ детей 101 , 
чиновниковъ и ихъ детей  76, переселенцевъ 4 6 , инородцевъ 4 5 , купцовъ 
3 2 , духовныхъ 17, ночетныхъ граж данъ 5 и дворянъ 4.

По возрасту и полу эти больные распределяются такъ:

Мужч. Женщ. Мужч. Женщ.

О та 1— 5 лета 27 29 Отъ 45 — 50 лета 80 112
Я 5 - 1 0 я 30 41 Я 5 0 -5 5 Я 55 77
Я 1 0 -1 5 я 37 44 я 55—60 Я 67 69
я 1 5 -2 0 я 39 87 я 6 0 -6 5 я 45 34
я 2 0 -2 5 я 55 55 я 6 5 -  70 я 42 25
я 25—30 я 60 75 я 70—75 я 15 7
я 30—35 я 57 66 я 75—80 я 5 4
я 35—40 я 73 81 я 8 0 -8 5 я 1 —
я 4 0 -4 5 я 54 73 я 85—90 я

И т о го

1 ™ 2

1636

И зъ  местныхъ жителей трехъ главныхъ пунктовъ: с. Болыванскаго, 
гг. БШ сза и Барнаула, глазныхъ больныхъ было 552  человека; остальные 
пр1езжали изъ окрестныхъ селъ и деревень, которыя часто находились на 
значительномъ разстоянш ота названныхъ пунктовъ, именно:

ДО 10 верста 4 челов. Отъ 100  -  150 верстъ 142 челов.
О та 10 до 20 верстъ 150 я я 150 —  200 я 40 я

Я 2 0 —  40 я 259 я я 2 0 0  -  400 я 32 я

Я 4 0 —  70 я 283 я я 4 0 0  —  600 я 14 я

я 7 0 -  100 я 155 я я 6 0 0  — 1000 я 5 я

Во все время деятельности, отрядъ пользовался неограниченнымъ дове- 
pieMb населешя, въ котороиъ и потребность въ окулистической помощи была 
такъ  велика, что отрядъ едва успевалъ удовлетворять ей въ самыхъ неот- 
ложныхъ случахъ; въ случаяхъ же не такъ спешныхъ (C ata rac ta , Leucoma, 
S trab ism us и проч.) больные охотно соглашались np iex a’rb зимой въ глазную 
универснтетскую клинику для оцерацШ.
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И зъ всего числа глазныхъ больныхъ, обращавшихся въ отрядъ за по
мощью, неизлечимо слепыхъ оказалось 237  человекъ (14 ,5°/о ), изъ нихъ 
мужчинъ 110 , женщинъ 102 и детей (до 10 летъ) 25 . Большинство изъ 
нихъ совершенно слепы на оба глаза, у немногихъ сохранилось только ко
личественное светоощущеше, зреш е же все они потеряли не менее трехъ 
л етъ  тому назадъ.

П о с о с л о в 1 Я м ъ :

Крестьянъ. М^щанъ. Отстав, солдатъ 
н ихъ д^тей. Инородцевъ. Переселенцевъ. Купцовъ. Духов-

нихъ.
Ч и н о в н и 

к о в * .

165 44 15 5 5
^ - . .-----'---- , , ----- . ,-----'---- „
Мух. Женщ. Муж. Женщ. Муз. Женщ. Мух. Женщ. Муж. Женщ. Женщ. Муж. Муж.

8 4  81 26 18 9 6 4  1 2 В 1 1 1

П о  в о з р а с т у :

ЛЕта.
Крестьянъ.

'

М£щанъ.
Отставныхъ 
солдатъ н  

j ихъ детей.

1 1 
Инородцевъ ! Переселенц.

1
| Купцовъ.

