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Дредиолов1е къ русскому изданию.

Едва ли настоящее произведете, принадлежащее перу талантли- 

ваго французскаго физылога и депутата, нуждается въ чьей либо 
рекомендации; оно какъ и все почти выходящее изъ рукъ его, какъ 
ученаго, какъ популяризатора и какъ яраго защитника интересовъ 
просвещешя своей родины, отличается важностью преследуемой цели, 
строго-научнымъ и логическииъ развинемъ мысли при живомъ, увле- 
кательномъ и до наглядности образномъ изложены.

Взяться за составлете этого сочинетя побудило автора глубокое 
убеждеше въ необходимости распространения среди подростающихъ 
поколетй женщинъ известной суммы анатомическихъ и физюлогиче- 
скихъ сведены, которая бы могла служить твердой опорой для раз- 
витiя правильнаго взгляда на нормальныя и некоторый патологиче- 
стя явлешя въ человеческомъ организме, а равно и на требоватя 
гипены въ широкомъ смысле этого слова. Громадный пробелъ, остав
ляемый въ этомъ отношены такъ называемымъ среднимъ женскимъ 
образоватемъ, сказывается въ последующей жизни женщинъ, въ 
особенности въ роли матерей, преподавательницъ и т. д., целымъ 
рядомъ крупныхъ промаховъ, суеверныхъ воззретй, пагубно отра
жающихся какъ на личной жизни ихъ, такъ и на физическомъ и 
духовномъ развиты подростающихъ поколетй.

И въ самомъ деле, могутъ ли люди, лишенные научнаго цред- 
ставлетя объ явлетяхъ дыхашя, кровеобращетя, пищеваретя, объ© ГП
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IX

свойствахъ мышечной и нервной ткани, объ механизме происхождения 
нервныхъ актовъ и моментахъ, вл!яющихъ на нихъ,—могутъ ли они 
знать услов!я, которыми долженъ быть окружонъ организмъ для 
наивозможно правильнаго развитая функщй составляющихъ его орга- 
новъ и въ состоянш ли они серьезно относиться къ правиламъ гитаены, 
относящимся къ физической и умственной жизни человека? Конечно' 
шйтъ; более того, вследств!е отсутств!я у такъ называемаго средняго 
образованнаго человека сведенш по анатомш и физюлотаи въ чело- 
веческомъ организме нередко больное принимается за здоровое, а 
здоровое за больное, вследств!е чего личность нередко подвергается 
при самыхъ лучшихъ ножелатяхъ окружающихъ такого рода физи- 
ческимъ и нравственнымъ вл!яшямъ, который извращаютъ нормаль
ное течете жизненныхъ явленш.

Несмотря, однако, на всю воюющую необходимость преподаватя 
анатомш и физюлотаи въ мужскихъ и женскихъ средне-учебныхъ 
заведетяхъ, наравне съ наиболее важными предметами проходимаго 
въ нихъ курса, науки эти вовсе не пользуются нокровительствомъ 
современнаго учебнаго режима на всемъ почти материке Европы и 
вызываютъ при мысли о преподавании ихъ подростающимъ поколе- 
шямъ юношей и девушекъ совершенно незаслуженный опасещя, осно- 
ванныя будто бы на черезъ чуръ матер!алистическомъ характере этихъ 
наукъ. Насколько неосновательны нодобныя опасен]я, насколько не- 
заслуженъ этотъ остракизмъ, которому подверглись эти науки изъ 
учебной жизни, тому красноречивымъ доказательствомъ можетъ слу
жить настоящее произведете Поля Бера.

Зная напередъ нисколько враждебное, недоверчивое отношете 
общества вообще къ преподаватю анатомш и физюлотаи и въ особен
ности молодымъ девушкамъ, авторъ решился передать имъ целую 
сумму въ сущности анатомо-физюлогическихъ сведетй, какъ состав
ную часть общаго курса по зоологш, науки, какъ известно, гораздо 
более терпимой.

Планъ автора удался блестящимъ образомъ; въ теченш многихъ 
детъ аудитор!я его была полна молодыми слушательницами, который, 

очевидно^ не встречали къ посещетю этихъ лекщй никакихъ ни 
домашнихъ, ни оффищальныхъ препятствш. Изъ следующаго крат- 
каго обзора программы этихъ лекщй можно видеть, насколько разно- 
образенъ и важенъ запасъ техъ сведенш, съ которыми автору уда
лось познакомить своихъ слушательницъ въ теченш своего курса.

Вся зоологическая часть настоящаго тома леквдй Поля Бера 
ограничивается изложешемъ рацюнальныхъ основъ классификацш 
животныхъ и выяснен!емъ той роли, которая выпадаетъ въ этомъ 
отношеши на долю анатомш, физюлотаи и эмбрюлогш. Выяснивъ 
обпця черты организацш животныхъ и ихъ подразделеше на отделы, 
авторъ останавливается на анатомическихъ элементахъ, на ихъ общихъ 
жизненныхъ свойствахъ и на вытекающихъ отсюда отличительныхъ 
особенностяхъ животной и растительной организацш, а равно и на 
резкихъ разницахъ между м!ромъ живыхъ организмовъ и явлетями 
мертвой природы; въ этихъ строкахъ авторъ затрогиваетъ вопросы, 
относящееся къ бюлогш и общей физюлотаи.

Все остальныя главы этого сочинетя посвящаются анатомш и 
физюлотаи млекопитающихъ и въ особенности человека. Тутъ уже 
передъ читателемъ развертывается въ определенной последователь
ности трактатъ о внешней форме млекопитающихъ, коже, костной и 
мышечной системе, о дыханш, механизме голоса, крови и кровеобра- 
щенш, объ огдетешяхъ и выделешяхъ, о пищеваренш, питанш, 
животной теп юте, о локомоторномъ аппарате и механизме мимиче- 
скихъ движенш. За этимъ авторъ переходить къ изложетю общаго 
характера нервныхъ актовъ и роли, выпадающей при этомъ на долю 
нервныхъ центровъ, нервныхъ волоконъ и органовъ чувствъ; разби- 
раетъ механизмъ рефлекторныхъ и произвольныхъ движещй, участие 
въ нихъ различныхъ отделовъ спиннаго и головнаго мозга и выхо- 
дящихъ изъ нихъ нервныхъ стволовъ. Авторъ даетъ, такимъ обра- 
зомъ, почти полную физюлоию млекопитающихъ животныхъ и въ 
особенности человека, обнимающую главные факты этой науки и 
знате которыхъ необходимо для всякаго образованнаго человека. 
Мало того, описывая нормальное строеше и отправлеше различныхъ © ГП
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органовъ, авторъ, рядомъ очень удачныхъ прнмеровъ изъ обыденной 
жизни, знакомить читателя съ главными болезненными уклоненьями 
отъ нормы различвыхъ органовъ какъ со стороны ихъ строешя, такъ 
и функцш, а равно и съ способами происхождешя этихъ уклонешй; это 
обстоятельство представляетъ высокую практическую важность, такъ 
какъ даетъ всякому образованному человеку возможность ращонально 
относиться къ мерамъ предохранения и лечешя организма отъ целаго 
ряда болезненныхъ явлений.

Читателю, бегло перелистывающему это сочинеше, можетъ съ 
виду показаться, что въ немъ есть много лишнихъ, къ делу не отно
сящихся мелочей изъ области гипены, медицины и т. д.; но это есть 
лишь кажупцйся недостатокъ; напротивъ того, стоить только серьезно 
взяться за чтеше этого произведешя, чтобы видеть, что все излагае
мое въ немъ отличается цельностью и логичностью, что одни факты 
дополняютъ друпе и талантливой группировкой своей обусловливаютъ 
тотъ высоюй интересъ и то увлечете, съ которыми не разъ можетъ 
быть перечитано это сочинеше. Въ этомъ и сказывается все достоин
ство настоящей книги, появлеше которой въ учебной литературе 
представляетъ еще и другое важное значенье: она является самымъ 
убедительнымъ примеромъ возможности безопаснаго и полезнаго 
преподаванья въ среде юношества анатомш и физьологш и въ то 
же время является живымъ аргументом въ пользу безотлагатель
ной необходимости введешя этихъ наукъ въ курсъ высшихъ классовъ 
средне-учебныхъ заведешй, какъ женскихъ, такъ и мужскихъ безъ 
исключенья. Было бы весьма желательно, въ интересахъ просве- 
щешя, чтобы появлеше этой книги въ нашей учебной литературе 
послужило толчкомъ къ возникновешю техъ меропрьятш, кото- 
рыя бы привели въ окончательномъ результате къ оффищальному 
признашю за анатом!ей въ связи съ физюлопей, ихъ неотъемлемаго 
права стоять, по ихъ действительной важности, въ одномъ ряду съ 
главными обязательными предметами среднеобразовательнаго курса.

Профессоръ И. Тархановъ.

ПРЕ ДПС Л0Б1Е,

Лекщи, составляющая предмета настоящаго изданья, были 

читаны мною ежегодно, въ течеши десяти лета (1869_ 1879) въ 
аудитор!яхъ Сорбоны и площади Жерсана—по желай® ,Общества 
для средняю образованья молодыхъ дпвицъ (Association pour 1’enseigne- 
ment se coudaire des jeunes filles). Upiewb, оказанный имъ избран
ною публикою, теснившеюся въ аудиторгяхъ. заставляетъ меня 
надеяться и на успехъ настоящаго издан! я.

Уже одно чувство благодарности къ моей благосклонной ауди- 
торш заставляетъ меня признаться, что часы, посвященные мною 
этимъ лекщямъ въ течеши столь долгаго периода времени, были 
счастливейшими въ моей жизни—профессора. Столько понимания, 

благосклонности, а главное, столько довер!я, основаннаго, смею 
думать, на уваженья и сердечномъ расположеши къ преподавателю, 
я не встречалъ ни въ одной изъ многочисленныхъ другихъ ауди- 
Topift, въ которыхъ мне приходилось когда либо читать. И, не
смотря на сухость предмета, ни въ одной аудитора я не чувство- 
валъ сильнее той внутренней связи мыслей между говорящимъ и 
слушающими,—связи, превращающей лекщю въ родъ разговора, 
въ которомъ, на выражаемую словомъ речь профессора, слушатель 
отвечаетъ мысленно.

Эти часы, повторяю, были счастливейшими и, хотйлъ бы при
бавить, полезнейшими въ моей жизни—профессора. Сообщить жен
щине научное образоваше, укрепить ея суждете, дисциплиниро
вать ея воображеше, открыть ея умъ для BocnpiaTia естествен- 
ныхъ истинъ, — вернейшее средство предохранить женщину отъ 
мистическихъ преувеличешй, способствовать внутреннему миру 
семейства и общества. Поэтому-то я чувствовалъ всегда особое© ГП
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уважеше кн важности той 'роли, которой я ииТли честь быть 
исполнителем!..

Это уважеше выражалось и тщательнымъ приготовлешемъ 
лекцш, и, въ особенности, большою осторожностью въ изложеши 
фактовъ.

Безъ многолетняго опыта я, признаюсь, испугался бы сами, 
перелистывая эти толстыя лекцш зоологш, на самомъ деле трак- 
туюпце объ анатомш и физюлогш съ прибавкою кое-чего изъ 
патологш. Я бы опасался, что умственное развиэте девушки въ 
шестнадцать - восемнадцать ле™, при недостаточной предвари
тельной подготовке, едва ли дастъ ей возможность интересоваться 
Т'[,ми вопросами, о которыхъ говорится въ книге, или воспользо
ваться теми сведешями, которыя въ ней сообщаются, словомъ, 
я бы опасался, что все это покажется «слишкомъ трудными».

Да позволятъ же мне отвечать на это совершенно искренно: 
опытъ сделанъ и доказываетъ совершенно противное. Въ течеши 
десяти лети лекцш читались въ томъ, или почти въ томъ виде, 
въ какомъ оне напечатаны, слушали ихъ большею частью девицы 
отъ шестнадцати до восемнадцати лЪтъ —и все было вполне по
нятно, доказательствомъ чему, между прочимъ, могутъ служить те 
превосходный письменныя упражнения по предмету, которыя еже
недельно представлялись мне для поправокъ моими ученицами.

Д’Ьло въ томъ, что мы, въ особенности мы —мужчины, склонны 
заблуждаться самымъ странными образомн при оценке умствен- 
ныхи способностей, или, лучше сказать, умственной зрелости мо- 
лодыхи д'Ьвицн. Имея привычку давать ими ви руки только 
пошлыя или самыя элементарный книги, говорить си ними особыми 
языкомн, полными банальностей, делать ихн соучастницами только 
суетнаго свойства,—мы невольно расположены думать, что серьез
ный вещи ими недоступны. А между темъ, одно внимательное 
знакомство св происходящими въ нашей семье въ состояши до
казать нами, что эта молодая девушка, которая черезъ годи, 
можетъ быть, сама сделается главою семейства, несмотря на свою 
веселую внешность, въ умственномъ отношенш гораздо серьезнее 
и въ жизни практичнее своего брата-однолетка; и опытъ смешан- 
наго воспиташя у иностранцёвъ чаще всего показываете. ее намъ 
въ глав4 техъ классовъ, въ которыхъ оба пола учатся вместе. 
Есть еще другая, более общая, причина нашего заблуждешя. Мы

хш
невольно расположены считать более трудными то, что изучаемъ 
позднее, чемъ то, чему учимся раньше. Студенте медицины дро- 
житъ, отвечая на вопросы гистологш, потому что они изучали ее 
после обыкновенной анатомш. Они спокойно перечисляете кости 
пясти, но они пугается костной клеточки и пришели бы ви него- 
дованщ, если бы св ними заговорили о позвоночной теории черепа.

Напротивъ того, молодыя слушательницы моихъ общихв лекцш 
были свободны отв этихв ложныхъ и предвзятыхъ идей и потому 
интересовались гораздо более изследовашемъ первичной клеточки 
чемъ изучешемъ различныхъ костей, разнообраз1е формы которыхъ 
не въ состояши возбудить умъ къ особой деятельности; не безъ 
интереса относились оне и къ гомологическими или апологическими 
солижешямъ.

Наконецъ, си перваго взгляда кажется, что вновь открытые 
факты, вновь построенный теорш и узнаются и понимаются труд
нее, чемъ давно известные факты и устарелыя теорш. Для усвое- 
Н1я ихъ, невидимому, требуется такое же yCMie ума, каки' и для 
открытая ихъ. На самомъ же деле вовсе не то. Теорш равновешя 
силъ, напримеръ, очень легко понимается и усвояется учениками, 
если только профессоръ знаетъ, каки приняться за дело.

Мне сделаютъ, можетъ быть, упреки, что я зашелн слишкомъ 
далеко; и страхи ученыхъ женщинъ, еще не исчезнувши ви умахъ 
многихи, сделаете свое дело. Если поди словомъ «ученыхъ жен- 
щинв» разуметь педантокъ, то я боюсь ихи, можете быть, более, 
чеми кто либо другой. Поэтому везде, где только можно было, я 
старался внушить моими ученицами уважеше кв истин нымв уче
ными и показать ими, какую ничтожную часть ви действительной 
науке представляю™ преподаваемый мною сведешя. Конечно, оне 
не скажуте, что знаютъ физшлопю; но оне познакомятся съ 
физюлопею, съ теми, что такое физюлотая. Такого рода препо- 
даваше ведете не къ тщеславию, а къ скромности. Пусть судитъ 
публика! Но для меня пр!ятна уверенность, что все мои бывшщ 
ученицы оудутъ рекомендовать эту книгу и своимъ подругами, и 
своими братьямъ, которые найдутн въ ней многое, что относится 
къ оффищальной программе ихъ классовъ. Книга пригодилась бы 
и очень многимъ папеньками и маменьками!

Поль БЕръ.
Оксеръ, 28 октября 1880 г.© ГП
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ЛЕКЦ1И

ЗООЛОГ1И.

Первая лекцхя.
Определена.— Основана классификацж.

Определение зоологш.

Мм. Гг.

Мы займемся вместе зоолопею. Слово зоологъя составлено изъ 
двухъ ¡греческихъ словъ: £ыоу (зоонъ) животное и Хоуо; (логосъ) 
Р'Ьчь: речь о животныхъ, истор!я животныхъ. Зоолопя знакомите 
насъ съ животными, ихъ нравами, ¡ихъ распределешемъ на земной 
поверхности, устройствомъ и употреблешемъ частей, составляющихъ 
ихъ тело, съ ихъ взаимными отношешями между собою, ихъ общества
ми, ихъ отношешями къ растешямъ, которыми они питаются, ихъ 
отношешями къ намъ, съ опасностями, которыми они намъ угро- 
жаютъ и услугами, которыя они намъ оказываютъ. Этимъ, однако, 
не оканчивается ея область: она заключаете въ себе нашу соб
ственную истор!ю. исторно нашего тела. Потому что, какъ бы ве
лика ни была пропасть, отделяющая насъ отъ нихъ въ умствен- 
номъ отношеши, нужно сознаться, безъ всякаго ложнаго унижешя, 
что съ материальной стороны мы связаны съ йими самыми тесными 
узами. Мы дышемъ, перевариваемъ пищу, рождаемся и умираемъ 
совершенно также, какъ дышатъ, перевариваютъ пищу, рождаются 
и умираютъ животныя. Съ этой точки зрешя мы должны признать 
поразительное сходство между нами и некоторыми изъ нихъ,—- 
ооезьянами, —¡сходство, которое однихъ удивляетъ, другихъ печа
лить, и совершенно напрасно, по моему мнешю, такъ какъ телес-
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2 ПЕРВАЯ -ЛЕКЦ1Я. ЧТО ТАКОЕ ЖИВОТНОЕ? 3
ное сходство заставляетъ только резче выступить наше действительное 
умственное велише. После сказаннаго нетъ надобности настаивать 
на интересе и пользе изученья зоологш. Если мне не удастся за
ставить васъ почувствовать ихъ, то вина моя, а не науки. Я не 
буду настаивать на нихъ долее потому уже, что обпце выводы 
подобнаго рода, по моему мнешю,аболее уместны въ конце, чемъ 
въ начале курса. Прибавлю, однако, несколько словъ.

У многихъ, у многихъ изъ васъ, безъ сомнетя, представлеше 
о зоологш, или скорее объ естественной исторш животныхъ, вызы- 
ваетъ въ уме мысль о чемъ-то прив лекате льномъ: о разсказахъ, 
любопытныхъ анекдотахъ, главную роль въ которыхъ играютъ птицы, 
муравьи и пчелы. Наоборотъ, темъ, въ рукахъ которыхъ, къ ихъ 
несчастью, побывало какое либо сочинеше по описательной зоологш 
наука эта представляется сухимъ перечнемъ варварскихъ именъ, 
греческихъ и латинскихъ, тарабарщиною, способною опутать самую 
послушную память. Последующая лекцш, я надеюсь, убедятъ васъ 
въ неосновательности обоихъ взглядовъ на зоологию. Цель моя 
будетъ достигнута, если мне удастся поселить въ васъ убеждеше, 
что зоологу, какъ и химику, нетъ надобности быть забавными или 
скучнымъ; единственная обязанность его — быть полезными и по
учительными.

Что такое животное?

Таки каки предметн нашихн занятий — животное, то прежде 
всего мы должны уяснить себе слово „животное“, определить его 
значеше. Многими изн васи, я уверенъ, вопроси покажется без- 
полезнымн. Что можетп быть проще ,въ самомп деле? Собака, 
крыса, попугай, карпн, муха, улитка, земляной червяки, устрица— 
вотъ животныя; никто не станети сомневаться ви этоми, а потому 
казалось бы безполезными трудиться надн более точными опреде- 
лешемъ значешя столь понятнаго слова.

Ви действительности,- однако, дело не таки легко, каки кажется 
си перваго взгляда: мы убедимся въ этоми, когда вн конце лекцш 
нами придется заниматься простейшими по устройству или, каки 
ихъ обыкновенно называютъ, низшими животными, т. е. животными, 
стоящими на самой низкой ступени зоологической лестницы. Сего
дня изн всехъ трудностей задачи я займусь только одною. У васи

предъ глазами (рис. 1) роди древовиднаго камня; это тоти самый
кораллъ, изн котораго приготовля- 
•ются различныя, известныя вами, 
украшещя. Долго его считали кам- 
немъ; но способность рости, заме
ченная вн немъ кораллоловами, за
ставила приписать ему некоторый 
растительныя свойства.

Въ начале настоящаго столе- 
естествоиспытатель Марсильи, 

поместили въ морскую воду ветвь 
только-что пойманнаго коралла, 
увидели, что она покрылась ма
ленькими телами белаго цвета 
(рис. 2), вн каждомъ изн кото- 
рыхн можно было отличить восемь 
зубчатыхъ лепестковъ, подобныхъ 
лепестками цветовп (рис. 3). Рис. 1. Каменистая часть коралла.

Си этой

Рис. 8. Отдельное животное коралла 
въ очень увеличенномъ вид-Ь.

поры кораллъ были объявленъ настоящими растешемъ

Рис._2. Кораллъ, покрытый 
животными.© ГП
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что ТАКОЕ ЖИВОТНОЕ? 5

Несколько лете спустя, однако, французъ Пейсонель выразилъ 
мнете, что эти мнимые цветы въ действительности неболышя 
животныя. Страшный переполохъ, споры и даже ссоры! Въ то время 
ученые сердились охотно. Знаменитый Реомюръ и Берцаръ де
Жюссье Гвозстали противъ Пейсонеля; однако, Пейсонель былъ 
правъ, и въ настоящее время никто не сталъ бы спорить съ нимъ. 
Вотъ, следовательно, тело, которое сначала считали минераломъ, 
затРмъ растешемъ и, наконецъ, “признали животнымъ. Оставимъ 
въ стороне мысль о минерале: позднее мы увидимъ, почему о ней 
здесь не можетъ быть и речи; попытаемся уяснить себе, катая 
причины заставили естествоиспытателей признать цветы коралла 
животными.

Но позвольте васъ спросить, что заставляетъ васъ безъ колеба- 
шя признать животными птицу или бабочку? Много причинъ; укажу 
на главный. Птица или бабочка прилетаетъ, улетаетъ, движется въ 
пространстве; когда вы протягиваете руку, чтобы ее схватить она 
убегаетъ; наконецъ, поймавъ ее, вы замечаете', что щипокъ или 
ласка влечетъ за собою движете, замечаете, словомъ, что пойман
ное вами существо ощущаетъ боль и удовольствие. И это не все: 
пущенное на свободу, это существо своими движениями, повиди- 
мому, стремится достигнуть известной цели: оно преследуетъ и 
схватываетъ друпя тела, ищетъ, какъ говорятъ, пищу, овладеваете 
ею и вводить ее въ особую полость, объ устройстве которой мы 
будемъ говорить позднее, ’но которая каждой изъ васъ известна 
подъ именемъ пищеварительнаго канала и, какъ также вы все 
знаете, не существуете у растешй.

Есть, наконецъ, еще одинъ признакъ, о которомъ обыкновенно 
не думаютъ и который, однако, очень важенъ.

Когда какое либо изъ существъ, называемыхъ нами съ уверен
ностью животными, умираетъ, въ тФле его быстро развиваются 
разрушительные процессы, которыми оно, по истечеши известнаго 
времени, уничтожается совершенно. Во все время этого разрушешя, 
называемаго гнилостнымъ разложетемь (рЩгеГасйо), тело издаётъ 
отвратительный, но характеристически запахъ. Ничего подобнаго 
не случается съ телами умершихъ растешй. Запахъ этотъ зависитъ 
отъ развитая газовъ, въ составь которыхъ входить амм!акъ, обра- 
зуюпцйся изъ азота, этого простаго тела, о которомъ вамъ говорили 
въ самомъ начале вашихъ лекцй по химш. Онъ доказываете, что 

вещества, составляются тело животнаго, содержать огромное коли
чество азота, между темь какъ .въ растешяхъ едва можно отыскать 
следы этого тела.

Итакъ, 1-е, составный вещества тела очень богатыя азотомъ; 
2-е, существоваше пищеварительнаго аппарата и способность отыски
вать пищу; 3-е, способность двигаться, чувствовать и, главнымъ 
образомъ, воля или разумное стремлете къ тому, что пр!ятно и 
полезно, и удалеше отъ того, что пещйятно и вредно: вотъ три 
ряда характерныхъ признаковъ, по которымъ мы узнаемъ животное. 
Последшй, —можно сказать положительно, — самый важный; имъ 
обусловлено и самое имя животнаго, т. е. существа живаго. оду
шевленном.

Цветы коралла обладаютъ всеми тремя родами названныхъ 
признаковъ. Какъ бы ни были слабы движешя ихъ свободныхъ 
частей, или лепестковъ, какъ ихъ называли прежде, все-таки можно 
видеть, что цель этихъ движешй — привлечете и схватывате 
пищи; они удлинняются по направлешю добычи и сокращаются 
предъ опасностью. Такимъ образомъ эти мнимые цветы — животныя.

Но, съ другой стороны, намъ предстоять новыя затруднения 
Существуете растете, назваше котораго, выражающее странный 
свойства его, вамъ хорошо известно: не тронь меня. Это родъ не
большой акащи, сложныя листья которой на солнце развертываютъ 
свои листочки (рис. 4, 1). Если прикоснуться къ этимъ листочкамъ, 
они выпрямляются, противолежапце имъ делаютъ то же, и движете 
постепенно распространяется до самаго основашя листа (4, 2); 
при несколько сильномъ внешнемъ раздражеши самый- листе быстро 
опускается (4, 3), а за нимъ опускаются и друпя листья, распо- 
ложенпыя по стеблю въ более или менее далекомъ разстояши. 
Здесь передъ нами также и движете, и чувствительность. Но сле
дуете ли изъ этого, что не тронь меня животное? Мы, не колеб
лясь, отвечаемъ: нетъ. Во первыхъ, химичестай составь ея совер
шенно такой же, какъ и у другихъ растешй; во вторыхъ, у нея, 
какъ и у другихъ растешй, нетъ ничего подобнаго пищеваритель
ному каналу. Наконецъ, и это главное, движешя не тронь меня всегда 
вызываются внешнимъ возбуждешемъ; все въ нихъ фатально, и не 
отъ нея зависитъ вызвать или остановить ихъ — полное отсут- 
стайе воли.

Воля — главный, истинный признакъ животнаго. Есть столь© ГП
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6 ПЕРВАЯ ЛЕКЦ1Я. ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ 7
ничтожныя по величине существа, что присутств!е ихъ открывается 
только микроскопомъ. У нихъ нетъ пищеварительнаго канала. Они

Рис. 4. В’Ьтка не тронь меня съ тремя сложными листами: 1) листъ съ развернутыми на 
солнц); листочками 2) листъ, листочки котораго закрылись отъ легкаго вн4шняго воз
буждена 3) листъ, опустившйся внизъ подъ влiянieмъ болЬе сильнаго возбуждешя. 

движутся въ жидкости, въ которой живутъ; но одни изъ нихъ 
движутся какъ-бы случайно, подъ влгяшемъ внешнихъ условш; 
друпя, напротивъ, очевидно действуютъ произвольно. Первыхъ 
мы, не колеблясь, отнесемъ къ растетямъ, а последнихъ — къ 
животными. Сущность животности, следовательно, воля.

Зная теперь, что такое животное, мы можемъ идти далее.

Основы классификации.

Одинъ беглый взглядъ на окружающее достаточенъ, чтобы 
убедить насъ въ безчисленномъ множестве животныхъ формъ. 
Милл1арды животныхъ населяютъ земной шаръ. Какими образомъ 
освоиться среди такого неисчислимаго множества? Какими образомъ 
дать назвашя всеми этими существами,—названи я на столько харак
терный, чтобы произнесете ихъ вызывало вн уме идею о данноми 
существе, или, наоборотъ, чтобы видъ существа немедленно напо
минали нами о назваши? Очевидно, однако, что это первый вопроси, 
который следуетъ решить: прежде всего нужно знать, о коми, или 
о чемъ мы желаемн говорить. Более внимательное изследоваше 
позволить намъ сначала упростить вопроси.

Въ Париже, безъ сомнешя, миллюны воробьевъ, и, однако, 
нети надобности давать отдельное имя каждому изъ нихъ. Одно 
слово „воробей11 достаточно напоминаетъ нашему уму это малень
кое, умное и дерзкое создаше. Почему? Потому, ответите вы, что 
воробьи похожи другъ на друга.

Ответь не совсемъ определителенъ; попытаемся придать ему 
оолее точности. Въ теплое время года Парижъ также населенъ 
миллюнами ласточекъ, и общеупотребительный обыкновенный языки 
даетъ всеми ими одно и то же имя. Предположимъ, что нами 
удалось поймать несколько ласточекъ. Разсматривая ихъ, мы тот- 
часъ увидимъ, что у некоторыхъ изъ нихъ внизу шеи широкая 
рыжеватая полоса; у другихъ шея белая. Намъ приходится, такими 
образомъ, вместе си зоологами, отличать два рода ласточекъ: дере- 
венскгя ласточки (шея рыжеватая, рис. 5, В) и городстя ласточки 
(рис. 5, А). И если бы намъ пришлось наблюдать гнездо городскихъ 
ласточекъ, то мы увидели бы, что все птенцы, выходяпце изъ ихъ
яицъ, имеютъ шею белую. И это безъ малейшаго исключены!: ни
когда изъ гнезда городскихъ ласточекъ не выходятъ птенцы съ 
рыжеватыми шеями и наоборотъ.

Такое полное сходство детей съ родителями характеризуетъ 
то, что въ естественной исторш называется видомъ.

. Видъ, следовательно, за- 
ключаетъ въ себе группу 
животныхъ, настолько похо- 
жихъ другъ на друга, что 
становится возможными пред
положить о происхождеши 
ихъ всехъ отъ однихъ об- 
щихъ родителей. Поэтому 
достаточно дать назваше ви
ду, такъ какъ все недели
мые, составляющее его, пред- 
ставляютъ въ некоторомъ 
роде ТОЛЬКО КОШЮ СЪ ОДНОГО Рис- 5- А—городская ласточка; В—деревенская 
общаго оригинала. Наша за- ласт0ЧК8- 
дача упрощается; но подождемъ еще праздновать победу.

Число признанныхъ и описанныхъ видовъ животнаю царства 
въ настоящее время превосходить 200.000. Ясно, что никакая, © ГП
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8 ПЕРВАЯ ЛЕКЦЬЯ.

самая богатая, память не была бы въ состояши удержать всехъ 
названш, если бы ихъ пришлось давать каждому изъ существую- 
щихъ видовъ. Съ другой стороны, если эти 200.000 видовъ не 
распределить въ известномъ порядке, выйдетъ настоящей хаосъ, 
въ которомъ, однако, намъ необходимо какимъ либо 'способомъ 
ор!ентироваться. Нужно установить группы, или, какъ говорятъ, 
построить классификацию.

Уже обыкновенный здравый смыслъ еделалъ кое-что въ этомъ 
отношенш. Во всехъ языкахъ приняты общгя выражешя, означаю- 
пця целыя категорш животныхъ; такимъ образомъ говорятъ о 
птицахъ, змеяхъ, бабочкахъ и проч. Но этотъ родъ инстинктивной 
группировки, производимой уже ребенкомъ, когда его умственный 
способности достаточно пробуждаются для впечатлены окружаю- 
щаго лира, часто очень неточенъ и нередко. соединяетъ вместе 
предметы совсемъ несходные.

Подъ словомъ „наепкомые“, напр., обыкновенный языкъ разу- 
меетъ иногда существа совершенно различный — муху, паука, рака. 
Говоря о змее, баснописецъ называетъ ее . „прыгающимъ насеко- 
мымъ“. Точно также назваше рыбы многими применяется одина
ково какъ къ истиннымъ рыбамъ, такъ и къ китамъ, моллюскамъ 
и вообще ко всему тому, что живетъ въ воде. Кроме ,того, въ 
этихъ родовыхъ назвашяхъ нйтъ никакой правильной группировки, 
никакого взаимнаго подчинешя. Мы не можемъ довольствоваться 
подобными попытками.

Естествоиспытателями установлены категорш, напоминающая 
собою кадры въ армы; категорш имйютъ различный названья, по
степенно расширяются и, такъ сказать, взаимно подчиняются. 
Чтобы определить яснее мою мысль, позвольте мне привести очень 
обыкновенное сравнеше.

Какимъ образомъ поступаютъ въ болыпихъ городахъ, чтобы вернее 
доставить письмо по назначешю? Устанавливаютъ рядъ постепенно 
уменьшающихся категорш, назваше которыхъ указываетъ направле- 
ше, которому должны следовать письма. Пишутъ, напримеръ: Европа, 
Франщя, департаментъ Сены, Парижъ, улица Жерсона № 1, или: 
Америка, Соединенные Штаты, Масачузетсъ, Бостонъ, улица... №... 
И, благодаря этимъ катсгорьямъ. определяющимъ континентъ, госу
дарство, департаментъ (губершю), городъ, улицу и нумеръ, удается 
указать верный способъ доставленья письма по назначешю.

УСТАНОВЛЕНЬЕ КЛАССИФИКАЦЬИ. 9

Какъ же поступаютъ зоологи, чтобы определить верный адресъ 
животнаго,—-адресъ, по которому его легко можно было бы отыскать?

Я приведу сейчасъ названья установленныхъ зоологами катего- 
рш въ порядке ихъ взаимнаго подчинешя и прошу васъ хоро
шенько запомнить какъ ихъ, такъ и ихъ взаимным отношешя. Въ 
оощеупатребительной речи значеше категорш часто смешивается, 
и намъ необходимо избежать этихъ ошибокъ обыкновенной речи,__ 
ошиоокъ, легко влекущихъ за собою логичесшя недоразуменья.

Вотъ порядокъ этихъ категорш:
Отделъ, классъ, порядокъ, семейство, родъ, видъ.
Заметьте значеше слова „отделъ“. Въ адресе письма онъ, дей

ствительно, соответствуетъ назваЛ) континента. Разные отделы 
соединяются между сооою только въ общемъ имени „животнаго 
царства“, подобно тому, какъ континенты, отдаленные другъ отъ 
друга пропастями океановъ, соединяются между собою только общимъ 
именемъ „земля“. Что касается другихъ категорш, то, не желая 
более продолжать сравненш, которыя легко могутъ сделаться ребя
ческими, я скажу только, что значеше ихъ не абсолютное, а только 
относительное: существуютъ болььшя’семейства и малые роды, какъ 
существую™ болыше города и малыя улицы и т. п.

У становление нлассификащи.

Нашъ планъ, следовательно .готовъ, но какъ его исполнить? 
Предъ нами 200.000 видовъ животныхъ: какъ ихъ разместить въ 
начертанной нами рамке?

Мы можемъ достигнуть этого двумя способами: или начиная 
сверху, съ отдела, и переходя отъ более обширныхъ ’къ менее 
обширными категоргямъ, или, наоборотъ, начиная "снизу, съ вида.

Попрооуемъ сначала снизу: на способъ этотъ указываютъ и 
здравый смыслъ, и тотъ путь, которому следовала наука въ своемъ 
развитш, переходившая отъ простаго къ сложному, отъ известнаго 
къ неизвестному. Возьмемъ первый примйръ между птицами. Вотъ 
несколько птицъ (рис. 6), принадлежащихъ къ различнымъ видамъ, 
но настолько сходныхъ между собою, что всемъ имъ дано одно 
общее имя; всехъ ихъ называютъ утками: утка домашняя^ (В), 
утка-чернеть (С), утка-гага (А), утка-чирокъ (Г) и проч. Обратите 
внимаше на следующее обстоятельство: одного слова,—слова „утка“.© ГП
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10 ПЕРВАЯ ЛЕКЦ1Я. УСТАВОВ ЛЕНГЕ КЛАССИФИКАЦ1И. 11
достаточно для обозначения всей группы существъ. Чтобы отличить

Рис. 6. А—утка-гага; В—утка домашняя; С—утка чернеть; В—утка черная (тур- 
панъ); Е—утка китайская; Е—утка-чирокъ.

одну изъ нихъ отъ другой, прибавляютъ второе наименоваюе^ по
добно тому, какъ ,'въ одномъ и томъ же семействе, для отлич!я 
отдельныхъ членовъ его, къ общему фамильному имени прибавля
ютъ имя, даваемое при крещенш. Великш Линней обобщилъ это 
изобретете здраваго смысла и ввелъ въ употреблеше то, что мы 
называемъ теперь двойнымъ нсшменованЬемъ. Въ этомъ наименова- 
нш всякому животному дается два имени: имя собственное, спещ- 
ально характеризующее его, и имя родовое, указывающее его отно- 
шетя къ остальнымъ животнымъ.

„Утка“ имя рода. Рядбмъ съ утками существуетъ другая 
группа птицъ, образующая родъ „лебедя“, третья —родъ гуся“ 
(рис. 7) и т. д. И все птицы этихъ родовъ очень похожи другъ

Рис. 7. А—гусь; В—лебедь.

на друга. У всехъ, напр., клювъ плоскш и снабженъ зубцами или 
пластинками. Мы можемъ, следовательно, соединить ихъ въ одну 
большую группу подъ однимъ общимъ именемъ. Такимъ образомъ 
мы получимъ семейство пластинчатоклювыхъ (lamellirostraes: 
rostrum — клювъ, lamella — пластинка) (рис. 8).

Рис. 8. Клювъ пластинчатоклювыхъ птицъ.

Рядомъ съ этимъ и подобнымъ же способомъ мы образуемъ 
семейство пеликановъ, семейство рыболововъ, семейство пингви- 
новъ и т. д. (рис. 9).- ЗамРтимъ при этомъ, что все эти живот-

Рис. 9. А—пеликанъ; Е —пингвинъ; С—рыболовъ.

ныя имеютъ общ!е признаки; у всехъ ихъ, напримеръ, пальцы 
ногъ соединены перепонкою (рис. 10): на >омъ основаны мы, 
всехъ ихъ соединяемъ въ одинъ порядокъ перепотатоногихъ.

Рис. 10. Нога перепончатоногой птицы.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



12 ПЕРВАЯ ЛЕКЦ1Я. УСТАН0ВЛЕН1Е КЛАССИФИКАЦ1И. 13
Наконецъ, вотъ также птицы — хищныя, куры, попугаи, голе

настая и проч. (рис. 11), образуются соответствующее порядки.

Рис. 11. А—голубь; В—пйтухъ (куриныя); С—хищная птица; Р—попугай; Е—воро
бей; Р—страусъ; 6—голенастая птица.

Между представителями всЬхъ ихъ также много общихъ признаковъ: 
у всЬхъ клювы, две лапы, два крыла, перья—словомъ все они пти

цы. Такимъ-то путемъ мы доходимъ до образования класса—класса 
птицъ.

Теперь второй примеръ. Я буду по возможности кратокъ.
Большое количество животныхъ принадлежит! къ видамъ столь 

олизкимъ къ виду домашней кошки, что всяки, не колеблясь, на- 
зоветъ ихъ кошками: домашняя кошка, дикая кошка, пантера и проч. 
Это родъ ..кошки - (рИс. 12), ряДомъсъ которыми стоятъ роды льва

Рис. 12. Пантера: типъ рода „кошки“.

'.рис. 13), рыси, тигрокота (гепарда) — все они образуют! семей

ство кошачье. Семейство кошекъ, вместе съ семействами собакъ, 
ггенъ, куницъ и пр. (рис. 14),. составляет! порядокъ хищныхъ. 
Соединяя порядокъ хищныхъ съ порядками обезьянъ, жвачныхъ.© ГП
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Рис. 14. А —типъ 'семейства собакъ; В—типъ семейства ггенъ; С- типъ семейства 
куницъ; В—типъ семейства тюленей.

грызуновъ, сумчатыхъ (рис. 15) и проч., мы приходимъ къ очень

Л Е
Рис. 15. А—типъ порядка обезъянъ; В—типъ порядка жвачныхъ; С—типъ порядка 

то леток ожихъ; В—типъ порядка грызуновъ; Е—типъ порядка сумчатыхъ.

большой категорш животныхъ, имЪющихъ четыре лапы и покры- 
тыхъ шертью,— категорш, которую мы можемъ назвать классомъ 
покрытыхъ шерстью четвероногихъ.

Трети и'посл’Ьдшй примТръ: между бабочками, порхающими 
ио нашимъ цвТтамъ, есть много сходныхъ между собою вполне, за 
исключешемъ величины и цв’Ьта: мы образуемъ изъ нихъ одинъ 
родъ; друпя отличаются формою крыльевъ, вырезками на нихъ и

проч. (рис. 16). Bei OHi BMicTi составляютъ одно семейство, бле-

УСТАНОВЛЕНЫ? КЛАССИФИКАЦИИ 15

стяпця крылья членовъ котораго раскрываются только днемъ, се
мейство, которое поэтому мы называемъ семействомъ дневньгхъ ба- 
бочекъ- вм^стЪ съ семействомъ сумерочныхъ и семействомъ ночныхъ 
бабочекъ (рис. 17) оно образуетъ порядокъ чешуекрылыхъ (Ьер1йо-

р!ега: 1ер1з —чешуя; р!егоп— крыло), получивши свое назваше 
по причинЬ маленькихъ чешуекъ, покрывающихъ крылья всЬхъ 
животныхъ, принадлежащихъ къ этому порядку (рис. 18). Чешуе-

крылыя, жуки, пчелы, мухи и проч. (рис. 19) вмйстЬ составляютъ 
большую группу животныхъ, между общими признаками которыхъ 
мы замТчаемъ три пары лапокъ; группу эту мы называемъ клас
сомъ наепкомыхъ.

Но заметьте, что этимъ путемъ постепеннаго перехода, прини
мая во внимаше одни только внЗяпше признаки, съ помощью, © ГП
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такъ сказать, одного здраваго смысла, намъ удалось установить.

Рис. 19. А—типъ порядка жесткокрылыхъ-, В—типъ порядка сптчатокрылыхъ; 
С—типъ порядка прямокрылыхъ; Р—типъ порядка перепомчатокръмыхъ; В—типъ 

порядка двукрылыхъ.

только классы. Какъ теперь подняться намъ отъ классовъ къ отд'Ь- 
ламъ? Одни внешше признаки недостаточны более. На первый 
взглядъ кошка отличается столько же отъ утки, сколько утка отъ 
бабочки. Что я говорю! въ глазахъ многихъ птица-муха (медососъ 
очень сродни бабочке.

Но до сихъ поръ мы принимали во внимаше только внешше 
признаки: общую форму, число членовъ, наружные покровы. Отчего 
не идти далее? Подъ покровами скрывается живое существо и мы 
желаемъ познакомиться именно съ этимъ существомъ. Изучая раз
нообразные одушевленные механизмы, мы встретимся, безъ сомне- 
шя, съ признаками, которые дадутъ намъ возможность сближать, 
или разъединять животныхъ, и признаки эти будутъ лучше внеш- 
нихъ, такъ какъ заключаются они во внутренней организащи су
щества и берутся, такъ сказать, изъ внутренностей его.

Необходимость анатомхи и физГологги.

Нужно, следовательно, вооружиться ножомъ, вскрывать тела 
животныхъ и изучать ихъ органы, словомъ — заняться анатолиек 
(ауатгрсо, анатемно, резать). Но какую бы пользу, спрашиваю я 
васъ, принесла намъ наука, описывающая рычаги, более или мевёе. 
прочные, полости, более или менее извилистыя, каналы, волокна, 
более или менее сложные, если бы мы не могли узнать назначешя 
этихъ рычаговъ, полостей, каналовъ и волоконъ?

Вы понимате — изучеше употребленья органовъ должно следо
вать непосредственно за ихъ описашемъ, и, говоря правду, безъ 
знашя, по крайней мере общаго, этого употреблешя, мы не могли 
бы понимать другъ друга. Впрочемъ, самыя назвашя органовъ 

пищеварешя, органовъ дыхашя и пр. ясно указываютъ на тесную связь 
между наукою, описывающею органы, анатолиек, и наукою, знакомя
щею съ ихъ употреблешемъ, физ1ологгею физисъ, природа).

Но обратимся къ нашему предмету. Передъ нами покрытое 
шерстью четвероногое животное, птица и насекомое. Вскроемъ 
ихъ, хотя бы самымъ грубымъ образомъ. У четвероногаго и птицы 
мы тотчасъ же находимъ сердце, летя; у насекомаго — ни того, 
ни другаго, наоборотъ, насекомое представляетъ намъ тагпе органы, 
которыхъ мы напрасно бы искали у четвероногаго или птицы. Но 
въ' особенности одно различ!е поражаетъ насъ. Внутри тела насе
комаго мы встречаемъ только мятя части; ихъ легко вынуть и раз
давить. У четвероногаго и птицы, напротивъ того, мы тотчасъ же 
встречаемся съ сплошною массою очень твердыхъ телъ—костей, какъ 
ихъ называютъ; кости эти составляютъ скелетъ внттреншй (рис. 20).

Рис. 20. Скелетъ птицы (страуса).

Между костями скелета некоторый особенно замечательны: это 
родъ четокъ изъ небольшихъ костей, очень похожихъ другъ на 
друга и помешающихся въ верхней области тела. Эти сходныя 
между собою кости называютъ позвонками-, все вместе оне обра- 
зуютъ позвоночный столбъ. Я сказалъ, что кости эти особенно за-
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мечательны: у пбжоторыхъ животныхъ опТ> составляютъ весь ске- 
летъ, какъ напр. у змеи.

Присутетже или отсутетие позвонковъ, такимъ образомъ, нахо
дится въ постоянной связи съ болыпимъ количествомъ признаковъ, 
внутреннихъ и внешнихъ; эти признаки, такъ сказать, обусловли
ваются ими. Поэтому вамъ не покажется удивительнымъ, что при- 
сутств!е позвонковъ послужило причиною наимеиовашя целаго отдела. 
Четвероногое и птица, обладавшая позвонками, оба относятся къ 
отдплу позвоночныхъ-. напротивъ того, насекомое, въ ожидаши 
более точнаго определешя, должно быть причислено къ животнымъ 
безпозвоночнымъ.

Это, можетъ быть, наиболее убедительный примерь необходи
мости изучешя анатомш для установлешя правильной классифика- 
щи; но я теперь же считаю нужнымъ предупредить васъ, что 
одной анатомш не всегда достаточно.

развитая, изучить его внешшя формы и его анатом!ю во все 
перюды его жизни. При этомъ окажется прежде всего, что живыя

«I 2
Рис. 22. Превращена лягушки, начиная съ головастика безъ лапокъ (1) и кончая 

безхвостою лягушкою (5).

Необходимость эмбрхологги.

Разсмотрите хорошенько гусеницу и бабочку (рис. 21): какъ.съ 
анатомической, такъ и съ точки зр£шя внРшнихъ признаковъ, мы

А в
Рис. 21. А—гусеница; В—бабочка (процессюнная).

не можемъ соединить вместе эти оба на видъ столь различным 
существа. Къ тому же результату мы придемъ, сравнивая лягушку 
и головастика (рис. 22). А между темъ изъ гусеницы образуется 
бабочка, а головастикъ превратится въ лягушку. Вы видите, следо
вательно. что нужно проследить животное во всехъ фазахъ его 

существа изменяются значительно въ различные перюды ихъ жизни 
далее, что существа, сходныя между собою въ известную эпоху 
ихъ развитая, могутъ значительно ,'отличаться другъ отъ друга въ 
более ранте или более поздше перюды ихъ жизни.

Наука, которая изследуетъ животное начиная съ яичка, въ 
которомъ скрываются первые зачатки его, называется истор!ею 
зародыша, эмбргол<тею (|р.6рооу, эмбрюнъ, зародышъ). Здесь я 
могу только упомянуть объ ея имени и указать на ея важность.

Наша трудная задача такимъ образомъ разрешается. У насъ 
въ рукахъ три средства, при помощи которыхъ мы можемъ на 
прочныхъ основашяхъ установить какъ группы перваго ряда, от
делы, такъ и группы низшихъ рядовъ. Эти три средства сле- 
дуюпця:

Изучеше внешнихъ признаковъ или мopфoлoгiя (¡лорф^, морфе__ 
форма).

Изучеше внутреннихъ признаковъ или анатомы;
Изучеше развитая животнаго или эмбрылошя.
Этимъ скромнымъ, но вернымъ путемъ намъ удастся устано

вить классификащю животныхъ, начиная съ низшихъ и восходя къ 
высшимъ группамъ. Опираясь на сведешя о внешнихъ, внутрен
нихъ и переходныхъ формахъ, служащихъ мериломъ для сравнешя, 
здравый смыслъ въ состоянш соединить въ группы существа, ням- 
более сходныя между собою.© ГП
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Способъ философский.

Но существуетв, какъ я вамъ сказали, другой способъ для 
опред^лешя категорш высшаго ряда,—отрядовн, напр. Способъ 
этотъ более смелый, но въ то же время гораздо более опасный— 
способъ философский, въ которомп мысль предшествуетъ наблюде- 
шю, разсуждеше— фактическому доказательсству.