1
Духовпыхъ. Чиновнвк. }

М У Ж . Ж Е Н . М У Х . ж е н . М У Х . S E H . М У Х . хвн. М У Щ . Х Е Я . 1 М У Х . Х Е Н . ' М У З . Ж Е Н . М У Х . Ж Е Н .  I

отъ 1 до б 4 5 4

0 5 — 10 5 4 — 3

„ 1 0 — 15 6 1 1 2 — — — — — 1 — — — — — —

1 » 1 5 - 2 0 7 13 1 — - —
.  2 0 - 2 5 4 9 3 2 — __

1 — — 1 — — — — — —

„ 2 5 — 3 0 7 5 2 2 — — 3 - 1 — — — — —

„ 3 0 — 35 6 7 2 1 —

„ 3 5 - 4 0 8 2 1 1 1 — ___ — 1 __ — — — — —

„ 4 0 — 45 8 11 2 3 5 2 1 — — — — — — —
„ 4 5 — 50 6 9 5 — 1 2 — — — — 1 — —
„ 5 0 - 5 5 10 8 — 2 1 — — — — — 1 - -

i  „ 5 5 — 60 4 5 1 1 1 1
! „ 6 0 - 6 5 5 2 1 — 1 — — — — __ _ — — —
! „ 6 5 - 7 0  

| я 7 0 — 75 

„ 7 5 — 80

3

1

—

3 1

1 —

__

—
— — —

— __

~1

__ 1

| Итого . 1 65= =17°/о 4 4 = 1 3 ,з ° /о 1 5 = 15°/о 5 = 11°/о 5 = 11°/0 ’ ь = 3°/о 1 = 6°/о 1 = 1 ,з°/о

П р и ч и н ы  с л е п о т ы :
Трахома съ ея последств1ями— сплошными рубцами conjunct!vae, заворо- 

томъ векъ  и ресницъ, атроф!ей роговой оболочки и всего глаза у 77 больныхъ.
Атроф1я зрительныхъ н е р в о в ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47
Glaucom a a b s o lu t a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45
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О с п а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . у 3 2  больныхъ.
B lenorrhoea N e o n a to r u m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 5  »
Irido  c y c l i t is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 1 0  »
R e tin itis  p i g m e n t o s a .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 »
B lenorrhoea  ad u lto ru m .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 »
H yd ro p h th a lm u s c o n g e n i tu s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 2  »
A blatio  R e t in a e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1 »

237 •

B e t эти цифровая данная о сл'Ьпахъ Б1йскаго и Б ар н ау л ьск ая  округа, 
осмотрЬнныхъ отрядомъ въ числе другихъ глазныхъ больнахъ, свидетель
ству ютъ: 1) о томъ, что въ данной местности до п о сл ед н яя  времени совер
шенно отсутствовала научная окулистическая помощь сельскому населенш; 
вследств1е чего 2) и трахома— болезнь, вполне излечимая при своевремен- 
номъ и правильномъ леченш — предоставленная самой себе, при дурныхъ ги- 
иеническихъ услов1яхъ, часто вела къ полной слепоте; при чемъ, само собою 
разумеется, 8 ) больше всего пострадало отъ этого беднейшее населеше дан
ной местности:

Крестьяне (1 7 % * ), отставнае солдаты и ихъ д ети  ( 1 5 % ) ,  мещане 
1 3 ,2 % ), инородцы и переселенцы (1 1 % ) .

Недостатокъ въ сельскихъ врачахъ, занимающихся лечеш емъ и глаз
ныхъ болезней,— общеизвестный фактъ и для Европейской Росши; въ Си
бири же этотъ недостатокъ имеетъ грандтзны с размеры.-—Н е говоря уже 
о спещальной — окулистической, даже обще-медицинская помощь сельскому 
населенш  Бш скаго и Барнаульскаго округовъ, какъ и всей Томской губер- 
т и ,  до п ослед н яя  времени почти вовсе не существовала; такъ, по оффи- 
щальнымъ сведеш ям ъ, **) въ 1887 году въ Бгёскомъ округе считалось 
3 1 2 ,5 0 0  жителей на 164 ,851  кв. вер. и въ Барнаульскомъ округе 2 5 4 ,0 0 0  
жителей на 114 ,491  кв. вер. Въ г. Б ш ске  жителей обоего пола считалось 
1 8 ,0 8 9  чел., въ г. Б ар н ау л е— 17 ,3 5 6  чел. и въ селе Колывансвоаъ (БШ- 
скаго округа), по собраннымъ на месте сведеш ямъ, въ настоящее время 
считается 3 3 4  двора съ 20 2 8  жителями— 1002  муж. и 1026  женщ. По 
тем ъ же оффищальнымъ сведеш ямъ въ 1886  году во всемъ Алтайскомъ 
горномъ о к р у ге— занимающемъ три административныхъ округа: Кузнецюй, 
Бш скш  и Варнаульсю й,— на 6 6 4 ,8 3 8  чел. сельскаго населешя, расположен
н а я  на 3 6 5 ,4 2 9  кв. верстахъ— имелось всего лишь 8 врачей (не считая 
городскихъ), изъ нихъ 3 окружныхъ или уездныхъ врача, не успевавшихъ

*) Процентное отвошеше къ общему числу осмотр’Ьнныхъ отрядомъ глазныхъ больныхъ— 
по сослов1дмъ.

**) Алтай—историко-статистичесмй сборникъ. Томскъ. 1890.
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(по падвдонш самой врачебной управ») исполнять даже и своихъ перврхъ-тт- 
судебно-медицинскихъ и медико-подицейскихъ обязанностей, и 5 врачей гор
наго ведомства, заведывавш ихъ горнозаводскими госпиталями и окавывав- 
шихъ медицинскую помощь преимущественно горнозаводскому иаселешю.

В ъ последнее время дело организащи медицинской помощи сельскому 
населешю изменилось къ  лучшему. В ъ 1888  году были утверждены новые 
штаты сельскихъ врачей, по которымъ назначено на всю Томскую губернию 
3 8  сельскихъ врача, — изъ нихъ по 2 врача на Б Ш ш й  и Барнаульский 
уезды ,— обязанныхъ жить въ определенныхъ врачебною управою сельскихъ 
участкахъ. В ъ тоже время на службе горнаго ведомства появляются два 
врача (въ Барнауле и въ Змеиногорске), занимающихся лечешемъ и глаз- 
ныхъ болезней, вместе съ другими. Н о и этого числа врачей весьма недо
статочно; народонаселеше южныхъ округовъ Томской губерши съ каж днмъ 
годомъ быстро увеличивается переселенцами, организащя постоянной оку- 
листической помощи сельскому населенью крайне необходима именно въ 
видгь широкаго развитгя института сельскихъ врачей, занимающихся 
на ряду съ другими отделами практической медицины и лкьчтгемъ • 
глазныхъ болгьзней. Организовать же окулистическую помощь сельскому на- 
селешю здесь на месте, теперь уже не такъ трудно:— Сибирскгё универси
тета  существуетъ и далъ уже два выпуска врачей, обладающихъ достаточ
ными сведеш ями въ практической офталмолопи, — дело государства и зем- 
скихъ учреж ден^ направить молодыя силы на места самой необходимой и 
самой полезной деятельности.

Въ заключеше своего отчета, я  долженъ упомянуть также о томъ жн- 
вояъ сочувствш, которое отрядъ встретилъ въ г.г. Вгёске и Б арн ауле со 
стороны мЪстныхъ товарищей врачей; доктора Чеховъ и Чистяковъ (воен
ный)— въ БШ ске, А . Н . и А. М. Н едзведск 1в — въ Б арн ауле, ежедневно 
участвовали въ npieMe больныхъ отрядомъ, очень интересовались методами 
лечем я  и сами производили (подъ руководствомъ заведу ю щ ая  отрядомъ) 
различным глазныя операцш.

Полнымъ сочувств1емъ отрядъ пользовался также и со стороны началь
ника Алтайскаго горнаго округа Н . Е . Болдырева, любезно предложившаго 
отряду помещеше въ  здаш яхъ больницъ горнаго ведомства (въ с. Колыван- 
скомъ и въ г. Барн ауле) для npieMa глазныхъ больныхъ.

Существенную же помощь отряду оказалъ г. Т ом ш й  губернаторъ Г . А. 
Тобизенъ, принимавппй самое живое и деятельное у ч аш е  въ устройстве 
этого перваго въ Сибири окулистическаго отряда.
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К р аткш  отчетъ  объ и зр асх о д о ван н ы х ъ  О трядомъ сум м ахъ .

И зъ 10 0 0  рублей, полученныхъ завФдующимъ отрядомъ отъ г. Томскаго 
губернатора израсходовано 700  рублей и возвращено обратно 3 0 0  руб. сер.