Чувствительность и воля, какъ мы сказали, самые характерные 
признаки животнаго; далее мы увидимъ, что этими великими спо
собностями управляетъ совокупность частей, известная подъ назва- 
шемъ нервной системы. Понятно поэтому, что видоизмененья въ 
устройстве нервной системы должны иметь большое влгяше на 
строеше самаго животнаго; понятно, что система эта должна иметь 
преобладающее значете и что всякое изменеше въ ней должно 
необходимо сопровождаться соответствующими изменетями въ дру- 
гихъ частяхъ животнаго организма. На этомъ основании можно 
было думать, что одно изучеше нервной системы въ состоянш до
ставить признаки первостепенной важности,—признаки, на основаши 
которыхъ можно в4рно установить первичныя категорш, отделы.

Согласно съ этимъ мнешемъ поступилъ Кювье, и въ следую
щей лекцш вы узнаете, каше научные результаты были следств!емъ 
этого метода. Но необходимо помнить, что применеше его очень 
опасно; классификащя животнаго царства представляется имъ на 
жертву теоретическихъ мечташй воображешя,-мечташй более пыл- 
кихъ, чемъ верныхъ. Опыти заставили отказаться отъ него даже 
при установлеши вторичныхъ группъ, классовъ.

Какъ бы то ни было, но только при помощи всехъ указанныхъ 
нами средствъ удалось установить классификащю животныхъ, въ 
которой теперь остается произвести разве только неболышя изме
нена второстепенныхъ подробностей.

Вторая лекцш.
Общее строеже живыхъ существъ. — Дележе животнаго царства на 

отделы.—Анатомически элементы: ихъ самостоятельная жизнь.

Живыя существа и камни.

Уже въ нашей первой лекцш мы должны были бы наткнуться 
на очень большое затруднеше; но тогда я оставили его на время 
ви стороне, си теми, чтобы возвратиться кв нему теперь.

Припомните наши кораллн, который одно время были камнемн, 
затемн стали растешемн и, наконецн, превратился ви животное. 
Я вамп сказали, что мысли о камне ви настоящее время нельзя 
допустить. Почему?

Поместимъ поди одини колоколи кусокн камня, поди другой 
молодое растете ви горшке си землею, поди третш животное св 
пищею для него.

Камень можетн оставаться поди колоколомп неопределенно 
долгое время, и ни воздухи, ни камень не изменятся, за исключе- 
шеми разве того случая, когда камень совершенно потеряети свои 
свойства и свой прежшй химическш составь.

Совершенно другое дело св растешемн или животнымв: воз- 
духв подв колоколомъ быстро изменяется, земля вв горшке также; 
пища животнаго исчезаетв. И однако, и растете, и животное, за 
исключешеми разве некотораго увеличешя вв объеме, остаются 
такими же, какими были^прежде.

Есть, следовательно, огромная разница между^амнемв, св 'одной 
стороны, и животнымв и растешемъ — св другой. Камень бездей- © ГП
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ствуетъ—инертенъ; растете и животное изменяются безпрестанно 
сами и измйняютъ окружающую ихъ среду. Последовательно при- 
влекаютъ они изъ внешняго Mipa известныя частицы, вводятъ ихъ 
внутрь тела, выбрасывая въ то же время друпя частицы, сделав- 
ппяся негодными; оне, какъ говорятъ, всасываютъ и извергаютъ: 
словомъ — живутъ.

Питание.

Этотъ постоянный обменъ съ окружающими м!ромъ имеетъ 
место не въ однехъ наружныхъ, поверхностныхъ частяхъ. Въ немъ 
участвуетъ все тело, какъ бы велико оно ни было,—тело кита 
такъ же, какъ и тело мухи. Во внутреннихъ, наиболее глубоко 
лежащихъ частяхъ, такъ же, какъ и въ наружныхъ, происходятъ 
безпрерывныя самыя деятельный превращетя, которыя очень быстро 
разрушили бы тело, если бы потери не вознаграждались всасыва- 
шемъ извне. Поэтому всякое живое существо должно принимать 
пищу, подъ страхомъ истощешя и смерти)

Растете питается посредствомъ корней, всасывающихъ богатые 
питательные матер!алы изъ почвы; животное вводить пищу въ из- 
вестпыя полости тела, откуда она всасывается также родомъ вну
треннихъ корней. Но если способъ различенъ, то результатъ, по
теря и вознаграждеше потери, въ сущности тотъ же.

Въ чемъ же заключаются потери? Это очень сложные химиче- 
CKie процессы, но почти все они обусловливаются однимъ важными 
основными фактомъ.

Органическая окисления.

гятптт^* ХИМ™ Вамъ ^шо roW:ro о кислороде, этомъ газе, состав- 
ХТ? ПТЮ ЧаСТЬ В°ЗДУХа'Вы Знаете’ что кислородъ участвуетъ 
и чти во всехъ процессахъ горетя; если бы онъ исчезъ изъ во. 
вообше тГ Н6 ° бЫ Ш °ГЕЯ’ НИ “Ьа: безъ него ™ и все 
Ки^ СУЩеСТВа’ ™THM И Растен’я5 не могли бы жить, 
лислородъ проникаетъ внутрь живыхъ сушествъ соединяется съ

ИХЪ BwiXeT; и”

Но ™ °ПЪ жизнь, производя смерть™и°е „U Soi либо

СЪ одной стороны и кислородъ съ другой—не могутъ 
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проникать во внутренности его непосредственно чрезъ внешнюю 
поверхность. Равными же образомъ, вещества, сожженныя кисло- 
родомп и сдРлавппяся негодными, не въ состояши выйдти изъ тела 
непосредственно черезъ толщину его массы. Необходимъ посред- 
никъ, который бы, по очереди,, то уносили продукты органическаго 
потреблешя, то приносили матер!алы для вознаграждетя потерь. 
Посредники этотъ—кровь. Кровь течетъ въ трубкахъ самой разно
образной формы; въ известныхъ частяхъ тела она приходить въ 
соприкосновеше съ воздухомъ и всасываетъ изъ него кислородъ, 
растворяющшся въ ней: это—то, что называютъ дыхангемъ.

Въ другихъ частяхъ тела кровь принимаетъ въ себя питатель- 
ныя вещества, сделавшейся, подъ вл!яшемъ пищеваретя, жидкими. 
Она приносить эти питательные матер!алы во внутрь тканей всего 
тела, отлагаетъ ихъ тамъ, где они нужны, и, взаменъ, получаетъ 
все сделавшееся негоднымъ и потому опаснымъ. Она представляетъ 
собою въ одно и то же время и реку, несущую илодородде, и сточ- 
ныя трубы для нечистотъ.

Одни изъ веществъ, сделавшихся негодными и уносимыхъ 
кровью, жидки, растворены и выходить изъ тела различными пу
тями; очистительному процессу выведешя ихъ дали назваше выдп- 
ленъя (Ехсгейо). Результатъ разложешя другихъ — газъ. Въ томъ 
самомъ месте, где кислородъ проникаетъ въ кровь и въ тотъ же 
самый моментъ изъ крови выделяется очень важный газъ. 
Газъ этотъ есть продукта жизненнаго горешя, точно такъ же. 
какъ и продуктъ всякаго горешя — въ лампахъ, печахъ и пр.; 
онъ называется угольною кислотою' (С02). Его-то мы выдыхаемъ 
изъ нашей груди и портимъ имъ воздухъ комнатъ, въ которыхъ 
находимся. Вотъ доказательство (рис. 23): въ этомъ стакане жид
кость совершенно прозрачная — растворъ извести въ перегнанной 
воде. Посредствомъ трубочки я пропускаю черезъ нее выдыхаемый 
воздухъ. Вы видите—появляется мутное облако, постепенно сгу
щающееся: продуктъ соединешя угольной кислоты, выдыхаемой 
мною, съ известью раствора — углекислая известь или мель. На- 
противъ того, пропуская чрезъ тотъ же растворъ, посредствомъ 
меха, обыкновенный воздухъ, мы не замечаемъ никакого измене- 
шя: растворъ остается прозрачнымъ.

Прошу васъ замГтить фактъ первостепенной важности: способ
ностью всасывать кислородъ и выделять угольную кислоту одарены © ГП
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безъ исключешя все части живыхъ существъ. Поместите ли вы 
подъ колоколъ целое животное, или отдельную часть животнаго,

Рис. 23. А—растворъ извести мутится отъ соприкосновения съ выдыхаемымъ возду- 
хомъ; В—тотъ же растворъ остается прозрачнымъ, когда черезъ него пропускается 

обыкновенный воздухъ.

кусокъ мяса, напримеръ, целое растеше или часть растешя, кусокъ 
дерева, вы всегда будете наблюдать одинъ и тотъ же результатъ. 
И однако между животными и растешемъ существуетъ очень любо
пытный антагонизмъ, имЪющш важное значеше для поддержашя 
м!роваго равновесия.

Антагонизмъ между животными и раетентями.

Въ конце прошлаго столетня, великш англшскш химикъ,При- 
стлей, посадилъ подъ колоколъ, освещенный солнцемъ, две мыпги; 
черезъ несколько часовъ животныя издохли. Пристлей внесъ подъ 
тотъ же колоколъ ростокъ водяной мяты и, несколько времени 
спустя, къ своему величайшему удивлешю, заметили, что друпя 
мыши могли жить въ воздухе, оказавшемся смертельнымъ для 
ихъ подругъ. Итакъ, растеше не только живетъ въ воздухе смер- 
гельномъ для животнаго, но и очищаетъ воздухъ, испорченный 
животнымъ.

Въ настоящее время мы въ состояши объяснить этотъ фактъ. 
Намъ известно, что, подъ вл!яшемъ света, зеленыя части растешй, 
листья, кора, обладаютъ замечательною способностью разлагать 
угольную кислотуи освобождать изъ нея кислороды углеродъ кисло
ты воспринимается растешемъ и служить для его питашя. Мыши

АНТАГОНИЗМЪ МЕЖДУ ЖИВОТНЫМИ И РАСТЕШЯМИ. 25

Пристлея насытили воздухъ колокола угольною кислотою, образо
вавшеюся черезъ соединеше кислорода воздуха съ углеродомъ жи
вотныхъ; ростокъ мяты, напротивъ того, разрушилъ угольную 
кислоту, отнялъ у нея углеродъ и освободилъ ея кислородъ. Та- 
кимъ образомъ, воздуху, сделанному мышами неспособнымъ для 
поддержашя дыхашя, возвращенъ его прежнш химичесшй составь, 
а углеродъ, оставившей тело мышей черезъ дыхательные органы, 
воспринять растешемъ и послужилъ для его питашя. Отсюда 
совершенно ясно вытекаетъ для мышей* необходимость искать воз- 
награждешя потеряннаго углерода въ растительной пище: безъ 
такою вознаграждения оне должны непременно погибнуть.

Общш выводы животныя и растешя дышать одинаковымъ обра
зомъ, окисляясь, сожигая свои ткани. Но у растешй существуютъ 
зелено-окрашенныя части, действующая въ обратномъ смысле. 
Растительное тело, если вы позволите мне это сравнеше, дышетъ 
такъ же, какъ и животное тело; но его зеленая одежда действуетъ 
совершенно наоборотъ, и въ конечномъ результате получается 
явлеше, совершенно противоположное тому, какое наблюдается при 
дыхаши животныхъ. Но явлеше это имеетъ место только подъ влня- 
шемь света. Ночью дыхаше растешй и животныхъ совершенно тож
дественно. То же самое тождество въ частяхъ растешя, не окрашен- 
ныхъ зеленымъ цветомъ, въ цветахъ или въ грибахъ и растешяхъ- 
паразитахъ, не имеющихъ зеленыхъ частей.

Я очень долго останавливался на этихъ общихъ фактахъ: но ихъ 
громадная важность заслуживаете всехъ приведенныхъ подробностей. 
Антагонизмъ, замечаемый днемъ между животными и растешями, одна 
главныхъ причинъ постоянной чистоты атмосфернаго воздуха; безъ 
него воздухъ насыщался бы все более и более смертоносною 
угольною кислотою, образуемою безпрерывно жизненными и дру
гими процессами горйшя.

Необходимость света для очищешя воздуха указываете намъ на 
новое отношеше между солнцемъ и живыми существами. Опыте 
Пристлея, объяснеше котораго сделалось возможнымъ только после 
открытш Лавуазье, делаете очевиднымъ существоваше великой 
гармоши въ природе: съ одной стороны—между животными и ра
стешями на земле, съ другой — между солнцемъ и землею въ не- 
бесномъ пространстве.© ГП
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Теоретическое животное.

Сказаннаго нами до сихъ иоръ достаточно, чтобы мы могли 
составить себЬ общее понатае объ устройств^ животнаго тЬла. Мы 
можемъ даже построить себй мысленно теоретическое животное 
(рис. 24).

Рис. 24. Теоретическое животное: В—пищеварительный аппаратъ; R—дыхательный 
аппаратъ; С—аппаратъ кровеообращешя; Е—выделительный аппаратъ; К—нервный 

аппаратъ.

Какую бы форму мы ни дали ему въ нашемъ воображении 
прежде всего мы образуемъ внутри его тЬла полость пищевари
тельную, пищеварительный аппаратъ (В), куда вводятся и откуда 
всасываются пищевыя вещества. Въ известной части поверхности 
животнаго тЬла мы утончимъ окружающую оболочку, для того 
чтобы воздухъ могъ легче приходить въ соприкосновеше съ кровью: 
это будетъ дыхательный аппаратъ (R). Кровь, которая безпре- 
рывно протекаетъ отъ пищеварительнаго аппарата къ дыхательно
му и затЬмъ омываетъ всЬ самыя сокровенный части тЬла, должна 
быть заключена въ систему трубокъ или сосудовъ, которая носитъ 
назваше аппарата кровеообращетя (С). Наконецъ, вещества, сдЬ- 
лавппяся безполезными тЬлу, выводятся изъ него нисколькими 
выдплительными аппаратами (Е).

ВзаимнодЬйств!емъ всЬхъ этихъ аппаратовъ обусловливается 
питате животнаго. Но это не все; мы сказали, что характерные 
признаки животнаго заключаются въ его чувствительности, соеди
ненной съ произвольными движешями. Являются, следовательно, 
новые аппараты, знакомство съ которыми, можетъ быть, еще 
важнее.

Обратимся сначала къ движешю,—двигательному аппарату.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОЕ. 27

Средства, при помощи которыхъ животное движется, не похо- 
дятъ нисколько на употребляемый въ нашихъ искусственныхъ ма- 
шинахъ. Нйтъ ни колесъ, ни зубцовъ, ни пгатуновъ, ни поршней. 
Есть, правда, внутри или снаружи тЬла, части болЬе или менЬе 
твердый— кости, щиты; но части эти приводятся въ движете по- 
средствомъ вещества, которому нЬтъ ничего подобнаго въ произ- 
ведешяхъ человЬческихъ. Я говорю о мышцахъ, о мясЬ, какъ ихъ 
называютъ въ просторЬчш; вещество это обладаетъ очень замеча
тельною способностью — сокращаться, когда его раздражаютъ, и 
зат'Ьмъ, по уничтожети влишя внЬшняго раздражен!я, снова при
нимать прежнюю длину. Очевидно, что если одинъ конецъ подоб
наго вещества будетъ прикрЬпленъ къ неподвижной части, а дру
гой-—къ подвижной,—въ моментъ мышечнаго сокращешя подвижная 
часть должна приходить въ движете,привлекаться къ неподвижной.

Я произведу предъ вами очень простой опытъ, который ясно 
докажетъ вамъ справедливость факта. Вотъ мышца, взятая изъ 
только - что умершаго животнаго •— лягушки. Одинъ конецъ ея 
укрЬпленъ неподвижно, къ другому привязана нитка, идущая по 
блоку и оканчивающаяся тяжестью (рис. 25). Малейшее движете

Рис. 25. Аппаратъ для иоказашя сокращешя мышцы М: или подъ вл1яшемъ непо- 
средствсннаго элекрическаго возбуждыпи, или черезъ посредство электрическаго вов- 

буждешя нерва У.

мышцы заставляетъ двигаться длинную стрйлку на оси блока. Въ 
настоящую минуту, какъ вы видите, все неподвижно; я пропускаю 
чрезъ мышцу электрическш токъ, при помощи проводниковъ 
+ и —; мышца мгновенно возбуждается и укорачивается, или. 
какъ говорить физюлоги, сокращается; стрЬлка на блокй быстро© ГП
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28 ВТОРАЯ ЛЕКЦ1Я. установленье отдыовъ. 29
движется и затемъ, по уничтожеши мышечнаго возбуждешя, снова 
возвращается на прежнее место.

Явлеше, которое мы теперь наблюдаемъ на мышце лягушки, мы 
могли бы наблюдать и на мышцахъ любаго другаго животнаго, 
птицы, насекомаго, улитки, за исключешемъ, можетъ быть, некото- 
рыхъ второстепенныхъ подробностей. Расположеше твердыхъ частей 
и частей сократительныхъ у различныхъ животныхъ таково, что 
сокращеше этихъ послрднихъ частей влечете за собою общее дви- 
жеше животнаго.

Но двигательный аппаратъ, какъ мы сказали, находится подъ 
властью воли. Съ другой стороны, воля очень часто действуетъ 
только подъ вл!яшемъ внешняго возбуждешя, чрезъ посредство чув
ствительности. Очень важный аппаратъ находится въ распоряжения 
этихъ способностей. Этотъ аппаратъ мы называемъ нервною системою.

Прежде всего мы замечаемъ части, которыя воспринимаютъ 
вн-йштя впечатлйшя света, звука, прикосновешяипр.; оне известны 
подъ именемъ органовъ чувствъ. Затемъ следуютъ нервы, — родъ 
нитей, которыя можно уподобить телеграфнымъ проволокамъ. Впе- 
чатлешя, воспринятый органами чувствъ, передаются этими ни
тями частямъ, которыя лежатъ глубже и въ которыхъ помещается 
воля: нервнымъ центрамъ. ПовелРшя ума, посредствомъ другихъ ни
тей или другихъ нервовъ, передаются мышцамъ, которыя, повинуясь 
приказашю, сокращаются.

Сокращеше мышцы можетъ быть вызвано и непосредственнымъ 
возбуждешемъ нерва какимъ либо внешнимъ раздражешемъ. Воз
вращаюсь къ моему опыту. Видите-ли вы эту беловатую нить (К—-на 
рис. 25), висящую на мышце? Это нервъ. Я прикасаюсь къ нему 
электрическимъ пинцетомъ: внезапное движеше стрелки на блоке 
указываете на сокращеше мышцы.

Повторимъ вкратце. Наше теоретическое животное должно обла
дать аппаратами пищеварешя, дыхашя, кровеобращешя и выдели- 
тельнымъ,-—словомъ, аппаратами, служащими для питашя животнаго. 
Кроме того оно должно иметь двигательный аппаратъ и нервную 
систему, мышцы, нервы и нервные центры, посредствомъ которыхъ 
устанавливаются непрерывный отношенья между внешнимъ мяромъ 
и волею животнаго.

Все разнообразный животныя, населяюпця земной шаръ, пред- 
ставляютъ только различный видоизменения нашего теоретическаго 

животнаго. Они отличаются другъ отъ друга только формою и боль
шею или меньшею сложностью ихъ аппаратовъ и способомъ располо- 
жешя этихъ аппаратовъ въ теле. Чймъ безконечнее разнообразье въ 
исполнения, темъ удивительнее замечательное единство плана.

Установление отдЦловъ.

Если съ высоты общаго воззрешя мы спустимся въ область фак- 
товъ и отъ понятая о единстве животнаго типа перейдемъ къ разсмо- 
трешю аппаратовъ въ отдельныхъ животныхъ, мы найдемъ, что все 
эти аппараты, въ конце концовъ, располагаются следующими пятью 
способами. При настоящемъ состояши знашя мы не въ состояши 
связать этихъ способовъ расположешя въ одну группу, а потому они 
и служатъ основашемъ разделешя животныхъ на пять категорш 
высшаго ряда, категория, которыя названы нами отделами.

Прежде всего мы, по примеру Кювье, установимъ четыре отдела:
1-й. Позвоночных (рис. 26), заключаются въ себе млекопитаю- 

щихъ, птицъ, пресмыкающихся и пр.
2-й. Суставчатых (рис. 27), къ которому принадлежать, насе

комые, раки, черви, кольчатыя и проч.
3-й. Млгкотплын или моллюски (рис. 28): осьминоги, слизни, 

устрицы и проч.
4-й. Лучистых (рис. 29): морешя звйзды, медузы, полипы и проч.
Позже я определю вамъ подробный характеръ каждаго изъ 

этихъ отделовъ; въ настоящее время я желаю обратить ваше вни- 
маше на одинъ изъ очень важныхъ внешнихъ признаковъ.

Вы видите предъ собою представителя каждаго изъ трехъ пер- 
выхъ отделовъ: черепаху, стрекозу и осьминога. Заметьте, что 
каждаго изъ этихъ животныхъ я могу разрезать ножемъ на две 
половины, приблизительно одинаковыя. Каждая половина черепахи, 
напр., будетъ снабжена однимъ глазомъ, одною заднею и одною 
переднею лапою, каждая половина насекомаго — однимъ усикомъ, 
однимъ глазомъ, двумя крыльями, тремя лапками и проч. Но чтобы 
достигнуть этого результата разрезъ долженъ быть произведенъ не
пременно въ одномъ известномъ направлении Словомъ, это живот
ныя симметричныя по отношешю къ одной известной плоскости.

Но вотъ морская звезда (рис. 29) съ ея пятью удлиненными 
лучами. Ее также можно разрезать на две одинаковыя половины; но© ГП
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разрезъ можетъ быть произведенъ въ различныхъ направлешяхъ: приблизительно равный половины. Такихъ сечешй можно сделать

Рис. 26/Типъ отдела позвоночныхъ: черепаха.

. Рис. 29. Типъ отдела лучистыхъ: морская звезда.

пять. Возьмемъ теперь цветокъ коралла (рис. 30) съ его восемью

Рис. 27. Типъ отдела суставчатыхъ: стрекоза.
Рис. 30. Другой типъ лучистыхъ: кораллъ. 

лепестками: на немъ я могу сделать восемь симметрическихъ разре- 
зовъ. Животныя эти, следовательно, обладаютъ несколькими плос
костями симметрш; отсюда и произошло ихъ назваше лучистыхъ.

Но приведенные нами четыре отдела не обнимаютъ еще всего жи- 
вотнаго царства. Существуете много животныхъ, не принадлежа- 
щихъ ни къ одной изъ названныхъ четырехъ болыпихъ группъ. 
Форма ихъ не можетъ быть приведена ни къ какой геометрической 
фигуре.

Такъ какъ къ группе этихъ животныхъ принадлежите обыкно
венная губка, совершенно цельный экземпляръ которой вы видите 
предъ собою (рис. 31), то ей дали назваше отдела щбчатыхъ. 
Рядомъ съ губчатыми мы поместимъ пока животныхъ чрезвычайно 
малаго объема,—животныхъ, которыя въ безчисленномъ количестве

Рис. 28. Типъ отдела мягкотплыхъ: осьминога.

всякое сЬчеюе, которое пройдетъ вдоль одного луча, упадете въ 
промежутка двухъ другихъ лучей и разделите животное на дай© ГП
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АНАТОМИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ. 33

Находятся въ жидкостяхъ съ поющими растительными или живот-

Рис. 31. Типъ отдела губчатыхъ: обыкновенная губка.

ными телами, въ такъ называемыхъ органическихъ настояхъ; по этой 
причине ихъ называютъ наливчатыми или uнф‘yзopiямu (настой-— 
Ыпзнт) (рис. 32).

Рис. 32. Различные представители инфузоргй (очень увеличенные).

Теперь намъ следуетъ перейти къ изучешю перваго отдела, от
дела позвоночныхъ. Но предварительно я считаю необходимыми 
познакомить вась съ фактами, имеющими общее значеше, фактами, 
которые, по причине ихъ важности, нельзя пройти молчашемъ.

Анатомические элементы.

Матер)алы, составляют,)е тело животнаго, могутъ быть тверды 
какъ кости, плотны какъ мясо, или походить на прозрачное дрожа
щее желе, какъ, напримеръ, у многихъ низшихъ животныхъ; но 
какова бы ни была ихъ плотность, всегда и во всехъ случаяхъ 
они состоять изъ крошечныхъ частицъ, лежащихъ другъ на друг!;, 
изъ телецъ, называемыхъ анатомическими элементами.

Элементы эти или представляются приблизительно 
одинаковыхъ размеровъ во всехъ направлешяхъ—въ 
такомъ случае ихъ называютъ клпточками (рис. 33) 1^' : А
(наши кости, нашъ головной мозгъ состоять почти । $ !
исключительно изъ клйточекъ),—или длина ихъ пре- _ ‘2^ 
восходить толщину,—тогда ихъ называютъ волокнами Рис дд т 
(рис. 34).Въ этомъ смысле говорить мышечный волокна. клпточкч'

Рис. 34. Типъ волокна.