Необходимые по отряду расходы распределились следующимъ образомъ:

Н а  закупку лекарственныхъ веществъ и перевязочныхъ мате-
р!аловъ въ Т о м с к е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Н а  покупку недоставшихъ перевязочныхъ матер1аловъ въ г.г. 
Б ш ске  и Барнауле, на уплату за больничное содержаше неко- 
торыхъ изъ оперированныхъ отрядомъ больныхъ, на покупку сте
клянной посуды для выдачи больнымъ лекарствъ на домъ, на 
покупку дестиллированной воды для растворовъ, плата за чист
ку полотенецъ и халатовъ, употреблявшихся при npiene боль
ныхъ и при операщяхъ, плата прислуге въ пр!емномъ покое на
первыхъ двухъ нунктахъ и nponie расходы .............................

Вознаграждеше двумъ помощникамъ заведующаго отрядомъ. 
Путевые расходы заведующаго отрядомъ.............................

Всего израсходовано отрядомъ.

120  руб.

140  »
2 4 0  » 
200 »

7 0 0  »

Инструменты, необходимые для производства различныхъ глазныхъ опе- 
рацШ, заведующш отрядомъ имелъ свои собственные.

-



К Ъ  В О П Р О С У

ОБЪ ОПЕРАТИВНОМ!) ЛЕЧЕН1И ПЕРЕГИБОВ!» МАТНИ КЗАД И
( V E N T R O -F 1 X A T IO  U T E R I) .

Врача С. Павскаго,
ординатора акушерско-гинекологической клиники ироф. И. Н. Грашатикати.

Въ март* 1S94 г. законченъ рядъ  наблюдешй надъ больной, у которой 
была произведена два года тому назадъ въ клиник* профессора И . Н . Грам- 
матикати операц!я пришивашя матки къ передней брюшной стен ке по по
воду перегиба матки назадъ. Случай имеетъ интересъ въ томъ отношенш, что 
оперированная проделала за время поел* операщи выкидышъ и нормаль
ные роды, то и другое подъ непосредственнымъ наблюдешемъ въ клиник*.

Въ настоящее время едва ли кто-нибудь станетъ оспаривать оперативное 
вмешательство для изв*стнаго рода случаевъ перегиба матки взадъ и имеп- 
но для т*хъ случаевъ, гд* консервативные upieMU (ортопед1я, массажъ и 
up.) не ведутъ къ цели, а припадки, обусловленные перегибомъ, настолько 
мучительны и упорны, что вполне оправдываютъ активное вмешательство 
врача. Однако, ближашпш характеръ самой операщи и по настоящее время 
не определился съ достаточною ясностью. Лучше всего это доказывается т е 
ми разнообразными оперативными приемами, которые были предложены съ 
целью л еч е^ я  перегибовъ взадъ.

Не им*я въ виду входить въ подробный критически обзоръ вс*хъ этихъ 
пособШ, я остановлюсь на бол*е популярной операщи— на пришиванш пе
регнутой взадъ матки къ передней брюшной стенке.

Наиболее существенныя возражешя противъ этой операцш обоснованы 
на предположен^, что пришитая къ передней брюшной стенк* матка во 
1-хъ будегь препятствовать правильной функцш мочеваго пузыря; во 2 -хъ  
въ случае наступившей беременности передняя фиксащя матки помешаетъ 
правильному росту матки и легко можетъ обусловить выкидышъ или прежде
временные роды; въ 3-хъ  во время самыхъ родовъ сократительная д*я-
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тельность матки можетъ проявиться неправильно и именно въ силу спайки 
ея съ передней брюшной стенкой; въ 4 -хъ , благодаря фиксацш матки и 
связаннымъ съ нею затруднешямъ для ретракцш  ея после выхода плода 
и д е т с к а я  места, могутъ наблюдаться задержки въ изгпанш д е т с к а я  М'Ь- 

ста, а такж е и кровотечешя до выхода последа и после его изгнаш я; в ъ  
5 -хъ , по т4мъ же причинамъ и послеродовая инволющя должна быть 
задерж ана; въ 6-хъ , съ протекшей беременностью связь матки съ передней 
брюшной стенкой можетъ нарушиться, и матка сиова можетъ сказаться пере
гнутой взадъ; наконецъ, въ 7-хъ , и помимо беременности спайка матки 
можетъ растягиваться до полнаго уничтожешя, и такимъ образомъ эффектъ 
операцш низводится къ нулю.

Само собой разумеется, что все указанные пункты возражешй могутъ 
быть опровергнуты или прочно установлены только на оонованш клиниче- 
скихъ наблюденш; въ этомъ отношен)и особенно ценны те  наблюдешя, въ 
которыхъ женщины, перенеснйя v ea tro fix a tio  u te ri, пе терялись изъ виду въ 
теченш несколькихъ летъ  и, что особенно важно въ занимающемъ насъ во
просе, проделали беременность и роды. Однако, въ общемъ наблюденш по
с л е д н я я  рода не особенно много (срвн. Теръ-М икаэлянцъ. К ъ вопросу объ 
операцш H ysteropexia  abdom inalis an te rio r in trap erito n ealis  при полныхъ 
выпадеш яхъ матки. Казань. 1892 г. Диссерт.), и во всякомъ случае 
каж дое новое наблюдете въ этомъ направлеши можетъ только содейство
вать окончательному р е т е н т  вопроса объ оперативномъ леченш перегибовъ 
матки взадъ.

Приводимый ниже случай можетъ быть отмеченъ именно какъ случай 
полнаго и продолж ительная наблюдешя надъ больной, перенесшей операцш  
— v e n tro fix a tio  u teri.

А . Р ., 48  лйтъ, жена чиновника въ г. Томске.— Первые регулы п оя
вились на 16 году, являлись черезъ В недели по 7 дней. Замужемъ 26-й 
годъ. Родила 10 разъ правильно и въ срокъ, одинъ разъ преждевременно 
на 8  м есяце; кроме того последш я три беременности окончились выкиды- 
шемъ на 2 месяце: въ августе 18 9 0  года выкинула въ первый разъ и вско
р е  оправилась; въ феврале 1891 года выкинула во 2-й разъ , но на этотъ 
разъ выкидышъ сопровождался значительнымъ кровотечешемъ, а но оконча- 
нш выкидыша кровянистый выд’Ьлешя продолжались 6 недель; въ августе 
1891 г. выкинула въ 3-й разъ на 8 месяце. Кровотечеше на этотъ разъ 
было более значительно и продолжалось непрерывно до 14 сентября, когда 
внезапно наступило сильное кровотечеше изъ половыхъ путей; съ этого 
времени кровотечеше еще более усилилось; съ больной стали повторяться 
частые и продолжительные обмороки, она чувствовала себя очень слабой и 
пролежала въ постели больше месяца.
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П ри явлеш яхъ такого кровотечешя она поступила въ клинику. Распоз- 
нанъ былъ перегибъ матки кзади, хронически метритъ и эндометрита. П о- 
койнымъ положешемъ въ постели, тампонировашемъ влагалища и обычными 
пр1емами фармацевтическаго лечеш я (препараты спорыньи, H y d rast. canad. и 
т. д .) удалось остановить кровотечеше; однако, и поел* этого больная ж а
ловалась на упорную боль внизу живота и на ощущеше тяжести въ глубине 
таза. Съ целью  лечеш я перегиба съ ноября 1891 г. и до февраля 1892  г., 
т. е. впродолженш 3 мЪсяцевъ она амбулаторно лечилась массажемъ матки 
и пр1емами врачебной гимнастики по методу B ra n d t’a. Мало того, чтобы 
обезпечить по возможности хорошШ результата тераш и, больная одновре
менно носила Hodge'ecKift пессарШ.

Изел’Ь довате , произведенное въ конце этого лечешя, дало следующее: мат
ка  увеличена, плотна, лежитъ всей своей массой на дне задняго Дугласова 
пространства и хотя легко выводится изъ этого положешя, гЬмъ не менее 
снова принимаетъ его, лишь только больная сдЬлаета нисколько движенШ. 
П ерегибъ остается, не смотря на присутсш е въ рукаве neccapia.

Въ виду такой упорности страдаш я и заявленнаго желашя больной под
вергнуться какой угодно оперативной тераши, лишь бы избавиться отъ при- 
падковъ болезни и была произведена проф. И. Н . Грамматикати 15 февраля 
1892  г. операщ я— ventro fixatio  u teri.