Величина анатомическихъ элементовъ измеряется тысячными 
и никакъ не более какъ сотыми частями миллиметра. Поэтому видеть 
эти элементы можно только черезъ микроскопъ. Что касается длины, 
то у волоконъ она часто очень значительна. Такимъ образомъ 
каждое изъ волоконъ, составляющихъ наши мышцы, идетъ, не 
прерываясь, отъ одного конца мышцы до другаго. Длина нервныхъ 
волоконъ можетъ быть еще значительнее; одна нервная нить, 
напримеръ, соединяетъ подошву ноги съ спинною областью спиннаго 
мозга. Вследствие этого у очень болыпихъ животныхъ длина нерв
ныхъ нитей, при ничтожной толщине въ одну сотую миллиметра, 
можетъ достигать пяти и шести метровъ.

Соединешемъ, взаимною группировкою этихъ различныхъ анато
мическихъ элементовъ образуются все части животнаго тела; по- 
этому-то составный части тела очень справедливо называютъ тка-

зоологгя. 3© ГП
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нями. Такимъ образомъ говорятъ: ткань нервная, ткань мышечная, 
ткань костная и т. п. Часть анатомы, которая занимается изуче- 
шемъ элементовъ и способа ихъ взаимнаго соединешя называется 
гистолог1ею (сото;, гистосъ — ткань); важность значешя ея съ 
каждыми днемъ становится очевиднее.

Жизнь элементов!..

Наше тГло состоитъ изъ безконечнаго множества соединенныхъ 
между собою элементарныхъ частицъ. Въ каждой изъ этихъ частицъ 
происходить тГ непрерывные процессы потреблешя и возобновления, 
о которыхъ я вамъ говорилъ. Поэтому, когда идетъ рТчь о пита- 
ши, нужно разуметь не столько болышя массы, члены или органы, 
сколько именно каждое изъ этихъ микроскопическихъ тГлецъ, этихъ 
действительныхъ неделимыхъ, живущихъ рядомъ другъ съ дру- 
гомъ, подобно пчеламъ въ улье, и сообща, гармонически работаю- 
щихъ для сохранешя жизни цйлаго животнаго.

Все эти частицы можно уподобить крошечнымъ существамъ, 
живущими независимо другъ отъ друга, подобно тому, какъ 
живутъ рядомъ другъ съ другомъ на одномъ и томъ же стебле 

Рис., 35. Гидры, прикрепленный 
къ водяной чечевице.

маленьшя животныя коралла. Справед
ливость этого факта доказывается по
разительными наблюдешями. Въ свое 
время миГ придется говорить вамъ о ма- 
ленькихъ животныхъ: гидрахъ (рис. 35), 
планар(яхъ, которыхъ безнаказанно мож
но, такъ сказать, изрубить въ куски: 
каждый изъ кусковъ продолжаетъ жить 
и воспроизводить ц'Ьлыхъ животныхъ. 
Сходный явлешя наблюдались и у жи
вотныхъ, ближайшихъ къ человеку, даже 
у самого человека. Правда, здйсь отде
ленным части не воспроизводить целаго 
тйла, но оне продолжаютъ жить долгое 
время посЛй ихъ отделешя.

Около ста летъ тому назадъ, парижскш хирургъ Горанжо раз- 
сказывалъ, что въ драке одному господину отрезали носъ; не
сколько часове спустя, человекъ этотъ, съ носомъ въ руке, явился 
къ нему, прося его помощи. Гаранжо обмылъ злополучный носъ и 

тщательно приСтавилъ его на прежнее место; къ его великому 
удивлешю, носъ, который пришлось разыскивать въ грязи и потомъ 
мыть въ тепломъ вине, нриросъ совершенно. Надъ Горанжо по
смеялись и не поверили ему; его имя стало посмешищемъ, и, 
однако, Горанжо говорилъ сущую правду, былъ свидйтелемъ дей
ствительно любопытнаго факта. Впоследствш наблюдали несколько 
подобныхъ случаевъ, и въ настоящее время уже трудно счесть, 
сколько носовъ, ушей и даже пальцевъ счастливо приросли къ 
своимъ прежнимъ местами после отделешя, продолжавшеюся въ 
одномъ случае шесть часовъ.

Но теперь намъ известны факты еще более удивительные. 
Жизнь въ отделенныхъ частяхъ можетъ сохраняться въ течете не 
только многихъ часовъ, но и несколькихъ дней. Въ доказательство я
вамъ приведу опытъ, надъ которымъ вы, можетъ быть, посмеетесь; 
но здесь и съ вашей стороны, я уверенъ, мне нечего опасаться 
насмешекъ, которыя преследовали беднаго Горанжо. Вотъ онъ.
Я беру маленькую, совершенно молодую крысу, отрезываю ей часть 
хвоста длиною въ два сантиментра (рис. 36, А) и тщательно заку
пориваю отрезокъ въ маленькй пузырекъ. 
Оставляю пузырекъ на этомъ столе или на 
окне. У насъ теперь зима и температура 
воздуха низка; черезъ недйлю, я могу васъ 
уверить, отрГзокъ будетъ еще живи. Какъ 
я докажу это? Приставивъ его на прежнее 
место? НГтъ, это было бы очень трудно. 
Въ коже моей крысы или другаго живот
наго такого же вида я сделаю дырочку и 
введу въ нее конецъ отрезка, предвари
тельно очистивъ этотъ конецъ отъ кожи. 
II въ своемъ новомъ положеши хвостъ 
будетъ жить и рости такъ успешно, что, 
напримеръ, чрезъ шесть месяцевъ длина, 
его будетъ равняться уже не двумъ, а пяти 

Рис. 36. Хвостъ крысы: А—до 
прививки; В—поел! прививки.

сантиметрамъ (рис. 36, В). То же самое мы будемъ наблюдать, если, 
вместо хвоста, отрГжемъ лапку (рис. 37). И заметьте при этомъ, 
что части эти на новыхъ местахъ развиваются совершенно по тому 
же плану и въ течете того же времени, какъ развивались бы, если 
бы оставались на своихъ нормальныхъ местахъ. *© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



36 ВТОРАЯ ЛЕКЦ1Я.

Я правь быль, следовательно, когда говориль, что каждая часть 
тела живетъ своею независимою личною жизнью. И подъ словомъ 

„каждая часть“ нужно разуметь не только каждый 
органъ, или каждый членъ, но каждый изъ техъ 
анатомическихъ элементовъ, совокупность ¡которыхъ 

в' образуетъ и органъ, и членъ, и, наконецъ, тело. 
И Тело, поэтому, представляетъ собою родъ государ- 
В ства, составленнаго изъ тысячей гражданъ: каждый 

Рис. 37. Лапка кры- гражданинъ живетъ отдельно, но только гармониче- 
сы: А—до прививки; скимъ соединешемъ и мирнымъ содейств1емъ всехъ 
В—ПОСЛЕ прививки. 1 хобусловливается жизнь целаго общества, потому что 
въ этомъ "государстве, какъ и во всякомъ другомъ, граждане не 
могутъ жить отдельно въ течете неопределеннаго времени. Безъ 
сомнешя, всяки работаетъ для себя; но въ то же время всяки 
работаетъ на благо общее и при помощи средствъ, доставляемыхъ 
ему обществомъ. Лапка крысы живетъ отдельно въ продолжеше 
известнаго срока, живетъ на прюбретенныя прежде средства, на 
счетъ запаса пищи, унесеннаго съ собою. Истощится запасъ и3она 
погибнетъ. Когда она была на своемъ месте, кровь приносила ей 
постоянно новые матер!алы и возобновляла потери отъ потреблешя. 
То же самое происходить, хотя несколько измененнымъ путемъ, 
когда отрезанную лапку прививаютъ подъ кожу — среди питатель- 
ныхъ животныхъ соковъ. Но кровь, питающая лапку, приготовляется 
другими органами, которымъ лапка отплачиваетъ за услугу, отъ- 
искивая и схватывая пищу, необходимую для образовашя^крови.

Такимъ образомъ, въ животномъ существе все тесно связано, 
все держится другъ другомъ, все гармонируетъ въ своихъ дей- 
ствгяхъ; целость всего есть условхе правильной жизни каждой 
части. Но такая связь не мешаетъ каждой отдельной части сохра
нять свою независимость, питаться и развиваться сообразно своимъ 
собственнымъ способностямъ и силамъ, которыя-то именно и со- 
ставляютъ ея жизнь. Живетъ, какъ мы видимъ, ^всякая частица 
тела. Вотъ быкъ, убитый обухомъ. Общая жизнь, гармошя, про
изводимая одновременнымъ действ!емъ элементарныхъ жизней, 
исчезла; но элементарныя жизни еще не утасли, и оне не угаснуть 
до техъ поръ, пока не истощится запасъ пищи, накопленный 
каждою клеточкою.

Третья лекцтя.
Общ!е признаки позвоночныхъ. — Ихъ раздележе на классы.—Млеко- 

питающ!я: наружный видъ, кожа, скелетъ.

Мы приступимъ сегодня къ изучешю болыпаго отдела позво
ночныхъ животныхъ. Именно на одномъ изъ животныхъ этого от
дела мы постараемся изучить более точнымъ образомъ те анатоми- 
честя и физюлогичесшя сведешя, о которыхъ до сихъ поръ я со- 
общилъ вамъ только общгя понятая. А такъ какъ, съ анатомической 
точки зрешя, человекъ принадлежитъ къ позвоночнымъ животными, 
то изучеше это будетъ для насъ особенно интересно: за исключе- 
темъ некоторыхъ мелкихъ подробностей, которыя мы можемъ оставить 
безъ внимашя, ого познакомить насъ съ устройствомъ и гармониче
скими отправлешемъ различныхн частей нашего собственнаго тела.

Теоретическое позвоночное животное.

Прежде всего я постараюсь дать вами общее теоретическое 
понятае о томъ, что такое позвоночное животное. Теоретическое 
животное (рис. 38), грубый очерки котораго я вамъ сейчасъ пред
ставлю, въ действительности не существуетъ; но оно послужить 
намъ типомъ, произвольное видоизменеше второстепенныхъ призна- 
ковъ котораго позволить намъ создать любое позвоночное животное.

Если мы съ самаго начала обратимъ вяимаше на более или 
менее твердую костную основу его,"скрытую подъ внешними по
кровами, то прежде всего увидимъ продольный рядъ костей, назы- 
ваемыхъ позвонками—отсюда назваше отдела позвоночныхъ. Кости© ГП
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. эти представляютъ собою рядъ нанизанныхъ га одну нитку колецъ, 

въ каждомъ изъ которыхъ замечается значительное утолщеше — 
тпло позвонка (рис. 39). Къ серединной части тела некоторыхъ 
иозвонковъ прикрепляются съ обеихъ сторонъ длинныя боковыя 
кости—ребра. Въ передней части позвоночнаго столба кольца уве
личиваются значительно и образуютъ черепъ.

Рис. 39. Типъ позвонка. Рис. 40. Два позвонка, соединенные между собою; 
видны позвоночныя дуги, чрезъ которыя проходить 

спинной мозгъ.

Къ этимъ твердымъ частямъ, костямъ, прикрепляются и покры- 
ваютъ ихъ мышечныя массы, посредствомъ которыхъ кости приводятся 
въ движете. Мышцы сообщаю™ телу животваго общую форму, 
которая, какъ мы сказали, симметрична. Наконецъ, кожа, которую 
не следуетъ смешивать съ подлежащими частями, ограничивав™ и 
защищаетъ все тело.

Изъ соединешя позвогочеыхъ колецъ образуется родъ канала, 
позвоночный каналъ (рис. 40), который спереди переходить въ по
лость черепа. Въ этомъ канале и въ этой полости находятся цен
тральный части нервной системы. Отсюда выходя™ нервы, рас- 
пределяюпцеся по всему телу, идушде къ коже, или проникаюпце 
въ мышечныя'массы, которыя сокращешемъ своимъ приводятъ въ 
движете кости какъ членовъ, такъ и позвоночнаго канала. Между 
нервами заслуживаю™ особаго внимашя те, которые оканчиваются 
въ органахъ чувствъ: глазахъ, ушахъ и проч.

Наше теоретическое животное мы снабдимъ оконечностями, но 
не более какъ въ количестве двухъ парь. Основою оконечностей 
служатъ также кости.

Въ пищеварительномъ канале, помещающемся целикомъ подъ 
центральною нервною системою и позвоночнымъ столбомъ, находятся 
два отверспя, очень удаленный другъ отъ друга. Переднее отвер- 
стае, или ротъ, снабжено двумя челюстями, которыя движутся въ 
вертикальгомъ направлены.© ГП
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Дыхательный аппаратъ сообщается съ дюмъ полости рта. Онъ 
представляется то въ форме полаго мешка,—легтя, — въ который 
проникаетъ воздухъ, чтобы придти тамъ въ соприкосновеше съ кровью; 
то, напротивъ того, въ форме более или менее сложяыхъ высту- 
повъ,—жабры,—къ которымъ притекаетъ кровь, для встречи здесь 
съ воздухомъ, раствореянымъ въ воде. Рядомъ съ дыхательнымъ 
аппаратомъ помещается оргалъ, толкающш кровь, сердце-, при по
мощи его совершается быстрое обращение красной крови въ труб- 
кахъ или сосудахъ различнаго калибра; сосуды "эти штРюта ясныя 
границы и вполне замкнуты.

Таковъ нашъ типъ позвопочнаго животнаго. "'Изменяя тысячами 
различныхъ способовъ общую форму тела и кожныхъ покрововъ, 
укорачивая или удлинняя оконечности, превращаяЗихъ въ руки,, 
лапы, крылья, плавники, употребляя то аппаратъ для воздушнаго, 
то аппаратъ для. водяного дыхашя, вы очень легко перейдете отъ 
этого общаго типа къ любому изъ существующихъ позво ючныхъ 
животныхъ: кошке, птице, змфе,^ рыбе и проч. Три признака 
остаются во всехъ случаяхъ неизменными: у всехъ позвоночныхъ 
животныхъ мы непременно цайдемъ:

1) рядъ позвоночныхъ телъ и^колецъ;
2) центральную нервную систему, состоящую изъ ствола, ¡утол- 

щеннаго спереди и лежащаго целикомъ въ позвоночномъ канале, 
надъ позвоночнымъ столбомъ;

3) пищеварительный аппаратъ, открывающейся на двухъ кон- 
цахъ тела и расположенный весь подъ позвоночнымъ столбомъ.

РаздНлете на классы.

Приведенные признаки—неизменные признаки отдела позвоноч
ныхъ. Но встречают,¡яся видоизменешя въ форме аппаратовъ, со- 
ставляющихъ ихъ, равно какъ и аппаратовъ дыхашя и кровеобра- 
щешя, таковы, что, благодаря имъ и различно во внешнемъ очер- 
таши животныхъ, мы въ состояши очень верно установить первич- 
ныя подраздРлешя отдела позвоночныхъ, такъ называемые классы.

Этихъ классовъ пять:
1- й. Къ нему принадлежать животныя, которыхъ мы назвали 

покрытыми шерстью четвероногими. Но, какъ мы увидимъ, на 
основаши анатомическаго сходства, намъ необходимо отнести сюда 
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же животныхъ, который, какъ, напр., киты, не могутъ назваться 
четвероногими и кожа которыхъ почти голая. Следовательно, классу 
этому нельзя дать название покрытыхъ шерстью четвероногихъ.

Но есть одинъ признакъ, который свойственъ всемъ животнымъ 
этого класса: все оне, безъ исключешя, кормятъ своихъ детены
шей молокомъ груди. Поэтому всехъ животныхъ этого класса можно 
назвать млекопшпаюгцими.

2-й. Птицы—значеше этого слова понятно безъ объясненш.
3-й. Пресмыкаюшгяся: крокодилы, ящерицы, змеи, черепахи.
4-й. Земноводный-. лягушки, саламандры и проч.
5-й. Рыбы,

МЛЕКОПИТАЮЩ1Я.

Анатомическая и физюлогическая истор!я этого класса займетъ 
много времени. Къ этому классу принадлежать почти все наши 
домашшя животныя: какъ те, которыхъ мы употребляемъ въ пищу, 
такъ и те, изъ покрововъ которыхъ мы приготовляемъ одежды, 
или силою которыхъ пользуемся для разныхъ работа. Но, что еще 
важнее, къ этому классу, съ анатомической точки зрйшя, прияад- 
лежитъ человекъ, и почти все факты, о которыхъ мне придется 
беседовать съ вами въ течете многихъ лекцш, совершенно такъ же 
верны относительно человека, какъ и относительно того животнаго, 
которое будетъ избрано мною за типъ.

Наружный видъ.

Наружный видъ млекопитающихъ животныхъ.

Разсмотримъ прежде всего общую форму, наружный видъ. Пред- 
положимъ, что изъ млекопитающихъ животныхъ предъ нами кош
ка (рис. 41). Голова укреплена на шее средней длины и совер
шенно ясно очерченной. На головЬ два уха—выступающихъ и по- 
движныхъ; впереди два глаза: каждый изъ нихъ защищается двумя 
подвижными веками—верхнею и нижнею. Еще более спереди два 
носовыхъ отверстая; наконецъ внизу пасть, въ которой виднеются 
мясистый и очень подвижный языкъ и челюсти, дуги которыхъ 
снабжены зубами; верхняя челюсть неподвижна; нижняя одна дви
жется въ отвесномъ направлен! и. Тйло оканчивается длиннымъ © ГП
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хвостомъ и поддерживается двумя парами оконечностей—переднею 
и заднею. Каждая оконечность состоитъ изъ одной части непо
движно укрепленной и другой свободной и подвижной. Въ перед
ней оконечности неподвижная часть называется плечом?,; свободная 
часть состоитъ изъ трехъ частей: верхняго плеча, предплечья и 
руки. Въ задней оконечности неподвижная часть называется та- 
зомъ; свободная образуется также изъ трехъ частей: бедра, голени 
и ноги.

Рис. 41. Типъ млекопитающихъ: кошка.

При этомъ нужно заметить, что верхнее плечо и предплечье, 
съ одной стороны, бедро и голень, съ другой, расположены въ 
обратныхъ направлешяхъ, такъ что локоть обращенъ назадъ а 
колпно впередъ. Что касается руки и ноги, то направленее ихъ 
одинаково, что указываетъ на ихъ аналоюю, о которой мы будемъ 
говорить подробнее при изучеши скелета.

Рука и нога оканчиваются пальцами, а пальцы ногтями. У 
кошки на рукр или передней лапК пять пальцевъ, а на ногр или 
задней лашЬ только четыре; у нРкоторыхъ другихъ млекопитаю
щихъ, напр. у обезьянъ и у человека, на всйхъ четырехъ оконеч- 
I остяхъ по пяти пальцевъ. БолКе пяти пальцевъ не бываетъ. Есть 
млекопитаюшдя, у которыхъ на каждой оконечности только по три 
пальца, напр. у носорога, или только по два, у быка, или даже 
по одному, у лошади (рис. 42\

Палецъ, расположенный съ внутренней стороны руки или ноги,

Рис. 42. А — рука въ 5 пальцевъ (челов'Ькъ); В — въ 4 пальца (свинья); С — въ 3 
пальца (носорогъ); Д—въ 2 пальца (быкъ); Е— въ одинъ палецъ (лошадь).

т. е. со стороны, которая ближе къ средин^ тРла, называется боль
шим?, пальцемъ; друпе называются по нумерамъ, начиная съ боль- 
шаго (№ 1): 2, 3, 4, 5. Когда на рукР или ногй, вслРдеттае упро- 
щешя въ ея устройств^, уменьшается количество пальцевъ, напр., 
когда пятипалый типъ ея (у человека) постепенно переходить въ 
однопалый (у лошади), — уменьшите это всегда совершается въ од- 
номъ и томъ же порядкР: фактъ очень замечательный. Первый 
исчезающш палецъ — большой палецъ; его именно недостаетъ на 
задней оконечности кошки; зат^мъ пропадаетъ пятый палецъ, по- 
томъ второй и, наконецъ, четвертый. Такимъ образомъ, у лошади 
единственный остающейся палецъ есть третей или средни.

Таковъ наружный видъ кошки, и таковымъ же онъ, въ сущно
сти, остается и у большей части млекопитающихъ. Конечго, раз
личен въ подробностяхъ столь значительны, что отличить одно 
животное отъ другаго можно съ перваго взгляда; эти различен и 
служатъ основашемъ подразд^леней отдела.

Но съ той общей точки зр^шя, съ которой мы смотримъ, 
подробности эти им’Ьютъ очень мало значенея: длина ушей, шеи и 
хвоста, относительная величина т4ла и членовъ могутъ разниться 
значительно безъ соотв'Ьтственнаго изм^нешл во внутреннемъ строе- 
ши животнаго. Поэтому разсмотр4нее этихъ различей мы отложимъ 
до того времени, когда намъ придется приступить къ д4лешю от
дела млекопитающихъ на порядки и семейства.

Впрочемъ, некоторый различен во вн'Ьшнихъ признакахъ я не 
могу пройти молчанеемъ и въ настоящее время. Я говорилъ сей- 
часъ объ изм’Ьнешяхъ въ числе. пальцевъ. Число самыхъ оконечно
стей также не абсолютно постоянно. Существуютъ млекопитающем, 
у которыхъ сохраняется только одна пара оконечностей, передняя:© ГП
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задняя исчезла; сюда принадлежать киты, морсыя свиньи и 'проч, 
порядка китовъгхъ (cetacea). У этихъ животныхъ тело похоже на

Рис. 43. Китъ.
Рис. 45. Скелетъ летучей мыши.

тело рыбъ и оканчивается сзади поперечными плавникомь; упло- 
щеняыя передшя оконечности прзвра даются въ родъ весели (рис. 
43). Прзвращете оконечностей вь плавники наблюдается и у дру- 
гихъ млекопитающихп животныхъ, напр. у тюленей (рис. 44) 
и проч.

Рис. 44. Скелетъ тюленя.

Но еще любопытнее перепончатыя крылья, которыми снабжены 
некоторый млекопитаюпця животныя,—крылья, даюпця ими возмож
ность , летать довольно хорошо. Необходимыя для этого видоизме- 
нешя переднихъ и заднихъ членовъ наиболее выражены у лету- 
чихъ мышей (стр. 45). Дальнейппя подробности вы узнаете позже. 
Пока мною сказано достаточно, чтобы показать вами те границы, 
въ которыхъ изменяется наружный видъ млекопитающихъ живот
ныхъ.

Кожа. '
Собственно кожа и верхняя коясица или накожница.

Кожа, одъвающая тело
млекопитающихъ, сама по
крыта шерстью. Кожа эта У 
подвижна; ее легко отделить 
отъ тела, не вызывая этими 
важныхпанатомическихн раз- 
стройствн. Она обладаетъ из
вестною толщиною, и если 
сделать разрези этой толщи, 
то она окажется состоящею 
изн двухи слоеви (рис. 46).

Ви самомв глубокомъ слое 
кожи помещаются многочис-
ленные нервы и кровеносные 
сосуды; поверхностный слой 
ея усеянъ маленькими возвы- 
шешями, которыя называют
ся сосочками (рис. 47). Во

о

Рис. 46. Поперечный разр-Ьзъ кожи (увеличено 
въ 20 разъ): а - поверхностный слой, пороговая 
оболочкаверхнейкожицы;Ь—слизистый слойея; 
с—собственно кожа-, д—подкожная ткань, въ 
которой помещаются неболышя жирныя массы (е); 
1'—потовыяжел-Ьж; 5—ихъ выделительные кана

лы; Ь—ихъ отверспя.

многихн изъ сосочкови окан
чивается нервная нитщэтими- 
то сосочками кожа и обязана 
своею необыкновенною чув
ствительностью; мы будемъ© ГП
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еще объ этомъ говорить, когда приступимъ къ изученпо ощущены.

Рис. 47. Поперечный разр4зъ 
кожи (увеличеше въ 260 разъ): 
показываетъ различи; въ формЬ 
клйточекъ верхней кожицы, на
чиная съ слизистаго слоя, покры- 
вающаго сосочки кожи (собствен
но) и оканчивая внешнею по

верхностью.

Сосочки покрыты нисколькими рядами 
клйточекъ; самыя глубокая расположены 
правильно и имйютъ яйцеобразную фор
му; чймь ближе къ поверхности, тймъ 
не правильнее и площе онй становятся. 
На свободной поверхности кожи онй 
представляются въ формй крошечныхъ 
чешуекъ, который безпрестанно отде
ляются и безпрестанно заменяются но
выми клеточками, образованными въ 
глубине.