П ередъ операщей матка черезъ рукавъ выведена изъ задняго свода и удер
жана въ переднемъ положенш введеннымъ во влагалище и наполненнымъ водой 
кольпейринтеромъ. Р азрй зъ  по 1. alba не доходилъ до лобка и до пупка на 
два поперечныхъ пальца въ ту и дрргую сторону. Передняя поверхность дна 
матки по вскрытш брюшной полости соскоблена слегка ножемъ. и всл’Ьдъ 
за этимъ черезъ толщу ея передней стенки на мЬстахъ отхождешя круг- 
лыхъ связокъ и черезъ всю толщу брюшной стенки и брюшины проведены 
две лигатуры изъ толстаго шелка; лигатуры затянуты, рана зашита обычно, 
зодоформенная повязка, въ рукаве— нессарш.

Послй-операцшнное течеше безъ особенныхъ явлешй. Т° только на 2-й день 
поднялась до 38°. Заживлеше первымъ натяжешемъ. Ш вы брюшной раны сняты 
на 12-й день; остальные на 14-й день. Встала на 15-й день. В ъ это время 
матка им ела приданное ей положеше, т. е. дно ея черезъ вялые брюшные 
покровы рукой прощупывалось на 2 пальца выше лобковой кости, будучи 
прочно припаяно къ  передней брюшной стен ке. В ъ дальнМ шемъ все бо
лезненный явлешя, имевии’я место до операцш, исчезли. Регулы черезъ 
2 8 — 30 дней, по 3 дня, съ незначительной болью.

Въ начале августа того же (1 8 9 2 ) года регулы были последними (бе
ременность) и 2-го ноября, т. е. спустя 8 ‘/а мйсяцевъ после операцш и 3 
месяца после последнихъ регулъ, изъ половыхъ органовъ появилось доволь-
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но сильное кровотечеше, а черезъ два дня вышли куски плоднаго яйца. Въ 
дальн'Ьйшемъ положеше матки безъ измененш, т. е. эффектъ онерацщ не 
нарушенъ. Регулы правильно черезъ 28 дней по 3 — 4 дня.

Следующее изсл'Ьдоваше больной было произведено спустя нисколько бо
лее года поел* операцш. Общш видъ удовлетворительный. Ж алобъ ника- 
ки хъ  не предъявляетъ. Акты дефекацш  и мочеиспускашя совершаются впол
н е  удовлетворительно. Моча держится обычно продолжительное время. Ж и- 
вотъ вялъ. П ри н аклады вали  руки выше лобка подъ брюшными покровами 
ощупывается плотное тело матки. Покровы, захваченные пальцами, при под
ним али ихъ обнаруживаютъ сращеше съ ощупываемымъ подъ ними дномъ 
матки. Введений сантиметровъ на 6 въ рукавъ палецъ находитъ влагалищную 
часть матки направленной кзади. Своды свободны. П ри изеледованш  двумя 
руками ощупывается довольно плотная, нисколько увеличенная въ нередне- 
заднемъ разм ере матка, наклоненная впередъ. Дно ея прикреплено къ пе
редней брюшной стен ке  на 2 сайт, выше лооковой кости. Матка безболез
ненна и подвижна, но дно ея удерживается у брюшной стенки. Зондъ въ 
полость матки входитъ на 9 сант.

Затем ъ оперированная на некоторое время была потеряна изъ виду и 
только въ январе 1 8 9 4  г. явилась въ клинику за совйтомъ по случаю бе
ременности на 9-мъ месяце.

Ж ивотъ не бросается въ глаза своей величиной, растянутъ более въ по- 
перечномъ наиравленш: головка плода прощупывается более въ левой под- 
вдошной области, но легко вставляется во входъ таза, ягодицы у дна мат
ки вправо, спинка вправо. Беременность протекла обычно, безъ тяжелыхъ 
припадковъ. Кожа ащвота въ области рубца надъ лобкомъ крепко прира
щена къ матке, не сдвигается, заметно натянута по н ап р ав л ен т  кверху; 
болезненыхъ ощ ущ етй въ области рубца нетъ .