Этому постоянно возобновляющемуся 
слою даютъ назваше верхней кожицы, 
или накожницы, epidermis (¿та, эпи— 
надъ; огрр.ос—дерма — кожа: надъ ко
жею); въ немъ нйтъ ни нервовъ, ни 
сосудовъ.

Клеточки верхней кожицы, какъ 
я уже вамъ говорили, не одинаковы
въ различныхъ частяхъ ея толщи. Са

мыя глубокая, самыя молодых изъ нихъ мягки, полужидки и более 
или менее яйцеобразны (рис. 48, А); оне непрерывно производятся 
подлежащею кожею и составляю™ такъ называемый слизистый 
слой верхней кожицы.

Рис. 48. Клеточки верхней кожицы, очень увеличенный: А — молодыя, изъ глубокого 
слоя, раздутыя жидкимъ содержатель; въ нихъ ясно отличаютсяЛерио и зернышко;

В—старыя, изъ поверхностнаго слоя, сплющенный; зерно едва заметно.

Въ этихъ клйточкахъ съ наибольшею ясностью выражается ти
пическое строеше совершенной клйточки: наружная оболочка, 
густая жидкость, содержащая необыкновенно мелгая грануляцш, 
зерно и внутри зерна —зернышко. Мимоходомъ замечу, что содер- 
жаше многихъ родовъ клйточекъ полуплотно, а потому наружная 

оболочка ихъ, составляющая ничто иное, какъ уплотнеше этого 
содержимаго, не отличается отъ остальной массы; существоваше 
этой оболочки, слйдовательно, не имйетъ важнаго значешя. Зерно, 
напротивъ того, существуетъ всегда, по крайней мйрй въ клйточ- 
кахъ еще молодыхъ.

Въ клйточкахъ поверхностнаго роговаго слоя верхней кожицы 
жидкое содержимое исчезаетъ, вслйдств!е чего вертикальный раз- 
мйръ ихъ уменьшается все болйе и болйе, такъ что на самой по
верхности клйточки эти представляются въ видй крошечныхъ 
сухихъ чешуекъ, отпадающихъ въ формй незаметной для глаза 
пыли (рис. 48, В).

Въ слизистомъ слой верхней кожицы человека продольный 
размерь клйточки равняется около 0,91 миллим., а поперечный— 
около 0,005 миллим.; въ роговомъ слое толщина ихъ не болйе 0,005, 
а длина 0,025 миллим. Д1аметрь зерна 0,003 милл. Вей эти раз- 
мйры, впрочемъ, могутъ измйняться значительно, почти въ отно- 
шеши 1 къ 2. Я привелъ ихъ только для того, чтобы подробнйе 
познакомить васъ съ понятаемъ о клйточкй.

Я сказали вамъ, что клйточки верхней кожицы образуются 
безпрерывно. Но если вы меня спросите, какъ онй образуются, я 
долженъ буду признаться, что вопросъ этотъ ставить меня въ нй- 
которое затруднеше. Рождеше клйточекъ—одно изъ самыхъ темныхъ 
мйстъ въ нашихъ анатомическихъ нознашяхъ. Одни думаютъ, что 
клйточки зарождаются внутри полужидкаго, аморфнаго (а, а — не; 
рорфтр морфе—форма) вещества и что появлешю ихъ предшеству- 
егъ сначала образование грануляцш, а потомъ зерна. По мнйшю 
другихъ, такое самопроизвольное зарождеше клйточекъ невозмож
но: всегда и всякая клгьточка должна рождаться отъ клпточки, 
существовавшей прежде нея, то посредствомъ внутренняго далетя, 
то посредствомъ почковатя. Вйрно то, что эти способы образова- 
шя клйточекъ изъ клйточекъ, или, какъ говорятъ, пролиферация 
клпточекъ (proles — племя, ferre — нести), дййствительно очень 
легко наблюдается во многихъ случаяхъ (рис. 49); но изъ этого не 
елйдуетъ, чтобы клйточки не могли образоваться и посредствомъ 
самопроизвольнаго зарождешя.

Эти разеуждешя, который мнй приходится приводить по поводу 
образовашя клйточекъ 'верхней кожицы, могутъ показаться вамъ 
мало интересными, и я предвижу улыбку, съ которою вы встрй-© ГП
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тите мои слова, когда я сообщу вамъ, что эти теорш образованья

Рис. 49. Типъ пролиферами клгьточекъ вчутреннимъ дплемемъ. А — клеточка 
разделенная на дв4; одно изъ зернышекъ уже раздвоилось; В —та же клеточка, раз
деленная на четыре; одно изъ зеренъ уже раздвоилось; С—процессъ дйлешя значи

тельно подвинулся вперед!

клеточекъ были предметомъ самыхъ жаркихъ споровъ, сильней- 
шихъ ссорь и глубокой ненависти. Но если вы припомните, что 
я говорилъ вамь раийе, а ,именно, что тйло наше есть ничто 
иное, какъ громадное скоплыпе клеточекъ и волоконъ, пред- 
ставляющихъ собою только видоизмйнеше клйточекъ, что каждая 
клеточка живетъ своею собственною независимою жизнью, что отъ 
увеличешя числа клеточекъ необходимо ’ должны зависать ростъ и 
вйсъ тйла, и если я къ этому прибавлю, что въ некоторыхъ бо- 
лезняхъ, напр. въ рать, размножеше клйточекъ принимаетъ не
обыкновенные размеры и влечетъ за собою гибельныя слйдств!я,_  
вы не только доймете то великодушное увлечете, съ которымъ 
анатомы изучаютъ ихъ, но и будете снисходительны къ самымъ 
излишествамъ этого увлеченья.

Возвращаясь къ верхней кожицй, я замйчу, что различным 
окрашивашя кожи зависятъ отъ грануляций внутри кл'Ьточекъ 
верхней кожицы. Гранулящи эти изменяются значительно въ числй 
и цвйтй не только у различныхъ животныхъ видовъ, или у раз
личныхъ человйческихъ расъ (напр. у негра и у бйлаго), даже не 
только въ различныхъ частяхъ „тела одного и того же существа, 
но и на одномъ и томъ же мйстй тЬла, смотря ко большей или 
меньшей силЬ вл!яшя на него солнечнаго света. Вамъ извЬстны 
примеры такого случайнаго окрашивашя: вы, я увйренъ, наблюдали 
его на самихъ себе, на лицЬ и на рукахъ, после нЬкотораго пре- 
бывашя въ деревнЬ. Это увеличеше кожнаго пигмента (pigmen- 
4ит—цветъ), эти такъ называемый веснушки производятся ф!оле- 
товыми лучами солнечнаго спектра, тЬми самыми, которые даютъ 
фотографическое изображеше.

о-

Рис. 50. Разрезъ ножнаго 
пальца и мозоли, прони
кающей всю кожу; а—л<0- 
золь; с—собственно кожа; 
4 — серозный мйшочекъ, 
образовавшая подъ мо

золью.

Толщина верхней кожицы видоизменяется еще более, чЬмъ ея 
цветъ: и у различныхъ животныхъ, и въ различныхъ частяхъ тЬла 
одного и того же животнаго. Вообще верхняя кожица тймъ толще, 
чЬмъ данное мЬсто болЬе подвержено трешю; достаточно сравнить 
толстый слой верхней кожицы, покрывающей пятку, съ тончайшимъ 
слоемъ ея на губахъ и векахъ. У работниковъ, обращающихся 
постоянно съ известными оруд!ями или инструментами, на мЬсте 
прикосновешя последнихъ съ тйломъ образуются значительный 
утолщешя верхней кожицы, такъ что по имеющимся на тйлй зна- 
камъ можно определить ихъ ремесло.

Утолщеше верхней кожицы иногда очень 
ограничено, напр. въ мозоляхъ. На приве- 
денномъ рисункЬ (рис. 50) вы видите верти
кальный разрезъ ножнаго пальца надъ со- 
членешемъ,—разрезъ, проходящш чрезъ мо- 
золъ, которая проникаетъ всю толщу кожи. 
Въ другихъ случаяхъ, рйдкихъ у человека, 
клеточки верхней кожицы, накопляясь въ 
чрезмернрмъ количестве и сцЬпляясь между 
собою, образуютъ болЬе или менЬе значи- 
тельныя возвышенья, настоящее рога, которые 
постоянно отростаютъ вновь после каждаго 
срезывашя ихъ. Въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ тате 
рога достигали и у человека необыкновенныхъ размйровъ (рис. 51).

Рис. 51. Женщина съ рогомъ.

Зоологи»

Чаще наблюдаются на поверх
ности кожи наросты другаго рода, 
производимые собственно кожею: 
бородавки (рис. 52).

ОнЬ образуются вслйдств(еш- 
пертрофш (бтсгр, гиперъ — надъ; 
трофт], трофе—питаше), т. е. вслед- 
ств!е чрезмернаго развитая соб-

Рис. 52. Бородавка.
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ственныхъ сосочковъ (рис. 53), къ которому, впрочемъ, очень часто

Рис. 53. Разрйзъ бородавки 
(увеличеше въ 20 разъ): а -
верхняя кожица; с—крове
носные сосуды сосочковъ.

присоединяется значительное утолщеше верх
ней кожицы.

Эти наросты безобразны и непр!ятны, но 
они нисколько не опасны. СовсТмь другое 
дЬло известные виды чрезмернаго развитая 
верхней кожицы, — виды, къ несчастаю, не 
р4дк!е; Клеточки верхней кожицы размно
жаются съ необыкновенною быстротою, не 
отвердевая при этомъ, какъ въ случахъ обра- 
зовашя ими роговъ; оне захватывают и, такъ 
сказать, пожираютъ сосТдшя части, мясо, 
кости, производят страшныя разстройства въ 
организм^ и, наконецъ, влекутъ за собою 
смерть его. Удалеще ихъ железомъ или ог- 
немъ не всегда останавливаетъ ихъ развитае. 
Это ракъ кожи (cancer —- ракъ) или, какъ

его теперь называют, эпителгома (рис. 54 и 55).

Рис. 54. Эпителгома губъ; а—наиостъ- Ъ_ пяоп-Ьоп-
Р ’ 3 разръзъ, показывающие строеше нароста.

Въ другихъ патологически^ (кабо;, патосъ-болезнь) случаяхъ 
развитае клеточекъ верхней кожицы, наоборот, недостаточно"; глав
ными же образомъ онй не высыхают настолько, чтобы образовать 
плотный покровъ, который могъ бы защищать кожу. СлеДств1емъ 
бываютъ болйе или менее значительныя язвы и мнопя друпя на- 
кожныя болпзни.

Прикладываше къ коже известныхъ веществъ, напр. порошка

Рис. 55. Разрйзъ зиителымы, значительно увеличенный; показываетъ чрезмерное 
развита кл'Ьточекъ.

испанской мухи (рис. 56), производит въ ней раздражеше, след-
ств!емъ котораго бываетъ выпотеше обильнаго 
количества жидкости. Жидкость подымает рого
вой слой верхней кожицы; образуется пузырь. 
Если разрезать этот пузырь, то подъ нимъ вид
на обнаженная кожа (собственно), очень чувстви
тельная къ малейшему прикосновешю. Въ из
вестныхъ болЬзняхъ верхняя кожица отпадает 
большими кусками, вследств!е увеличеннаго об
разовала клеточекъ.

Лете обжоги действуют подобно мушке;
Рис. 56. Испанская муха.

ваМъ всемъ известны производимые ими пузыри. Вы знаете также
какъ быстро возобновляется потерянная 
такимъ образомъ верхняя кожица.

Но когда обжогъ глубокъ, когда онъ 
захватываетъ и разрушает собственно 
кожу, рана можетъ закрыться только съ 
помощью образовашя новой ткани — 
рубцовой ткани. Ткань эта состоять 
изъ волоконъ, обладающихъ страннымъ 
свойствомъ постепенно укорачиваться и 
съеживаться, следств!емъ чего могутъ 
быть очень важныя безобраз!я.

Прежде хирурги старались по воз
Рис. 57. Съежпвппеся рубцы 

послб глубокаго обжога.
можности устранить зло посредствомъ 
особыхъ операцш, имеющихъ целью© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



52 ТРЕТЬЯ ЛЕКЦ1Я. КОЖА. 53

ослабить натяжеше въ сокращенныхъ частяхъ. Въ настоящее время 
предупреждаютъ его, что, понятно, гораздо предпочтительнее.

Достигают этого при помощи животной прививки, о которой 
я вамъ говорилъ по поводу приключешя съ Гаранжо. На рану 
обжога переносятъ маленькие куски здоровой кожи, величиною съ 
чечевицу; куски эти берутся или изъ кожи какой либо другой части 
тела того же человека, или даже изъ кожи другаго человека (но 
ни въ какомъ случай не изъ кожи животнаго, такъ какъ прививка 
возможна только отъ неделимаго къ неделимому одного и того же 
вида) и прикладываются къ различнымъ частямъ поверхности раны. 
Куски приростаютъ къ подлежащимъ частямъ, пускаютъ въ нихъ, 
такъ сказать, корни, и если кусковъ было достаточно, то рана вы
полняется ими настолько, что опасность будущаго съеживатя рубца, 
исчезаетъ.

Операщя эта изобретена очень недавно. Но уже очень давно, мож
но сказать, съ незапамятныхъ временъ, хирурги въ Индш употребля
ли прививку кожи въ различныхъ другихъ случаяхъ, въ особенности 
въ случаяхъ потери носа вследств!е болезней или ранены. Съ этою 
целью вырезывали кусокъ носа у преступника или раба и стара
тельно прикладывали его на месте, где следовало быть носу, 
предварительно ожививъ, т. е., окровавивъ новымъ разрезомъ края 

Рис. 58. Образоваше новаго носа по 
итальянскому способу.

старой раны. Операщя нередко 
удавалась и потерянный носъ 
заменялся чемъ-то въ родй хо
ботка.

На западе эта операщя про
изводилась обыкновенно иначе. 
На лбу делался треугольный 
надрйзъ кожи, которая затемъ 
подымалась, переворачивалась, 
прикладывалась къ оживленной 
ранй и тщательно пришивалась 
къ ней (рис. 58). Но пересажен
ный такимъ образомъ кусокъ 
кожи оставался соединеннымъ 
съ кожею лба тонкимъ мости- 
комъ, чрезъ посредство кото- 
раго кровеносные сосуды при

носили ему необходимую пищу. Мостикъ этотъ перерезывался 
только впоследствш, когда устанавливалось полное сообщеше между 
кускомъ и теми частями, на которыя онъ былъ перенесенъ. Какъ 
видите, прививка здйсь делается въ два пр!ема.

Но возвратимся къ общему изучешю строеюя кожи млеко- 
питающихъ.

На поверхности кожи замечаются почти повсеместно различнаго 
вида и различной формы нити, называемый волосами.

Рис. 59. Разр^зъ кожи (увеличение въ 20 разъ), показывающей волоса и мышечки — 
а, въ которыхъ они берутъ свое начало; сальныя желЬзки—1), примыкающая къ нимъ; 
с—потовыя жел’Ьзки съ ихъ протоками—б, открывающимися на поверхности кожи въ е.

Волоса сидятъ въ коже (собственно) наклонно (рис. 59); они 
■берутъ свое начало въ маленькомъ сосочке, который сидитъ на днй 
углублешя, и, подобно другимъ сосочкамъ, производить клеточки; 
но клйточки эти не сплющиваются, а удлиняются и склеиваются 
между собою (рис. 60), образуя такимъ образомъ длинный цилиндръ, 
называемый волосомъ.© ГП
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Въ волосе отличаютъ две части: корень, сидяпцй въ мешечке, 
и стволъ, или свободную часть волоса (рис. 61). Строеше волоса 
довольно сложно: они состоять изъ наружной оболочки—коры, отъ 
которой зависитъ его цветъ, и сердцевины, часто очень тонкой.

Рис. 60. Клеточки волоса, удлиненный и склеившими. между собою.
Рис. 61. Строеше волоса и его мышечка (увелич. въ 50 разъ): а — стволъ волоса; 
о—его корень; с—сосочекъ; (1—выделительные протоки сальныхъ желйзокъ; е—соб

ственно кожа; 1'—верхняя кожица.

Волоса непрерывно изнашиваются на свободныхъ концахъ и также 
непрерывно возобновляются у основашя. Когда возобновлеше волоса 
происходить быстрее его изнашивашя, волосъ растетъ: это мы за- 
мечаемъ на волосахь и бород!; человека. Такъ называемыя голый 
части человеческого тела въ действительности также покрыты 
крошечными волосами, за исключешемъ подошвы ноги и ладони 
руки; но, чтобы видеть эти волосы, нужно разсматривать ихъ очень 
близко. Частыя внешшя раздражешя, наир, бритье, способствуютъ 

росту волосъ на известныхъ частяхъ тела, наир, на лице; волосы 
вообще увеличиваются съ летами. Не следуетъ думать, что борода, 
появляющаяся въ известномъ возрасте на подбородке, образуется 
изъ новыхъ волосъ: это тотъ же незаметный пушокъ, который 
существуетъ и у ребенка, только въ значительно ■ увеличенномъ 
объеме. Наблюдали людей, у которыхъ этотъ незаметный пушокъ 
превращался въ настояпце волосы на всемъ теле. Еще очень не
давно подобные субъекты показывались въ Париже подъ именемъ 
людей-собакъ. Все тело ихъ было покрыто шерстью, хотя число 
волосъ на ихъ теле нисколько не было больше того, какое свой
ственно обыкновенному смертному (рис. 62).

Рис. 62. Покрытое шерстью семейство изъ Бирмаши: Шп-Маонъ, его дочь и внукъ.

Выдернутый волосъ выростаетъ опять, такъ какъ мешечекъ его 
нродолжаетъ производить новыя клеточки (рис. 63); поэтому выдер- 
гивате никогда не разрушаетъ волоса. У многихъ животныхъ во-© ГП
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лоса по временами падаютъ самопроизвольно: животныя линяютъ; 
впоследствш они снова выростаютъ (рис. 64), и зимою обыкновенно 
бываютъ и толще и длиннее. Позже мы познакомимся съ тою поль
зою, какую промышленность извлекает изъ волосъ.

Рис. 63. На выдернутаго стараго 
волоса выростаетъ молодой (увелич. въ 50 

разъ) а—сосочекъ.

Рис. 64. Линяше: молодой волосъ раз
вивается подъ старымъ, и, по выпаде- 
ши посл'Ьдняго, зазгЬняетъ его; а—ко
рень стараго волоса; Ъ—его стволъ; 
с —новый волосъ; ¿1—сальныя железки.

Волосъ живетъ,—по крайней мФрФ, на значительной части своего 
протяжешя. Когда онъ белеет (седеетъ) въ извФстномъ возрасте 
(иногда, впрочемъ, уже у молодыхъ особъ), то белеетъ всегда, на
чиная съ свободнаго конца. Превращете это характеризуется при- 
сутств(емъ воздуха въ наружномъ корковомъ слой его.

Къ каждому волосу примыкаетъ маленькая желпза (железами 
въ апатомш называются органы, образуюпце, или, какъ принято 
говорить, отдпляюгцге жидгая вещества, различныя по составу). 
Железа эта, называемая сальною (рис. 59, Ь и 61, <1), отде
ляет маслянистую жидкость, очень полезную для сохранешя гиб
кости волоса. Жиромъ этихъ желйзъ постоянно покрыта наша кожа, 
вследств!е чего она, на самомъ деле, не можетъ смачиваться водою; 
исключеше въ этомъ отношети составляютъ подошвы ногъ и ладо
ни рукъ: не обладая ни волосами, ни сальными железками, кожа 
ихъ смачивается водою, пропитываются ею и разбухают отъ нея, 
въ чемъ вы легко могли убедиться, когда брали ванны.

Нер4дко случается, что выдгьлителъный протокъ, т. е. каналъ, 
яосредствомъ котораго маслянистое отделение железъ выливается 
наружу, засоряется, вследств(е чего продукты отделения железы 
накопляются въ болыпемъ или меньшемъ количестве позади пре- 
пятств(я: являются более или менее значительным опухоли. Таково 
происхождеше угрей и мпшетчатыхъ опухолей, столь частыхъ 
на коже головы, на части ея, покрытой волосами.

Другой прибавокъ волоса—небольшая мышца (рис. 65, с.), прикре
пляющаяся съ одной стороны къ 
коже, а съдругой—къ глубокой ча
сти волоса. Сокращаясь, мышца эта 
приподымаетъ волосъ, что прида
ет коже особый зернистый’видъ, 
известный подъ именемъ гусиной 
кожи. Подобная кожа нередко 
вызывается холодомъ или силь
ными нравственными потрясешя- 
ми, напр. ощущешемъ ужаса.

Рис. 65. Разр’Ьзъ кожи (волосистой ея 
части); с—мышца волоса.

Форма волосъ очень различна на различныхъ местахъ тела одно
го и того же животнаго. Еще резче становятся измЬнешя въ форме 
волоса при переходе отъ одного животнаго вида къ другому. По
пробуйте сравнить волоса темени или бровей человека, вьюпцеся 
волоса шерсти овцы, суйе и твердые волоса шерсти собаки, длин
ные и гибше изъ гривы лошади и т. д. Но встречаются еще более 
удивительный видоизменешя въ форме: колючки ежа или дико
браза (рис. 66) суть только видоизмененные волоса. Чешуя чешуй-

Рис. 66. Дикобразъ.© ГП
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чатаго муравьев да (рис. 67) образуется соединешемъ, склеивашемъ

Рис. 67. Чешуйчатый муравьйдъ.

между собою волосъ. Ничто иное, какъ продукта подобнаго же 
склеивашя волосъ, представляетъ собою и рогъ носороге.

Ногти.

Ногти по своему происхождение совершенно подобны волосами.
Они образуются изъ кл'Ьточекъ верхней кожицы, производимых!.

въ изобилш особаго рода сосочками (рис. 68, 69). Но клеточки 

Рис. 68. Продольный разркзъ ногтя (увеличеше въ 8 разъ): а — собственно кожа 
ложе ногтя; Ь, с — слизистый слой верхней кожицы; Г, Ь, 1 — роговой слой ея; к— 

ноготь.

эти не соединяются, какъ въ волосахъ, въ стволы, а, склеиваясь, 
сплющиваются, образуя роговую пластинку, форма которой обусло
вливается подлежащими частями, т!>сно связанными съ нею.

Ноготь, какъ всЬмъ известно, растетъ по направленно сзади 
впередъ; если его не стричь и не грызть, онъ можетъ достигать 
весьма значительныхъ разм'Ьровъ; въ извфетныхъ странахъ очень 
длинные ногти считаются украшешемъ (рис. 70). Всл4дств1е раз- 
личныхъ болезней и ноготь можетъ отпадать, но зат4мъ, подобно 
волосамъ, отростаетъ снова. Поэтому, чтобы помешать ему вырости

Рис. 69. Поперечный разрйзъ ногтя (увеличеше въ 850 разъ). А-ложе ногтя въ 
кож4 (собственно); В -слизистый слой верхней кожицы; С—ноготь, зам^няющй рого
вой слой верхней кожицы. На рисункй видно сплющиваше и склеиваше клкточекъ 

для образовашя ногтя.

Рис. 70. Рука важнаго вельможи въ Анамй.

снова, напр. въ случаяхъ вросташя ногтя въ тЬло (рис. 71), нужно 
удалить самое ложе ногтя —операщя столь болезненная, что она одна 
только давала право кричать солдатамъ ст арой императорской гвардш.

Рит,- 72. Потовая желкза (увеличеше въ 
52 раза): а—желйза; Ь — ея протокъ.

Потовыя железы.

Чтобы покончить съ описашемъ кожи, я должеьъ вамъ сказать, 
что въ толщ'Ь собственно кожи местами находятся особым тельца, 
образованныя завитками трубокъ; бол±е или менйе длинные вывод- © ГП
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ние каналы ихъ открываются между сосочками кожи (рис. 59 и 
рис. 72, с, б. е). Въ тФльцахъ этихъ образуется кислая жидкость— 
потъ, а потому ихъ называютъ потовыми желпзами. У человека 
ихъ много; всехъ ихъ считается около двухъ миллюновъ. Мимохо- 
домъ замечу вамъ, что поверхность человеческаго тела среднимъ 
числомъ равняется полутора квадратнымъ метрамъ. ВпослФдствш 
мы еще возвратимся къ потовымъ железамъ; въ настоящее время, 
когда мы разсматриваемъ кожу только какъ внешшй покровъ тела, 
я считаю достаточнымъ прибавить къ сказанному, что въ некото- 
рыхъ случаяхъ железы эти, равно какъ и сальныя, скопляясь 
большими массами въ известныхъ мФстахъ тела, отделяюсь очень 
пахуч1я вещества: мускусъ, бобровую струю и т. и.,—вещества, о 
которыхъ я буду говорить вамъ подробнее въ своемъ месте и въ 
свое время.

Клетчатая ткань.

Кожею покрывается все тело. Отделить ее отъ тела, какъ я 
вамъ говорилъ, очень легко; но изъ этого не слЪдуетъ, чтобы она 
была совершенно независима отъ подлежащихъ частей. Кто виделъ, 
какъ снимаютъ кожу съ кролика, можетъ иметь поняпе о свойстве 
связи ея съ этими частями. Множество нитей, пластинокъ, непра
вильно переплетающихся между собою и образующихъ петли. Когда

Рис. 73. Клптчатая или соединительная ткань, содержащая жирныя клеточки 
(увеличеше въ 350 разъ).

еще не были знакомы съ действительною анатомическою клеточ
кою, петлямъ этимъ дали назваше клеточекъ. Отсюда и происхо- 
дитъ наименоваше клптчатой ткани. Такъ какъ эта ткань на

ходится между всеми органами и какъ-бы служить для соединешя 
ихъ, то ее еще называютъ соединительною тканью. Въ ней, 
впрочемъ, въ изобилш находятся и действительныя клеточки, часто 
раздутыя наполняющимъ ихъ жиромъ; въ последнемъ случае кле
точки называются жирными (рис. 73). У многихъ животныхъ, въ 
особенности у водяныхъ млекопитающихъ, жиръ этотъ образуетъ. 
сплошной слой подъ кожею — сало,—защищающей ихъ тело отъ 
холода.

Снявъ кожу, мы обнаруживаемъ более глубокие органы: прежде 
всего мы видимъ мышцы, покрываюпця кости и ограничиваются 
полости, въ которыхъ помещаются пищеварительный, дыхательный 
и др. аппараты.

Вступая въ эту настоящую область анатомш, съ целью изучешя 
внутреннихъ признаковъ млекопитающихъ животныхъ, я попрошу 
у васъ позволешя прежде всего заняться твердыми частями, со
ставляющими основу животнаго тела—скелетомъ.

С к е л е т ъ.

Позвоночный столбъ.

Скелетъ позвоуочниго животнаго, какъ я уже вамъ говорилъ, 
состоитъ изъ позвоночнаго столба и членовъ или оконечностей.

Оставимъ пока въ стороне члены и обратимъ все наше внима- 
ше на позвоночный столбъ (рис. 74 и 75). Съ перваго взгляда мы 
замечаемъ несколько областей, явно отличающихся друхъ отъ 
друга: 1) голова, о которой мы поговоримъ сейчасъ, 2) область 
шейная, состоящая изъ семи позвонковъ; число ихъ постоянно у 
всехъ млекопитающихъ: ихъ столько же въ длинной шее жирафа,, 
какъ и у медведя или кита; 3) область спинная, образуемая обык
новенно двенадцатью — пятнадцатью позвонками; на каждомъ по 
паре дугообразныхъ костей—реберъ', 4) область поясничная пять 
или шесть позвонковъ, имеющихъ некоторое сходство съ шейными 
позвонками; 5) крестецъ: позвонки его сростаются въ одну кость - 
и служатъ твердою опорою для заднихъ членовъ; 6) область 
хвостовая— очень длинная у однихъ животныхъ, наир, у кошки, и, 
напротивъ того, ничтожная по величине у другихъ.

Подъ спинною областью и по одной лиши съ нею вы видите 
другой рядъ костей, образующихъ грудную кость (sternum щитъ)..© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



. СКЕЛЕТЪ 6362 ТРЕТЬЯ ЛЕКЦ1Я.

Кость эта соединяется съ большею частью реберъ дугами, кото
рый мы назовемъ грудными ребрами въ отлише отъ позвоночныхъ 
реберъ. Грудные позвонки, грудная кость и ребра образуютъ вместе

родъ клетки съ двумя широкими выходными отверснями—заднимъ 
и передними. Клетка эта называется грудною каткою и область 
ея соответствуем тому, что на обыкновенномъ языке известно
подъ именемъ груди.

Я не буду распространяться о подробностяхъ формы каждаго 
Лобная кость. Темянная кость.

позвонка; подробности эти необходимо знать хирургу, который дол-© ГП
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женъ уметь отличать одну отъ другой, по крайней мере у человека,, 
каждую изъ этихъ небольшихъ костей. У человека всехъ позвон
ковъ 35.

Мы можемъ оставить въ сторон!, эти мелгая подробности. Я 
считаю только необходимымъ заметить вамъ, что каждый позво- 
нокъ состоитъ изъ тпла и дуги, лежащей надъ теломъ; тело и 
дуга вместе образуютъ кольцо, а рядъ этихъ колецъ—позвоночный 
каналъ. Вей позвонки, не смотря на различ!е въ ихъ форме,. состо
ять изъ однйхъ и техъ же частей; ко всЬмъ имъ прикрепляются 
ребра, но въ шейной и поясничной областяхъ ребра эти очень 
малы и срощены съ позвонками; въ спинной области наоборотъ— 
длинны и не срощены съ позвонками (рис. 76).

Рис. 76. Различный формы позвонковъ: А—шейный; В—спинной; С—поясничный; 
D—крестцовый; Е—хвостовые. Въ дугахъ А, В, С вид4нъ поперечный разр4зъ спин- 
наго мозга. Въ дугахъ D п Е разр'Ьзъ нервовъ, служащихъ продолженгемъ спиннаго 

мозга.

Два первые шейные позвонка заслуживаютъ особаго внима- 
шя. Первый называется атлантомъ (atlas), потому что несетъ 
на себй голову, подобно сказочному великану Атланту, носив
шему на своихъ плечахъ небо; тело его очень мало и представ
ляется въ виде пластинки. Второй носить назваше axis—ось, по
тому что снабженъ особымъ отросткомъ, на которомъ, какъ на 
оси, вращается голова.

Черепные позвонки.

Вы видите, что, несмотря на различ!е въ наружномъ виде, все 
позвонки сходны между собою въ существенныхъ частяхъ. Крестецъ 
также легко можетъ быть разложенъ на несколько позвонковъ, 

сросшихся между собою (рис. 77). Вамъ не покажется, поэтому 
очень удивительнымъ, когда я скажу вамъ, что самая 
голова, форма которой такъ отлична отъ формы позвон- 
ковъ, въ сущности есть ничто иное, какъ соединеше ШыДг 
четырехъ сросшихся между собою позвонковъ. Если смот- 
рйть на вскрытый черепъ сверху, то можно заметить, 
что составляющая его кости действительно похожи на ОаЖ'м 
позвонки (рис. 79). Сводъ черепа соответствуете ря- рИс. 77. Кре- 
ду позвоночныхъ дугъ, расширенныхъ, уплощенныхъ и обра- 

„ х „ зованный сро-
кренко сросшихся между собою. Черепная полость яв- щешемъ меж- 

ляется такими образомъ только продолжешемъ канала, собою я,ь’ 
х сколькихъ по-

образованпаго непрерывнымъ рядомъ позвоночныхъ дугъ звонковъ. 

позвоночнаго канала (рис. 38).
Вотъ назваше костей, составляющихъ черепные позвонки, начи

ная сзади. Кости, соответствующая теламъ позвонковъ: основная 
кость, клиновидная задняя, клиновидная передняя к рпшетчатая 
(названная такъ по причине множества находящихся въ ней ды- 
рочекъ, чрезъ который проходить обонятельные нервы); кости, со- 
отвйтствуюпця дугами позвонковъ: затылочный, темянныя, лоб-

ныя, носовыя (рис. 78). Назвашя иногда очень странный, основан
ный на особенностяхъ формы этихъ костей,—особенностяхъ, суще-
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ствующихъ только у человека (рис. 
чили четыре следующихъ позвонка. 
ньгй и носовой.

79). Соответственно мы полу 
затылочный, темянный, лоб-

Рис. 79. Кости основаия человЬческато черепа, отдйленныя другъ отъ друга и види- 
мыя сверху. А—лобная; В—решетчатая; С—сросппяся клиновидная, передняя и 
задняя; В—основаше затылочной; В'—чешуйчатая часть затылочной; Е—чешуйчатая 

часть височной; Е1—каменистая—часть височной.

Рис. 80. Схема верхней челюсти: М — 
верхнечелюстная и скуловая кости; 8, 

М—междучелюстная кость.

ствомъ скуловыхъ костей, соответствующихъ на лице скуламъ. 
Къ скуловой кости прикрепляется верхнечелюстная, а впереди 
последней междучелюстная; въ обеихъ последнихъ— зубы (рис. 80 >. 
У человека междучелюстная кость 
плотно соединена съ верхнечелюст
ною и вместе съ нею составляетъ 
одно целое; исключешя въ этомъ от- 
ношеши встречаются только въ слу- 
чаяхъ уродливости, известной подъ 
назвашемъ заячьей губы, такъ какъ 
въ ней верхняя губа представляется 
разделенною, какъ у зайца (рис. 
81, А). Заячья губа устраняется по- 
средствомъ особой операцш, описы
вать которую мне нетъ надобности 
(рис. 81, В). Случайное появлеше 
этой уродливости у человека важно въ томъ отношеши, что имъ 
напоминается принадлежность даннаго вида къ одному общему типу. 
У всехъ млекопитающихъ междучелюстная кость отделена отъ

Рис. 81. Заячья губа-. А—до операцш; В—послй операцш и наложешя шва.

Челюсти.

Но голова не образуется только одними названными костями: 
ихъ недостаточно даже для полнаго образованья черепа, если подъ 
этимъ именемъ разуметь костяной ящикъ, служащш для помеще- 
шя головнаго мозга. Въ самомъ дФле, въ образоваши черепа от
части участвуютъ и челюсти, представляюпця собою нечто вроде 
оконечностей головы.

Верхняя челюсть крепко соединяется съ черепомъ посред- 

верхнечелюстной; одинъ человекъ составляетъ исключеше изъ общаго 
правила: причина этого, можетъ быть, заключается въ дугообразной 
форме его верхней челюсти,—форме, которая должна способствовать 
более тесному сближешю костей. Но и у него, по временамъ, по- 
являюицяся аномалт (а, а—отрицательная частица; морю;, номосъ— 
законъ) въ развитш воспроизводить общее правило. Изъ приведев- 
наго примера вы поймете, какой интересъ, съ философской точки 
зрФшя, можетъ представлять изучеше уродливостей — отдела зна-© ГП
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шя, известнаго подъ назвашемъ тератологги (тера;, терасъ

Нижняя челюсть состоять изъ одной кости, снабженной зуба
ми- она сочленяется съ одною изъ черепныхъ костей - височной 
посредствомъ сустава, который даетъ ей возможность свободно дви
гаться въ извйстномъ направлении (рис. 82).

Височная кость запираетъ собою

Рис. 82. Кость иижней челюсти 
(схема): нижнечелюстная кость и 

чешуйчатая часть височной.

промежутокъ въ черепй, остающейся 
между темяннымъ и лобнымъ позвон
ками. Она состоять изъ двухъ частей: 
чешуйчатой и каменистой, названной 
такъ по причине ея необыкновенной 
твердости (рис. 79); внутри послед- 
ней помещаются самыя важныя час
ти слуховаго аппарата.

Вамъ можетъ показаться стран
ными, что къ нижней челюсти я при

числяю одну изъ костей черепа, съ которою эта челюсть сочле
няется, височную кость, между темъ какъ анатомы человеческаго 
т^ла разсматриваютъ ее совершенно отдельно. Дело въ томъ, что 
у другихъ позвоночныхъ животныхъ, не млекопитающихъ, въ осо
бенности у пресмыкающихся, связь между височными костями и 
нижней челюстью очевидна. Вы видите здесь, следовательно, при
мерь вл(яшя принциповъ сравнительной анатомш

Аналогии и гомологш.

Сравнительная анатом!я не ограничивается одними описашемъ ор- 
гановъ у различныхъ животныхъ,—органовъ, служащихъ для извест- 
ныхъ жизненныхъ употреблен^ или, какъ говорятъ физюлоги, для 
выполнешя известныхъ животныхъ отправлений Она старается 
показать взаимныя отношешя между различными органами и сравни- 
ваетъ ихъ другъ съ другомъ съ двухъ отдельныхъ точекъ зрешя.

Во первыхъ, она сравниваетъ одинъ и тотъ же органъ у раз
личныхъ животныхъ и посредствомъ этого сравнешя находить, на- 
примйръ, что крыло птицы, плавники рыбы и лапа млекопитающаго 
представляютъ одинъ и тотъ же органъ, видоизмененный только въ 

признакахъ второстепеннаго значешя: это изучеше аналоггй (ама- 
Хоуос, аналогосъ—по правиламъ).

Во вторыхъ, у одного и того же животнаго она сравниваетъ 
различные по виду органы, чтобы показать ихъ основное сходство 
между собою. Подобное сравнеше мы делали между ногтемъ и во- 
лосомъ; на основаши такого-же сравнен!я мы пришли къ убежденно, 
что разнообразный кости черепа суть ничто иное, какъ видоизме
ненные позвонки. Это изучеше гомолойй (оркно;, гомойосъ — сход
ный). Оно обнимаетъ сободо не только животное, но и растительное 
царство.

Примеры гомологш между растешями вы узнаете отъ моего 
товарища, который занимается съ вами изучешемъ ботаники. Онъ 
вамъ покажетъ, какими образомъ листья, постепенно видоизменяясь, 
образуютъ все части цветка, начиная оти чашечки, обыкновенно 
остающейся еще зеленою, окрашенныхъ лепестковъ и кончая за
вязью, въ которой заключаются зерна, хотя наружное сходство здесь, 
можетъ быть, еще меньшее, чемъ между костями черепа и позвон
ками. Указашемъ на этотъ, ка’къ онъ называетъ его, метаморфозъ 
(превращеше) листа, мы обязаны знаменитому немецкому поэту— 
Гёте, и въ его же гешальной голове зародилась первая мысль 
теорш, которая известна подъ именемъ позвоночной теории черепа. 
Великш человекъ былъ глубоко проникнуть тою истиною, что въ 
природе нетъ ничего изолированнаго и случайнаго, что природа, 
всегда верная закону экономш, должна повторяться въ своихъ 
творешяхъ и прибегать къ новыми создантямъ только въ крайнихъ, 
необходимыхъ случаяхъ. Въ анатомш насекомыхъ и близкихъ къ 
нимъ животныхъ мы найдемъ, можетъ быть, еще более убедитель
ные примеры этого разнообраз(я въ единстве. /

Но пока мы обратимъ внимаше на примерь, который представ- 
ляетъ намъ сравнеше скелета передней и задней оконечностей 
млекопитающихъ.

Сравнение передней и задней оконечностей.

Мы возьмемъ самыя сложный оконечности, т. е. оконечности, 
оканчиваюпцяся пятью пальцами: руку и ногу человека.

Мы сказали, что - каждая оконечность состоять изъ части не
подвижной и части подвижной; последняя разделяется на три© ГП
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очевиднЬе (рис. 75 и

Рис. 83. Кости передней А и 
задней В оконечностей, рас- 
положенныя такимъ образомъ, 
чтобы сделать нагляднее ихъ 

сравнеше (схема).

отдела. Займемся сначала свободными частями, аналогии которых^ 
). Въ 1-мъ отдЬлЬ мы видимъ кость, назы
ваемую на рукЬ верхнимъ плечомъ, а на 
ног’Ь—бедромъ-, во 2-мъ отдЬлЬ двЬ кости, 
на рук!!—локтевую и лучевую, на ногЬ— 
малоберцовую и большеберцовую-, въ 3-мъ 
отдЬлЬ на рукЬ—запястье, на ног’Ь—пят
ку; какъ та, такъ и другая образованы изъ 
двухъ рядовъ костей; наконецъ—пальцы.

Продолжая сравнеше, мы находимъ: въ 
3-мъ отдЬлЬ (первый рядъ запястья и 
пятки) по три кости; въ 4-мъ (второй 
рядъ запястья и пятки) по четыре кости; 
въ 5-мъ отдЬлЬ (пальцы) по пяти костей.

Заметьте для памяти соотв4тств)е ме
жду номерами отдЬловъ и числомъ костей: 
1-й отдЬлъ— одна кость, 2-й отдЬлъ— 
двЬ кости, 3-й отдЬлъ—три кости и т. д. 

Разсмотримъ теперь сравнительно паль
цы рукъ и ногъ.

Если бы мы изучали анатом! го человЬка, намъ пришлось бы 
много говорить о различныхъ костяхъ руки (рис. 84) и ноги (рис. 85), 
объ ихъ взаимномъ отношеши, ихъ формЬ и проч. ЗдЕсь мы не 
можемъ входить въ эти подробности;)™, съ другой стороны, видъ—- 
человЬкъ долженъ быть для насъ настолько интересенъ, что мы 
считаемъ необходимымъ бросить хотя бЬглый взглядъ на эти важ- 
ныя области скелета.

У насъ по пяти пальцевъ на каждой оконечности. Каждый па- 
лецъ состоитъ изъ 'нЬсколькихъ косточекъ; расположенныхъ одна 
за другою. Въ первомъ пальцЬ, самомъ внутреннемъ или ближай- 
шемъ къ серединЬ тЬла,—пальцЬ, называемомъ болъшпмъ пальцемг, 
три такихъ косточки; во всЬхъ другихъ по четыре. Первый рядъ 
косточекъ у человЬка и большей части млекопитающихъ окруженъ 
мягкими частями; вмЬстЬ съ запястьемъ и пяткою, рядъ этотъ 
образуетъ ладонь руки и подошву ноги. Научное назваше этого 
перваго ряда косточекъ на рукЬ — пясть, а на ногЬ — плюсна» 
СлЬдуюпця затЬмъ косточки составляютъ собственно пальцы; ихъ 
по три въ каждомъ пальцЬ, за исключешемъ перваго — большаго,

въ которомъ ихъ только двЬ; на послЬдней, конечной, косточкЬ 
сидитъ ноготь. Когда ноготь) плосокъ и занимаете только верхнюю

Рис. 84. Правая рука: А — первый рядъ костей 
запястья; В — второй рядъ костей запястья; С — 
кости пясти; Б—первый, Е—второй и Г—третй 

рядъ костей пальцевъ.

Рис. 85. Правая нога: А— 
первый рядъ костей пятки; 
В — второй рядъ костей 
пятки; С—плюсневыя ко
сти; I), Е, Р—кости паль

цевъ.

поверхность конца пальца, какъ напр. у человЬка, онт> называется
ногтемъ (рис. 86), но если внЬдряетсй въ палецъ глубже,
изогнутую форму и оканчивается 
остр!емъ, то его называютъ когтемъ 
(рис. 87). Наконецъ ему даютъ на- 
зваше копыта (рис. 88), когда онъ 
вполнЬ обнимаете послЬднюю кость 
пальца, напр. улошади, коровы и проч.

Сравнимъ теперь тазъ съ плечомъ.

имЬетъ

Рис. 86. Разр'Ьзъ конца пальца, 
спабженнаго ногтемъ.

Ближайшее изслЬдоваше костей, 
вмЬстЬ съ тЬми данными, которыя© ГП
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мы почерпаемъ въ анатомш пресмыкающихся и въ особенности

Рис. 87. Разрйзъ пальца, снабженнаго когтемъ.

Рис. 88. РазрЪзъ пальца, снабженнаго 
копыпгомг.

въ исторш развитая млекопитаю- 
щихъ, заставляетъ насъ въ каж
дой изъ этихъ двухъ частей те- 
ла разсматривать три кости.

Тазъ состоитъ: Г) изъ под
вздошной, 2) спдалищной и 3) 
лобковой костей. Плечо: 1) изъ 
лопатки, 2) ключицы и 3) клюво- 
образнаго отростка, называема™ 
такъ потому, что у “человека (и 
почти у всехъ млекопитающихъ) 
онъ очень неболыпаго объема и 
им’Ьетъ форму клюва.

Подвздошная кость таза соот- 
ветствуетъ лопатке плеча, седалищная—клювообразному отростку, 
а лобковая—ключице.

Рис. 89. Аналопя костей таза (А) и плеча (В): 1 — подвздошная кость и лопатка; 
" седалищная кость и клювоооразный отростокъ; 3—лобковая кость и ключица.

Ключица спереди сочленяется съ грудною костью и не позво- 
ляетъ плечамъ сближаться въ то время, когда руки движутся 

внутрь. Поэтому она очень развита у человека (рис. 75) и лазаю- 
щихъ животныхъ; напротивъ того, она исчезаетъ у бегающихъ, 
напр. у лошади и оленя, члены которыхъ движутся только по 
направлешю сзади напередъ.

Въ заключеше я привожу вамъ таблицу, указывающую на ана- 
логш въ строеши заднихъ и переднихъ членовъ.

ЗАДН1Й ЧЛЕНЪ.

"Тазъ .....

Бедро ....
Голень . . . { 

Пятка . . . { 

Плюсна . . .

Подвздошная кость . . 

Седалищная кость. . . 

Лобковая кость .... 

Бедренная кость . . . 
Больше-берцовая и мало 

берцовая кости . . .
3 кости 1-го ряда . . . 
4 кости 2-го рода . . .
5 костей ............................

Пальцы. . .

ПЕРЕДН1Й ЧЛЕНЪ.

Лопатка...........................
Клювообразный отро- длечо 

стокъ ...................
Ключица ........................

Верхне-плечевая кость—верхнее плечо.
Лучевая и локтевая 11 ! предплечье,

кости........................)
3 кости 1-го ряда. . |г и I запястье.
4 кости 2-го ряда. . I
б костей ..... пясть.

Пальцы.

Но между плечомъ и тазомъ та значительная разница, что тазъ 
плотно прикрепленъ къ позвоночному столбу, составляетъ съ 
нимъ одно целое, а плечо остается свободнымъ, лопатка скользить 
по ребрамъ и поддерживается только мышцами. Важное значение 
такого расположешя мы поймемъ, когда будемъ говорить о дви- 
жеши.

Окостен^ше.

Я долженъ теперь обратить ваше внимаше на очень замеча
тельный фактъ въ общей исторш скелета. Почти все кости въ 
юномъ возрасте были мягки и гибки; оне были, какъ говорятъ, 
лрящами. Постепенно и мало по малу оне отвердели, сделались 
костями. Это превращеше, о которомъ я сейчасъ буду говорить, 
происходить чрезвычайно правильно. Окостенеше всякой длинной 
кости, напр. верхняго плеча, начинается всегда въ трехъ точкахъ: 
въ средине и на каждомъ изъ двухъ концовъ, такъ что въ извест
ный моментъ ея развитая она представляется состоящею изъ трехъ 
отдельныхъ костей. Съ такою же правильностью происходить какъ 
появлеше этихъ такъ называемыхъ точекъ окостенптя (рис. 90), 
такъ и сл!яше отдельныхъ костей въ одну кость. У ребенка эти © ГП
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превращешя костей изучены очень тщательно, такт, что анатомъ, 
при одномъ взгляд^ на скелетъ, въ состояши точно 
определить возрасти ребенка, которому принадлежить 
скелетъ.

Такими образомъ, въ верхнемъ плече сл!яше тела 
(середины) съ нижними концомн происходить между 15— 

16 годами, а съ верхнимъ концомъ—между 20 25 го
дами. Знаше этихъ фактовъ важно въ томъ отношеши, 
что до техъ поръ, пока окостенелыя части костей еще 
не слились между собою, кости могутъ удлинняться, 
именно въ мягкихъ частяхъ. Напротивъ того, после 

Рис. 90. Про- сл(яшя окостенелыхъ точекъ или полнаго окостенЬшя 
дольный раз- увеличеше ея въ длину становится невозможными 
р^зъ МОЛОДОЙ ’ " " х •„
кости: видны и ростъ кости навсегда прекращается. Окостенъню ко 
оттенЫя стей окантавается между 20—25 годами.

Подобный же явлешя наблюдаются и вн костяхъ чере
па. Разделенный вн самомъ юномп возрасте, онр впоследствии сое
диняются, сцепляются и, наконеци, даже сливаются между собою.
Вы, вероятно, имели случай заметить, что у очень маленькихъ
дРтем на черепр существую.™ две точки, непокрытыя костями,— 
точки, въ которыхъ чувствуется б!еше; это такъ называемые роднички 

(рис. 91). Они соответстуютъ местамь 
г будущаго соединешя несколькихъ костей

Рис. 91. Черепъ маленькаго ребен
ка, видимый сверху; передшй (Р) 

и задний (Р1) роднички.

черепа,—соединешя, которое происхо
дить въ течете втораго года жизни.

Превращеше хряща въ кость, какь 
видите, имеетъ очень важное значеше, а 
потому на изучеши его мы остановимся 
некоторое время. При этомъ мы более 
точнымъ образомъ узнаемъ различ(е ме
жду хрящомъ и костью.