10 февраля 18 9 4  г. (спустя 2 года после операщ и) начались роды свое
временно (последи, менстр. 2 мая 1 8 9 3  г.): съ вечера начались очень р’Ьдшя 
и слабыя боли, и роженица явилась въ клинику на другой день съ зФномъ, 
раскрытымъ на 3 нальца. К ъ  вечеру 11 февраля боли по 2 м., промеж, 
около 10 м. В ъ 10 ч. вечера 11 февр. отошли въ умеренномъ количестве 
воды при невполне раскрытомъ з е в е , нричемъ головка при положенш ро
женицы на л4вомъ боку легко вставилась во входъ таза. В ъ 2 ч. ночи ро
дился плодъ 46  снт. длины и 2 6 5 0  g rin . весомъ, живой. Положеше плода 
было продольное, спинка вправо, предлежаше головкою— затылкомъ. П оследъ 
весомъ 4 5 0  g rin , вышелъ черезъ 15 минутъ безъ осложешй и при незна
чительной потере крови. М атка сократилась очень хорошо, кровотечешя не 
было. Послеродовой перюдъ безъ осложненш; высшая t° на 3-й  день 37,4; 
кормила. Однако, обратное развгт1е матки совершалось довольно мед
ленно, (назначено infus. secal. corn).
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Выписалась на 15 сутки после родовъ въ удовлетворительномъ состолнш. 
И зсл’Ьдовате, произведенное въ это время, дало следующее: матка сайт, на 
4 — 5 выдается надъ лобкомъ, совершенно безболезненна, плотна, подвижна, 
контуры р^зки, ирилежитъ дномъ къ передней брюшной стенке и въ обла
сти рубца прочно припаяна къ  ней. При ходьбе никакихъ особенныхъ явле- 
нш въ области матки не ощущаетъ, ни на что не жалуется.

Спустя месяцъ после родовъ больная поступила въ клинику по поводу 
наступившая» кровотечешя изъ половыхъ органовъ, иричемъ изследовате 
обнаружило признаки sn b in v o lu ti’n матки; обычной тампонацш и пр1емонъ 
спорыньи было достаточно, чтобы устранить потери крови. Больная покину
ла клинику въ совершенно удовлетворительномъ состолнш.

Останавливаясь на особенностях!, даннаго случая, следуетъ прежде все
го коснуться выкидыша, имевш ая) место вскоре после операцш. Н а пер- 
выхъ порахъ такой выкидышъ не моп. говорить въ пользу операцш и даже 
могъ бы служит), доказательствомъ въ пользу того воврем я, но которому 
фиксащ я матки меш аетъ правильному ходу беременности и обуслоиливаетъ 
ея ирерываше. Т ем ъ не менее для даннаго случая такое заклю чите было 
бы преждеврсменнымъ, такт, какъ наша больная удсе до операцш имела нод- 
рядъ 3 выкидыша и, следовательно, нослеонерацшнный выкидышъ съ оди- 
наковымъ иравомъ могъ бы быть разематриваемъ какъ привычный выкидышъ 
(abortus hab itua li ), обусловленный нрЬ»бретснными за время сущестновашя пе
региба тканевыми изменешями матки. Д альнейш ая судьба больной, какъ нельзя 
лучше, подтверждает), именно ото последнее предположен!»: прошли месяцы 
после операцш, матка, пришитая кпереди и свободная отъ сущеетвовавшихъ до 
того разстройствъ циркулям и, мало по малу уменьшилась и вместе съ темъ 
утеряла свойства болезненно измененнаго органа, результатомъ чего было то, 
что наступившая снова беременность уже дошла до обычнаго конца. Такимъ 
образомъ въ нагнет случаи, опери цгя пришиван/я матки къ передней 
брюшной стгънкгь гге только не обусловила наклошюстп къ выкидышу, 
но наоборотъ нзлшпиа эту наклонность, существовавшую до операцш.

Д алее въ онисываемомъ случае следуетъ подчеркнуть отсутслчйе какихъ 
бы то ни было разстройствъ со стороны мочевого пузыря не только до бе
ременности, но и во время ея, а равно и въ посл'Ьродовомъ иерюде.

Что касается того обстоятельства, что ири фиксацш матки обратное р аз
в и т  ея после родовъ идстъ медленнее, почему подобный больныя склонны 
въ это время къ кровотечешямъ, то должно сказать, что возникающая при 
этомъ осложнешя могутъ съ успехомъ устраняться тамно!1ирован]’емъ и на- 
значешемъ соответственныхъ фармацевтическихъ средств')..

Въ общемъ сообщенный мною случай какъ нельзя лучше говорить въ 
пользу операцш пришвваш я матки къ  передней брюшной стенке.
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