Вотъ кость и вотъ хрящи. Хрящъ 
какь вы видите, довольно мягокъ, ги- 
бокъ, эластиченъ; кость тверда и скорее 
сломится, чймъ согнется. Если я ихъ 
брошу въ огонь—хрящъ сгоритъ впол
не и оставить после себя только без-
форменную массу пепла; кость, напро- 

тивъ того, сохранить свою форму, но сделается очень белою и 
хрупкою. Съ другой стороны, если я погружу и кость, и хрящъ 
въ разведенную кислоту, наир, соляную, хрящъ, повидимому, не 
изменяется, а кость отделяетъ пузырьки газа и постепенно пре
вращается въ мягкое тело, которое на видь ничемъ не отличается 
отъ истиннаго хряща. Другими словами, кость отличается отъ 
хряща прежде всего темъ, что рядомъ съ органическимъ живот- 
нымъ веществомъ и въ тесномъ соединеши съ нимъ содержитъ 
вещества минеральный—соли; эти-то соли и остаются неизменными 
въ огне въ то время, когда органическое вещество разрушается 
имъ. Н, наоборотъ, органическое вещество противостоять д4йствш 
кислоты, растворяющей соли. Соли эти состоять главными образомъ 
изъ углекислой извести (соли мйла) и фосфорнокислой извести: 
поэтому-то фосфоръ и добывается изъ костей.

Подъ влйшемъ кислотъ кости превращаются, какъ я вамъ 
говорили, въ вещество, похожее на хрящъ; но это не хрящъ. Дело 
въ томъ, что кости и хрящи отличаются между собою не только 
химическимъ составомъ, но и внутреннимъ строешемъ, т. е. формою 
и расположешемъ анатомическихъ элементовъ, составляющихъ ихъ.

Клеточки хряща и кости.

Если мы вырежемъ изъ хряща въ поперечномъ направлеши 
очень тоненькую пластинку и разсмотримъ ее подъ микроскопомъ, 
при достаточномъ увеличеши, то увидимъ, что она состоитъ изъ 
прозрачнаго вещества, въ которомъ безпорядочно разсйяно безчислен- 
ное множество маленькихъ яйце- 
образныхъ тйлецъ, называемыхъ 
клпточками хряща (рис. 92).

Напротивъ того, въ попереч
номъ разр'йз'Ь кости мы увидимъ

Рис. 92. Разрйзъ хряща (увеличеше 
въ 350 разъ).

каналы и вокругъ нихъ странной 
формы маленьтя тельца, распо
ложенный очень правильными концентрическими слоями. Эти тельца, 
или костный клпточки (рис. 93), им'Ьютъ отъ 1 до 1 /2 сотыхъ 
миллиметра въ д(аметре и снабжены большими количествомъ ма
ленькихъ, удлиненныхъ отростковъ, которые въ конце концовъ 
соединяются между собою (рис. 94).© ГП
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Всякая кость окружена оболочкою или надкостницею, а каналы

Рис. 98. Поперечный разр4зъ кости (увелпчеше въ 350 разъ): видны костные ка
нальцы и костныя клеточки, расположенный концентрически вокругъ канальцевъ.

Рис. 94. Костныя клйточки и ихъ удлиненные отростки, сообщающееся между собою 
(увеличеше въ 450 разъ).

ея наполнены веществомн, известными поди назвашемъ костнаго 
мозга (рис. 95) и состоящими также изи кл'Ъточекъ.

Какими образомп хрящевыя клЪточки заменяются костными 
клеточками? Откуда берутся известковыя минеральный вещества? 
Наблюдать явлешя этого рода очень трудно, а потому ученые, 
спещально занймаюпцеся микроскопическими изследовашями и, 
по этой причине, известные поди именеми микрографовъ (рихро?, 
микросп малый; урафш, графо—описываю), не совсКмн согласны 
между сооою относительно ихн происхожденья. Мы оставимп ихи, 
поэтому, ВИ стороне.

Рис. 95. Продольный разр'Ьзъ челов^ческаго бедра.
А— Свпжая костъ: Р — надкостница; 0 — т^ло кости; М—костный мозгъ; С, С'— 

сочленовые хрящи
В—Высушенная костъ: видны каналъ, въ которою долженъ былъ помещаться 

костный мозгъ, и губчатая ткань концовъ кости.

Свойства костнаго мозга.

Но я обращу ваше внимаше на замечательный свойства кост
наго мозга, наполняющаго костные каналы и помещающагося даже 
между костью и надкостницею. Мозги этотн обладаетн способ
ностью производить кость. Если у молодаго животнаго взять не
большое количество этого мозга и привить его поди кожею вн 
части тела, удаленной отн кости,—мозги этотн на новомн месте, 
по истеченш и.звестнаго времени, превращается вн настоящую 
кость. Если даже удалить всю кость, оставивн только надкостницу 
и, вместе си нею, конечно, известное количество костнаго мозга, 
последшй тотчасн же начинаетн свою производительную деятель
ность. Хирурги извлекаюти большую пользу изн этой удивительной 
способности костнаго мозга. Не поразить ли васи, напр., если я 
скажу, что несчастный ребенокн, которому, по причине болезни, © ГП
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отняли всю большеберцовую кость, оставив! только надкостницу 
ея, начинает! снова ходить впоследствии, ходить, почти не хромая, 
на новой большеберцовой кости, возрожденной костным! мозгом!.

Отроете костей.

Кости разделяют! обыкновенно на две категорш: короткая и 
длинныя\ почти во всех! случаяхъ назвашя эти могутъ быть заме
нены наименовашемъ губчатыхъ и трубчатыхъ костей.

Возьмем! за типъ одну изъ трубчатыхъ костей. Вот! челове
ческое бедро; оно, какъ вы видите, состоит! изъ средней цилинд
рической части — тпм и двухъ концовъ—головокъ (рис. 96, А).

Рис. 96. Человеческое бедро: А—цельное; В.—разрезанное вдоль.

Разрежемъ эту кость вдоль; мы видимъ, что тело ея трубчатое, 
а концы или головки губчатые (рис. 96, В).

Чтобы лучше познакомиться съ строен!емъ средней части, сде- 
лаемъ въ ней поперечный разрезъ и разсмотримъ его при неболь- 
шомъ увеличены!. Прежде всего мы замечаем! родъ концентриче
ских! круговъ, подобныхъ тем!, которые можно .видеть на попе- 
речномъ сечеши ствола дерева. Но, присматриваясь ближе, мы 

отличаем! более сложное строеше. Вокругъ многочисленных! отвер- 
стШ, соответствующих! поперечным! разрезам! костных! каналь
цев!, правильными и красивыми кругами расположены костныя тельца, 
ИЛИ клеточки о которых! я вам! только-что говорил! (рис. 93). 
Маленыпе канальцы сообщаются с! большим! центральным! кана
лом! и, подобно ему, наполнены костным! мозгом!; они открыва
ются также и на наружной поверхности кости, и чрез! них! кост
ный мозг! изливается под! надкостницу. Въ полости их! прохо
дят! кровеносные сосуды и нервы.

На концах! строеше кости совсем! другое: центральнаго канала 
нет!, а неправильным! скрещивашем! между собою костных! 
пластинок! образуется губчатая ткань, которая, не смотря на свою 
легкость, замечательно прочна.

На верхней головке бедра устройство этой ткани очень любо
пытно: существует! система подпорок! (контрфорсов!), имеющих! 
целью сдерживать тяжесть тела. Вь старости костныя пластинки 
становятся реже и прочность кости уменьшается, вследств!е чего 
въ этом! возрасте довольно легко происходят! опасные переломы 
шейки бедра.

Переломы востей.

УЖ! если нам! приходится говорить о переломах!, 
то позвольте мне сообщить вамь некоторый сведешя 
как! о нихъ самих!, так! и о способах! их! лечешя.

Когда, вследств!е удара или падешя, кость ло
мается _или поперек!, или наискось (рис. 97), или 
В! форме V и проч., то это называется простым! 
переломом!. В! других! случаях! кость какь-бы раз
давливается на несколько частей или осколковъ. По
добный перелом! может! быть очень опасен!, если 
сопровождается раною, мягких! частей, проникающею 
до места перелома.

Хирург! узнает! о переломе по необыкновенной 
подвижности частей и по особому треску, крепита
ции, слышному для уха и чувствительному для 
пальцевь.

Первое дело хирурга в! этихъ случаях!—поста
вить отломки костей на место; это довольно легко, 
когда перелом! поперечный, и гораздо труднее, когда

Рис. 97. Пере- 
ломъ бедра 
наискось.© ГП
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онъ косвенный— кости скользятъ. Затемъ онъ старается по воз
можности неподвижнее укрепить ихъ въ данномъ положеши 
посредствомъ лубковъ (деревянныя или картонныя пластинки), 
бинтовъ и клейкихъ веществъ (рис. 98). По истеченш несколь-

Рис. 98. Переломъ голени; перевязка при помощи бинта Ъ, двухъ валовъ с и луб
ковъ а. Все завертывается въ полотно А и связывается лентами е.

Рис. 99. Образовате вре
менной мозоли (продоль

ный разрЪзъ).

Рис. 100. Старый пере
ломъ: окончательное сроще- 
nie (продольный разр^зъ).

Рис. 101. Старый пере
ломъ бедра: неправильное 

cpouienie.

кихъ дней вокругъ перелома образуется опухоль; костный мозгъ 
воспаляется, центральный каналъ закупоривается. На двадцать 
пятый день происходить временное сое ди ноше отломковъ посред
ствомъ такъ называемой мозоли, которая образуется костною проб
кою внутри и колъцомъ снаружи (рис. 99). Козда мозоль доста
точно окрепла, она въ состоят и вынести тяжесть тела. Въ течете 
несколькихъ месяцевъ въ ней происходить внутренняя работа, 
следств!емъ которой бываетъ, съ одной стороны, окончательное, 
действительное сросташе отломковъ, съ другой—обратное всасы- 
ваше временной мозоли (рис. 100). Такимъ образомъ, въ случаяхъ 
простаго перелома, по прошествш известнаго Времени, даже опыт
ному хирургу не легко отличить место бывшаго перелома.

Въ менее благопр!ятныхъ случаяхъ, когда отломки костей не 
могли быть правильно сопоставлены, образуется неправильное 
сращеше (рис. 101), влекущее за собою более или менее значи
тельную уродливость.

Болезни костей.

Но кости могутъ заболевать и безъ внешнихъ насилш. Воспа- 
леше костей называется оститомъ (отъ слова os—кость), а воспа- 
лете надкостницы перюститомъ (отъ слова periosteum—надкост
ница); обе болезни встречаются нередко вместе, хотя перюститъ 
вообще наблюдается чаще остита. Когда воспалете кости влечетъ 
за собою постепенное разрушеше известной части кости, его назы- 
ваютъ костопдою (caries). Когда более или менее значительная 
часть кости умираетъ, болезнь называется омертвпжемъ кости 
или некрозомъ (уехро;, некрозъ — смерть), а омертвелые куски 
кости—секвестром^, по той причине, что нередко эти куски за
держиваются на месте (рис. 102), какъ бы секвеструются, и для 
освобождешя ихъ необходимо бываетъ прибегать къ помощи ножа 
или даже долота и молотка.

Одна изъ самыхъ любопытныхъ болезней костей — размягчете 
костей; она представляется въ двухъ видахъ. Въ первомъ, къ не-
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счастью довольно частомъ, хрящи ребенка не окостенйваютъ во
время и кости, оставаясь гибкими, искривляются или подъ вл!я- 
шемъ мышечныхъ усилш, или же тяжести т4ла, — результатомъ 
бываютъ болРе или менЬе значительный уродливости. Этотъ видъ

Рис. 102. Кость, пораженная некро- Рис. 103. Рахитическая лучевая 
зомъ: а—секвестръ, заключенный въ кость.

кость новаго образовашя.

размягчешя костей называется английскою болпзнъю или рахитиз- 
момъ. Слово „рахитизмъ“ напоминаетъ позвоночный столбъ (назы
ваемый по латински rachis), такъ какъ позвоночный столбъ искрив
ляется прежде всего и даже въ тйхъ слабыхъ случаяхъ болезни, 
въ которыхъ форма костей членовъ остается неизмененною.

Искривлеше позвоночнаго столба назадъ въ форм’Ь горба назы
вается кифозомъ (х^фод, кифосъ—горбатый), а искривлеше его въ 
одну изъ боковыхъ сторонъ—сколгозомъ (gxoktog, сколюсъ—искрив
ленный). Наконецъ лордозомъ (kop^og, лордосъ—согнутый впередъ) 
называютъ такое искривлеше позвоночнаго столба, въ которомъ

поясничная часть его очень выпячивается впередъ (рис. 104 и 105). 
Искривлешя этого рода могутъ образоваться и безъ рахитизма: въ

Рис. 104. Искривление позвоночнаго столба, Рис. 105. Искривлеше позвоночнаго столба 
называемое лордозомъ. въ форм4 сколиоза (видимое спереди).

случаяхъ слишкомъ быстраго роста при слабости мышцъ и связокъ 
позвоночнаго столба. Противодействовать такому искривлешю воз
можно посредствомъ соотвРтственныхъ гимнастическихъ упражнешй 
и приспособленныхъ корсетовъ.

Рахитизмомъ часто обусловли
вается болезнь, сл4дств1емъ кото
рой бываетъ замедлеше въ соеди- 
неши костей черепа и закрыты 
родничковъ (рис. 106).

Черепъ, подъ в.пяшемъ накоп- 
лешя воды въ извРстныхъ частяхъ 
мозга, продолжаетъ увеличиваться 
и нередко достигаетъ огромныхъ 
размеровъ, нисколько не соот- 
вРтствующихъ развитие умствен- 
ныхъ способностей. ДРти, пора- 
женныя этою болезнью, называются

Рис. 106. Черепъ ребенка съ водян
кою черепной полости.© ГП
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гидроцефаламм (oSpw;, гидросъ — вода; хеФаХт), цефале—голова) 

(рис. 107).
Второй видъ размягчешя костей, или дей

ствительное размягчеше ихъ, вследств!е обрат- 
наго всасывашя известковыхъ солей, встречается 
гораздо реже: это такъ называемая osteomalacia 
(óoréoy, остеонъ—кость; р.аХах<к, малакосъ— 
мягкш). Первый примерь этой болезни со- 
общенъ намъ арабскими врачемъ; онъ говорить 
о человеке, котораго носили въ корзине.4 „по
тому что у него кости существовали только 
въ голове, затылке и рукахъ“. Въ музее париж-

Рис. 107. Головаре- скаг0 медицинскаго факультета хранится скелетъ 
беша-гиброцефала. ' . ,

знаменитой женщины Сушо (рис. 108), кости ко
торой размягчились и искривились до такой степени, что ея левая 
нога служила ей подушкою; она умерла отъ постепеннаго задушены.

Рис. 108. Размягченный скелетъ женщины Cyuio.

Чтобы покончить съ болезнями костей, я скажу вамъ, что 
иногда образовательная способность надкостницы проявляется въ 
увеличенномъ виде; на кости образуются более или менее значи- 
тельныя возвышешя (рис. 109), такъ называемые экзостозы (е?, эксъ, 
вне; оатебу, остеонъ—кость), которые приходится удалять посред- 
ствомъ хирургическихъ операцш.

Сочленения.

Кости иногда соединяются между собою или посредствомъ
зубчаты хъ швовъ (рис. 110), какъ напр.

Рис. 109. Локтевая и лучевая 
кости, покрытия экзостозами.

кости черепа въ юномъ и среднемъ воз
расте, или же посредствомъ окончатель- 
наго срощешя — те же самыя кости въ 
старости. Но чаще всего оне связываются 
между собою такъ называемыми сочлене- 
нгями, или суставами.

Рис. ПО. Соединение костей черепа по
средствомъ зубчатыхъ швовъ.

При этомъ кости сохраняютъ более или менее значительную 
подвижность. Части ихъ, которыя должны скользить другъ по 
другу, покрыты слоемъ хряща. Связки, столь же разнобразныя по 
форме, какъ и самые суставы, одеваютъ суставные концы костей 
(рис. 111) и образу ютъ родъ полости, въ которую непрерывно 
изливается жидкость, уменьшающая при движеши взаимное треше 
костей. Жидкость эта называется синов1алъною (аоу, сюнъ, съ; ¿бу, 
оонъ—яйцо: она походить на белокъ яйца).

Болезни сочленений.

Въ здоровомъ сочленены содержится только несколько капель 
синов!альной жидкости. Но когда, вследствие или наружнаго насил!я,© ГП
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наженнымъ костямъ

Рис. 112. Коксалгя.

86

или какой либо
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болезни, главнымъ образомъ ревматизма, суставъ 

Рис. 111. Типъ сочленешя. 
Схема, показывающая со- 
членовую или синов!альную 
полость, связки и мышцу, 
переходящую съ одной ко
сти на другую и способ
ствующую скрйплешю су

става.

воспаляется, синов!альная жидкость накоп
ляется внутри его въ большомъ количестве, 
раздвигаете кости и растягиваетъ связки. 
Это гидартрозъ (бошр, гидоръ—вода; арбром, 
артронъ—сочленеше).

Если болезнь не уступаетъ лечешю (муш
ки, отвлекающш на кожу, прижигаше и 
проч.), то начинаютъ страдать хрящи и дру- 
ия соседшя части: делается такъ называе
мый артритъ (арброэ, артронъ, сочленеше). 
Становясь хроническимъ, артритъ разрушаетъ 
хрящи, вызываете воспалеше головки костей, 
которыя распухаютъ и иногда поражаются 
костоедою,—словомъ, является страшная бы
лая опухоль, развиПе которой въ начале 
можно было бы предупредить, но которая, 
разъ образовавшись, делаете необходимыми 
отняйе (ампутащю) члена. Впрочемъ, остает
ся еще одно средство: пребываше въ полной 

неподвижности воспаленныхъ частей можетъ дать возможность об- 
сростись между собою; больной выздоравли- 
ваетъ, но остается уродливость — анкилозъ 
сустава (амхбЦ, анкиле—узда).

Понятно, что следств!емъ артрита могутъ 
быть очень разнообразная уклонешя; одно 
изъ самыхъ важныхъ и непргятныхъ следуете 
за артритомъ сочленешя бедра съ тазомъ, та
зобедренном сустава-, этотъ страшный арт- 
ритъ называется коксалгъей (соха — бедро) 
(рис. 112).

Кости удерживаются въ суставе не одни
ми связками, играющими только пассивную 
роль. Мышцы, о которыхъ я вамъ буду гово
рить въ следующей лекцш, переходя съ одной 
кости на другую, поддерживаютъ ихъ болЕе 
активнымъ образомъ,—своимъ сокращешемъ. 

Благодаря гармоши въ отправлешяхъ нервной системы, о кото

рой мы будемъ говорить ниже, сокращеше мышцъ энергически 
противодействуетъ всемъ вл!яшямъ, могущимъ вредно действовать 
на сочленешя, напр. влгяшемъ падешя, ненормальныхъ движешй 
и проч.

Кому не случалось чувствовать, какъ внезапно и сильно на
прягаются и твердЕютъ мышцы голени, когда подвертывается нога; 
цель ихъ напряжешя—противодействовать растяжешю сустава.

Но если пасшие слишкомъ значительно, или слишкомъ вне
запно, — связки растягиваются и могутъ даже разорваться. Это— 
растяжете сустава. Въ такихъ случаяхъ очень иомогаетъ масси
ровка (расправлеше члена трешемъ). При дурномъ лечеши, растя- 
жеше нередко оканчивается артритомъ и белою опухолью.

Въ более важныхъ случаяхъ не только разрываются связки, но 
и кости, насильственно 'разъединяясь, выходятъ изъ сустава 
образуется вывихъ. дело хирурга здесь—заставить более подвиж
ную смещенную кость возвратиться въ прежнее положеше и затемъ 
укрепить суставъ неподвижно до техъ поръ, пока пройдетъ воспа
леше. Все это совершается не безъ затруднешй для хирурга, не 
безъ болей и даже не безъ опасности для больнаго.

Не говоря уже о разрывахъ, причиняемыхъ смещешемъ костей, 
мы должны иметь въ виду, что мышцы, своими непроизвольными 
сокращешями, значительно противодействуют усил!ямъ хирурга, 
такъ что для устранешя этого противодейств!я нередко приходи
лось употреблять особыя машины (рис.. 113).

Въ настоящее время больныхъ усыпляютъ хлороформомъ или 
какимъ либо другимъ анестетическимъ (а, а — отрицательная© ГП
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частица; аЬбТ/Сп;, эстезисъ — чувствительность) средством!.. Во 
время сна мышцы разслабляются и вправлеше вывиха становится 
легче.

Кости и сочленешя подвержены еще многимъ другимъ бол'Ьзнямъ, 
но мы удовольствуемся т^ми, о которыхъ я говорилъ, такъ какъ 
изучение хирурпи никоимъ образомъ не входитъ въ область нашихъ 
занятая.

Четвертая лекшя.
Мышцы.— Пищевареше.

Важность предмета заставила меня остановиться на изучеши 
скелета, можетъ быть, нисколько дол’Ье, ч'Ьмъ-бы следовало. Я по
стараюсь быть бол^е краткимъ при изучеши мышцъ.

Мышцы.

Строение мышцъ.

И однако, главная роль при исполненш движенш принадлежит! 
мышцЕ Кости, связанный между собою сочленешями, играють 
только роль пассивныхъ рычаговъ, повинующихся цриказашямъ 
мышцъ. Мышцы—и только мышцы—заставляютъ голову ворочаться 
на позвоночномъ столба, верхнее плечо—совершать круговое дви- 
жеше въ суставгЬ лопатки, большеберцовую кость—пригибаться къ 
бедру, а кости предплечья—къ верхнему-плечу.

Мы уже говорили, въ чемъ заключается сила мышцы:—въ ея 
способности активнаго укорачивашя, или, какъ говорятъ, въ ея 
способности сокращаться. Вообразите себЕ какъ сокращается кау
чуковая лента, когда вы, сначала натянувъ ее, выпускаете ее за 
т'Ьмъ изъ рукъ,—и вы будете им'Ьть понятае о способа сокращения 
мышцы; разница только въ томъ, что для сокращешя мышцы нгЬтъ 
надобности въ предварительномъ натяжеши ея.

Мышцы находятся въ т^лй въ вид4 отдЕльныхъ небольших!, массъ; 
число ихъ, какъ вы можете себ^ представить, очень значительно.© ГП
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Он'Ь идутъ отъ одной кости къ другой, соединяя между собою то 
сосЬдшя, то болйе или менЬе отдаленныя другъ отъ друга кости, 
направлеше ихъ очень разнообразно, что даетъ намъ возможность 
исполнять очень большое число движешй, какъ общихъ, такъ и 
частныхъ. Пйкоторыя свЬдгЬшя объ ихъ расположены и о той роли, 
которую оий играютъ въ тЬлй животнаго, я сообщу вамъ, когда 
мы будемъ говорить о движеши.

Изъ мышцъ состоитъ большая часть массы животнаго тйла. 
Ими обусловливается форма тйла; своими изящными волнистыми 
изгибами ОН'Ь скрываютъ, прикрывая ихъ, рЬзтя и угловатыя вы
пуклости костнаго скелета. Од'Ьвающая ихъ кожа, bmüctü съ ея 
подкладкою изъ жирной клетчатки, окончательно сглаживаетъ 
остающаяся еще неровности и превращаетъ безобразные углы въ 
округленныя очерташя.

Обыкновенно мышца состоитъ изъ двухъ отличныхъ другъ отъ 
друга частей: одна часть красная, мясистая, болЬе толстая; это 
собственно мышца,—вещество сократительное; другая—бйлая, бле
стящая, неспособная сокращаться; это — сухая жила. При движе- 
нш сухая жила играетъ только роль простой веревки, передающей 
силу, вызываемую мышечнымъ сокращешемъ. Въ просторйчы cyxifl 
жилы иногда называются нервами—очень грубая ошибка, зависящая 
отъ неправильнаго смйшешя словъ,—ошибка, которой вы должны 
во всякомъ случай остерегаться.

Поперечнополосатый мышцы.

Собственно мышца—мясо, которое мы Ьдимъ, состоитъ изъ очень 
большаго числа весьма тонкихъ нитей; каждая изъ этихъ нитей 
занимаетъ всю длину мышцы и оканчивается въ сухую жилу. Мо- 
токъ нитокъ можетъ дать вамъ въ этомъ отношены хотя грубое, 
по довольно точное поняйе. ВсЬ эти нити, называемый мышечными 
волокнами, на видъ очень гладки, но при микроскопическомъ 
изслЬдованы (д(аметръ мышечнаго волокна не болйе одной сотой 
части миллиметра) каждая изъ нихъ представляется состоящею 
попеременно изъ темныхъ и красноватыхъ частей (рис. 114). Эта- 
то особенность ихъ волоконъ и была причиною, что мышцамъ 
этимъ дали наименоваше поперечнополосатых?,.

Разсматривая волокна болйе тщательно, при очень значитель- 
номъ увеличены, мы увидимъ, что каждое волокно образуется изъ

многихъ чрезвычайно тонкихъ волоконецъ (около одной тысячной 
части миллиметра въ д(аметрй), тЬсно сплоченныхъ между собою

Рис. 114. Два мышечным. волокна (при 
увеличенш въ 350, разъ). Въ одной изъ 
нихъ пучекъ составляющихъ его волоконецъ 
разорвался, всл'Ьдств!е чего стала заметною 

собственная оболочка, Ь, волокна.

Рис. 115. Мышечныя во
локонца (увеличено въ 600 

разъ).

(рис. 115); вей эти элементарныя волоконца заключены въ одну 
общую оболочку. Такимъ образомъ изъ соединешя волоконецъ обра
зуются, волокна (рис. 116); волокна группируются въ пучки, а вей

Рис. 117. Поперечный разр^въ 
мышцы (увеличение въ 50 разъ).

Рис. 116. Поперечный разр4зъ мы
шечнаго волокна: видры волоконца 

(увеличеше въ 400 разъ).

вийстЬ взятые пучки составляютъ мышцу (рис. 117). Мышечныя© ГП
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Рис. 118. Окончите мышеч- 
ныхъ волоконъ въ сухую 
жилу (увеличеше въ 300 

ралъ).

Рис. 119. Волокно 
гладкой мышцы

волокна окинчиваются ‘ нитями, не обладаю
щими сократительною способностью; изъ сое- 
динешя этихъ нитей образуются cyxia жилы, 
которыя прикрепляются на костяхъ (рис. 118).

Мышцы гладкая.

Существуетъ другой родъ мышцъ, волокна 
которыхъ не имеютъ поперечнополосатаго ви
да; поэтому мышцы, составленныя изъ такихъ 
волоконъ, называютъ гладкими (рис. 119). 
Мышцы поперечнополосатыя отличаются отъ 
гладкихъ во многихъ отношешяхъ. Въ одной 
изъ нашихъ последнихъ лекцш вы видели, 
какъ мгновенно и резко сокращается возбуж
денная мышца и какъ быстро затЕмъ исче- 
заетъ ея сокращеше. Мы производили нашъ 
опытъ надъ мышцею изъ лапки лягушки— 
поперечнополосатою. Если бы вместо попе
речнополосатой мы взяли гладкую мышцу, 
мы заметили бы, что сокращеше ея началось бы 

не тотчасъ за дЕйств!емъ раздражителя, а только 
известное время спустя, и что разъ вызванное 
сокращеше продолжалось бы некоторое время и по 
прекращены раздражешя. Такимъ образомъ назва- 
ше „иоиеречноиолосатоы“ могло бы быть замене
но назвашемъ „быстром“, а назваше „гладкой“— 
назвашемъ „медленной“.

И это не все. Поперечнополосатыя мышцы— 
мышцы внЕшнихъ движешй, мышцы членовъ, ту
ловища; ими управляетъ воля. Гладшя мышцы, 
напротивъ того, составляютъ мышцы внутреннихъ 
движешй; ими, напр., производятся сокращешя 
желудка; онй дЕйствуюъ безъ нашего ведома и
часто Даже противъ нашего желашю. Поэтому слово 
„поперечнополосатая“ могло бы быть заменено еще

словомъ „произвольная“, если бы въ только что приведенномъ 
правиле не существовало очень важнаго исключешя: сердце, со-

кращешя котораго нисколько не подчинены вл(яшю воли, состоитъ 
изъ поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ (рис. 120). Впро-

Рис. 120. Мышечныя волокна сердца съ ихъ развйтвлеш'ями.

чемъ мыщечныя волокна сердца отличаются и спещальными для 
нихъ признаками, важнейппй между которыми—разветвлеше ихъ.

Мышечный тонъ.

При обыкновенныхъ услов!яхъ жизни, мышца, находящаяся въ 
покое, не бездействуетъ абсолютно. Она всегда и во время покоя 
въ состояши легкаго сокращешя, называема™ мышечнымъ тономъ-, 
роль, этого тона весьма значительна въ очень многихъ физюлоги- 
ческихъ отправлешяхъ. Если перерезать двигательный нервъ, иду- 
щи къ мышце, — мышца теряетъ свой тонъ, парализуется и 
становится вялою, дряблою. Вы можете убедиться въ этомъ на 
бедныхъ параличныхъ. Отъ мышечнаго тона главнымъ образомъ 
зависитъ прочность суставовъ; находясь постоянно въ состояши 
известнаго напряжешя, мышцы поддерживаютъ взаимное сопри- 
косновеше кожей. Когда хирургъ ампутируетъ какой либо членъ, 
разрезанныя мышцы сокращаются подъ вл!яшемъ ихъ тона, вслед- 
ств(е чего конецъ кости обнажается и выступаетъ.

БолЪзни мышцъ.

Еъ нЕкоторыхъ болезненныхъ состояшяхъ наблюдаются про- 
должительныя сокращешя мышцъ. Самыя частыя, но въ то же 
время наименее важныя изъ такихъ сокращены—судороги. Иногда 
сокращеше мышцы длится непрерывно почти неопределенно долгое 
время,—это то, что называется контрактурою. Следств1емъ контрак- 
туръ могутъ быть постоянныя, остаюпцяся уродливости: примЕ- © ГП
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ромъ можетъ служить довольно часто наблюдаемая кривая шея 
(рис. 121).

Рис. 121. Кривая шея, всл$дств(е постояннаго сокращешя мышцъ шеи.

Мышцы, оставаясь более или менее долгое время въ бездей- 
ствш, слабеютъ и могутъ атрофироваться (я, а — отрицательная 
частица; троф^, трофе— пища) до такой степени, что теряютъ 
всякую способность сокращаться. Подобная атроф(я мышцъ наблю
далась, напримеръ, у индейскихъ факировъ, остающихся въ не- 
подвижномъ состояши въ теченш неопределенно долгаго времени. 
Въ такихъ случаяхъ мышечный волокна уменьшаются въ объеме, 
нередко теряютъ поперечныя полосы и пропитываются множествомъ 
очень маленькихъ жирныхъ шариковъ,—состоите, известное подъ 
назвашемъ жирнаго перерождения анатомическихъ элементовъ 
(рис. 122).

Рис. 122. Мышечный волокна, поражен
ный жирнымъ перерождетемъ.

Наоборотъ, упражнешя укреп- 
ляютъ мышцы, увеличиваютъ ихъ 
объемъ, не увеличивая, однако, въ 
то же время количества мышеч- 
ныхъ волоконъ. Съ такимъ уве- 
личешемъ мышечнаго объема, подъ- 
вл!яшемъ упражнешй, — знакомь 
всякш; всемъ известно, что у бу- 
лочниковъ толстыя руки, у гор- 
цевъ толстыя икры и т. д.

На этомъ основаши, когда или 
мышца поражена параличомъ, или

идущий къ ней двигательный нервъ, какимъ нибудь внешнимъ 

насил!емъ, перерезанъ пополамъ, врачи, съ целью предупредить 
атроф!ю мышцы, стараются вызывать въ ней сокращешя искусствен- 
нымъ образомъ—при помощи электричества. Съ тою же целью— 
увеличить мышечную силу, предписываются врачами гимнастика, 
массажъ (разминаше мышцъ руками) и проч.

Въ точкахъ прикреплешя мышцъ къ костямъ, на последнихъ 
обыкновенно замечаются выпуклости или, покрайней мере, неров
ности. Величина этихъ неровностяй настолько пропорцюнальна 
силе прикрепленныхъ къ нимъ мышцъ, что объ этой силе можно 
судить по большему или меньшему развитою неровностей на ске
лете. По этому-то кости женщинъ и детей, какъ известно, гораздо 
глаже, чемъ кости мужчинъ.

Грудобрюшная преграда или диафрагма.

Я сказалъ, что сегодня не буду говорить о расположены мы- 
шечныхъ массъ. Но я считаю себя обязаннымъ сделать въ этомъ 
отношеши ирключеше для одной мышцы, — мышцы самой важной 
изъ всехъ мышцъ млекопитающихъ животныхъ; она существуеть 
только у млекопитающихъ и съ нею необходимо познакомиться 
для того, чтобы быть въ состояши понять 
факты, о которыхъ намъ придется вскоре 
разсуждать; мышца эта — грудобрюшная 
преграда или дiaфpaгмa (ota, д(а—попе- 
рекъ; <рраур.а, фрагма—перегородка).

Предъ вами скелетъ человека. Натя
ните у нижняго выходнаго отверстоя груд
ной клетки родъ перепонки, которая бы 
вполне запирала это отверстое и прикреп
лялась бы къ грудной кости, къ окружно
сти последнихъ реберъ и къ позвоночному 
столбу (рис. 123); дайте вашей перепонке 
форму свода, выпуклаго къ верху и во- 
гнутаго къ низу; предположите теперь, что 
перепонка ваша мышечнаго свойства, спо
собна сокращаться-—и вы будете иметь 
предъ собою диафрагму, которая разде- 
ляетъ туловише на две отличныя одна отъ 

Рис. 123. Грудная кл-Ьтка че
ловека съ диафрагмою въ фор- 
м4 свода (межреберный мыш
цы сохранены съ л4вой, а 
ключица съ правой стороны!. '© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦ1Я. ПИЩЕВАРЕШЕ. 9706

другой области. Верхняя (передняя у животныхъ) область, въ ко
торой помещаются лепи я и сердце, называется груднэю полостью, 
грудью-, нижняя (задняя у животныхъ) заключающая въ себе органы 
пищеварешя и самые важные изъ органовъ отделешя, получила 
наименоваше бркшной полости, брюха.

Намъ необходимо познакомиться со всеми этими органами, 
равно какъ и съ ихъ отправлешями. Мы начнемъ съ органовъ 
пищеварешя, съ пигиеварителънаго аппарата.

Пищеварительный аппарате и пищевареме.

Ротъ.

Входнымъ отверспемъ для пищеварительнаго аппарата служить 
ротъ,—полость, форма которой обусловливается костями челюстей 
и бываетъ различна у различныхъ животныхъ. Верхняя челюсть не 
подвижна, плотно срощенасъ черепомъ, нижняя подвижна и можетъ 
попеременно подыматься и опускаться, благодаря двумъ сочлене- 
шямъ, находящимся несколько впереди ушей. Я уже говорилъ 
вамъ о костяхъ, изъ которыхъ состоять челюсти.

Полость рта, кроме челюстей, образуется щеками и губами, 
которыя въ свою очередь образуются изъ кожи и мышцъ. Подроб
нее я буду говорить о нихъ впоследствш.

Форма зубовъ.

Челюсти снабжены зубами. Число и форма зубовъ изменяются 
значительно у различныхъ животныхъ; въ особенности форма, 
которая обыкновенно соответствуетъ роду пищи, употребляемой 
животными. Острыми режущими зубами обладаютъ животныя, 
кормяпцяся мясомъ живой добычи; плоскими, приспособленными 
къ растирашю пищи — животныя, которымъ приходится жевать 
только растешя; у животныхъ, питающихся насекомыми, тело 
которыхъ покрыто более или менее твердою чешуею,—зубы усеяны 
острыми бугорками, и т. д. Несмотря на это разнообраз!е формы, 
зубы вообще могутъ быть разделены на три разряда: ргьзцы, клыки 
и коренные. Въ верхней челюсти рпзцами называютъ зубы, сидя
щее въ междучелюстныхъ костяхъ; коренными — зубы собственно 
челюстныхъ костей; наконецъ, клыками (только по одному съ 

каждой стороны)—зубы, которые помещаются на границе челюст
ной кости съ между челюстною (рис. 124). Въ нижней челюсти 
клыкомъ называется зубъ, сидящш непосредственно впереди клыка 
верхней челюсти; резцами—зубы, помещающееся впереди клыка, а 
коренными—позади клыка.

Рис. 124. Челюсти обезьяны: видны зубы всЬхъ трехъ разрядовъ.

Приведенный нами назвашя зубовъ обусловлены различ!емъ въ 
форме человеческихъ зубовъ и тою ролью, которая свойственна 
каждой изъ этихъ формъ. Плосше и острые резцы действительно 
режутъ; коренныя (латинское назваше—molares, отъ слова „mola“— 
жерновъ) растираютъ (мелютъ) пищу. Что касается клыковъ, то 
латинское назваше ихъ „canini“, нужно думать, дано имъ потому, 
что они похожи на острые зубы собаки (по латински canis) или, 
покрайней мере, потому, что у собакъ, какъ у хищныхъ живот
ныхъ вообще, клыки особенно развиты.

Форма зубовъ у различныхъ животныхъ чрезвычайно разнооб
разна. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно сравнить между со
бою, напримеръ, зубы человека, зубы крысы, бегемота, слона, бро
неносца. Способъ употреблешя ихъ, конечно, долженъ соответство
вать ихъ форме. Чтобы отличать одни зубы отъ другихъ имъ нужно 
было дать наименовашя; съ этою целью рЬшено было и для зубовъ 
животныхъ удержать номенклатуру человеческихъ зубовъ, хотя но
менклатура эта и далеко не точна. Поэтому нетъ ничего удиви- 
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тельнаго, что встречаются животныя, резцы которыхъ не режутъ, 
а клыки не походятъ на острые зубы собакъ.

У всехъ млекопитающихъ животныхъ въ известномъ, но не 
одинаковомъ для вй4хъ, возрасте первые зубы (называемые молоч
ными) выпадаютъ и заменяются новыми: второе прорТзываше зу
бовъ. Въ течеши этого после дняго прорезывашя зубовъ появляются 
некоторые новые коренные зубы, не существовавппе прежде (рис. 
125). Въ учебникахъ ихъ называютъ, и совершенно неправильно,

Рис. 125. Челюсти человека: видны первые, молочные, зубы и зародыши зубовъ 
втораго прорезывашя.

истинными коренными зубами-, въ. от лише отъ нихъ остальнымъ 
кореннымъ зубамъ присвоивается наименовате ложныхъ коренныхъ 
зубовъ.

По окончаши втораго прорезывашя зубовъ у человека въ каж
дой челюсти (какъ верхней, такъ и нижней) 4 резца, 2 клыка, 4 
малыхъ коренныхъ зуба и 6 большихъ коренныхъ зубовъ, всего, 
въ обеихъ челюстяхъ, 32 зуба (рис. 126). После перваго проре- 

Рис. 126. Зубы человека: А—р4зцы; В—мыкъ; С—малые коренные; D—больные 
коренные.

зывашя коренныхъ зубовъ только по 4 въ каждой челюсти, такъ 
что всехъ молочныхъ зубовъ у ребенка 20. Молочные зубы’выпа
даютъ все между 7 и 12 годами. Второе зубопрорезываше окан
чивается иногда очень поздно. Я зналъ 
старика знаменитаго, у котораго только 
что прорезался одинъ изъ последнихъ 
коренныхъ зубовъ, известныхъ подъ 
назвашемъ зубовъ мудрости.

Въ некотовыхъ случаяхъ число зубовъ 

одного старика, 76-летъ,

Рис. 127. Верхняя челюсть чело
века съ однимъ сверхкомплект- 

нымъ р4зцомъ.

превышаетъ обыкновенную норму 32-хъ; 
это сверхкомлектные зубы (рис. 127).

Строение зубовъ.

Какъ бы ни назывались зубы и какова бы ни была ихъ форма, 
все они состоятъ изъ двухъ веществъ: изъ тонкаго, но очень твер- 
даго и блестящаго наружнаго покрова, называемаго зубною эмалью, 
и внутренней основной массы — костнаго вещества (дентина). Въ 
костномъ веществе находится небольшая полость, въ которой по
мещается .мясистая масса, зубная мякоть (pulpa), проникнутая нер
вами и сосудами (рис. 128).

Рис. 128. Коренной зубъ у человека: А—продольный разрйзъ; В—поперечный раз- 
р^зъ: а—эмаль; Ь—зубная полость; с—цементъ; й—костное вещество.

Третье вещество, зубной цементъ, 
по строешю сходное съ костью, по- 
крываетъ некоторая части костнаго 
вещества, какъ одйтаго, такъ и не- 
одетаго снаружи эмалью.

У человека цементу не много, 
но въ зубахъ многихъ другихъ жи- 

вотныхъ онъ играетъ значительную роль.© ГП
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Что можетъ быть изящнее той картины, которую представляетъ 
строеше зуба подъ микроскопомъ? Если мы возьмемъ очень тонкий слой 
эмали и будемъ разсматривать его при изв^стномь увеличении, то замФ- 
тимъ въ немъ множество чрезвычайно тонкихъ призмъ (рис. 129 и 130), 

Рис. 129. Разрйзъ костнаго 
вещества и эмали (увеличеше 
въ 350 разъ): Ъ— волокна 
эмали: (1—канальцы костнаго 

вещества.

Рис. 131. Костное вещества 
и цементъ (увеличеше въ 175 
разъ); а —глубоки! слой кост
наго вещества съ небольшимъ 
количествомъ канальцевъ; Ъ— 

костный тельца цемента.

Рис. 130. Поверхность эмали: 
видны концы волоконъ (уве

личеше въ 350 разъ).

Рис. 132. Поперечный раз- 
pfeb костнаго вещества (уве- 

личеше въ 350 разъ).

въ костномъ веществФ—развФтвленныя тощая трубочки (рис. 131 
и 132). Съ химической точки зрФшя въ зубФ, также какъ и въ кости

отличаютъ два вещества: одно минеральное, растворимое въ кисло- 
тахъ; другое—животное, не уступающее дФйствж кислотъ.

грызуновъ и слона; рФзцы

Рис. 133. Продольный разрыв про- 
р^зывающагося зуба кошки (увели- 
чете въ 14 разъ); а—сосочекъ; Ь— 

костное вещество; с—эмаль.

Зубы имФютъ очень значительное 
гомологическое сходство съ волосами. 
Подобно волосамъ, оИи зарождаются 
на сосочкФ кожи (собственно) (133); 
какъ тамъ поверхность сосочка обра- 
зуетъ клеточки волоса, такъ здФсь— 
элементы костнаго вещества зуба: 
клеточки и элементы, представляю- 
пце собою глубоюя клеточки верхней ; 
кожицы. )

Эмаль образуется спещальнымъ 
органомъ, который имФетъ форму ма- 
ленькаго мФшка и сидитъ на кост
номъ веществФ зуба, подобно колпаку 
на голов^ (рис. 134).

Какъ сосочкомъ волоса безпре- 
рывно образуются клФточки серд
цевины и наружной оболочки во
лоса, такъ и сосочкомъ зуба без- 
прерывно образуются трубочки кост
наго вещества зуба. Образоваше это 
очень ясно наблюдается на рФзцахъ

Рис. 134. Разр'Ьзъ очень молодаго зуба (увеличеннаго): а-сосочекъ съ его крове
носными сосудами; с—костное вещество зуба; й—эмаль.

ихъ растутъ безгранично: новые слои костнаго вещества посто© ГП
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янно толкаютъ впередъ старые слои его. Но въ большей части зу
бовъ,—наир., въ зубахъ человека,—форма сосочка такова, что онъ 
постепенно сдавливается образовашемъ новыхъ концентрическихъ 
слоевъ; вслйдстше этого дальнейшее превращеше вещества зуба 
становится возможными только по направленно внутрь; зубъ пере- 
стаетъ рости, полость его постепенно уменьшается все более и бо- 
лйе, такъ что наконецъ атрофируется сосочекъ, и зубъ выпадаетъ 
отъ старости.

Постоянные зубы (втораго прорезывашя) образуются на сосоч- 
кахъ, которые появляются рядомъ съ сосочками выпадающихъ мо- 
лочныхъ зубовъ (рис. 135 и 136).

Рис. 135. Р4зецъ молочныхъ зубовъ и зародышъ р4зца постоянныхъ зубовъ у кошки: 
поперечный разр1зъ (увеличен!« въ 14 разър е-мякоть молочнаго зуба; 1 - мякоть 

постояннаго зуба; (I—эмаль посл'Ьдняго.

Болезни зубовъ.

Когда слюна или кашя либо друпя вещества, находящаяся въ 
соприкосновеши съ зубами, вследствие тйхъ или другихъ причинъ, 
становятся кислыми, он!; могутъ действовать разрушительными

образомъ не только на эмаль, но и на костное вещество зубовъ;

Рис. 136. Развита молочнаго зуба и зам4няющаго его постояннаго зуба (схематиче
ски рисунокъ).

въ этомъ заключается источники костоеды зубовъ (рис. 137). Эмаль 
лишена способности чувствовать; кост
ное вещество, въ особенности его на
ружные слои, напротивъ того, очень 
чувствительно. Поэтому, когда оно 
обнажается, перемена температуры, 
внешшя насил)я и т. п. вызываютъ 
въ зубе болезненный ощущешя. Боль 
становится уже очень сильною, когда 
костоеда проникаетъ самое костное 
вещество, обнажаетъ зубную мякоть 
съ ея нервами и мякоть воспаляется. 
На этомъ основанш зубные врачи 
стараются наполнить полость испор- 

Рис. 137. Продольный разр^зъ зуба, 
пораженнаго косто'Ьдою: а-косто'Ьда, 
разрушившая часть эмали; Ь—костное 

вещество.

ченнаго зуба веществами, способными защитить зубной сосочекъ 
и предохранить костное вещество отъ разрушительныхъ внеш- 
нихъ вл!яшй. Лучшая пломба для зубовъ—золото. Но когда разру- 
шеше уже настолько значительно, что мякоть зуба обнажена,— 
необходимо или удалить ее, или разрушить прижигашями, и только 
после этой операцш следуетъ приступать къ пломбировке полости 
испорченнаго зуба. Подъ вл)яшемъ удачной пломбировки костоеда 
нередко уничтожается; въ этихъ случаяхъ поверхностный слой 
костнаго вещества отвердеваетъ, трубочки его выполняются, вслйд- 
ств!е чего действ)е на него вредныхъ внешнихъ вл!яшй затрудняется.

Мимоходомъ замечу вамъ, что страшныя зубныя боли причи
няются только зубною невралпею, которая вызывается воспалешемъ 
обнаженной зубной мякости. Когда костойда проникаетъ глубоко, 
можетъ случиться, что надкостная плева, одевающая корень зуба © ГП
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и проникающая въ него, воспаляется въ свою очередь (флюсъ). 
Сл4дств!емъ могутъ быть нарывы, нерйдко повторяющееся. Раньше 
или позже, но почти всегда д'Ьло оканчивается необходимостью выр
вать зубъ или посредствомъ зубнало ключа Гаранжо (рис. 138), 
или посредсввомъ зубныхъ щипцовъ (рис. 139).

Рис. 139. Зубные щипцы.

Впрочемъ, когда природою или искусственно хирургомъ уста- 
новляется постоянное сообщеше чрезъ толщу кости съ наружною 
поверхностью, т. е. когда образуется такъ называемая зубная фи
стула, вырываше зуба можетъ оказаться и ненужными.

Если вырванный зубъ опять вставить въ его луночку, онъ мо
жетъ прирости очень хорошо; для успеха необходимо только, чтобы 
не прошло слишкомъ много времени после операщи выдергивашя. 
Полное приросташе можетъ удаться даже и въ такомъ случае, если 
предъ обратнымъ вставлешемъ зуба въ луночку очистить его, за
купорить его полость и обрйзать воспаленный конецъ его корня. 
Если формы луночекъ соответствуютъ, то можетъ врости и зубъ, 
взятый у другаго человека. Хирурги прошлаго столетая нерйдко 
прибегали къ подобной при вив кп . зубовъ, покупавшихся у бедня- 
ковъ на весь золота. „Но счастливая философ!я нашего вйка за
ставила отказаться отъ этой операщи“, торжественно замечаетъ 
одинъ писатель позднййшаго времени.

Отношение между формою зубовъ и родомъ пищи.

Возвратимся на минуту къ разнообраз!ю въ форме зубовъ. 
Форма эта обыкновенно находится въ тйсной связи съ родомъ 
пищи, употребляемой животными. Чтобы лучше запечатлйть вн 
вашей памяти этотъ фактн, позвольте мне взять для примера 
несколько рйзкихъ типовъ.

Вотъ челюсти тигра, вооруженный ихъ зубами. Резцы умерен
ной величины и довольно остры; клыки громадны, длинны, св 
острыми концами, удивительно приспособленные для схватыванья 
живой добычи, умерщвленья ея и раздиранья ея мяса (рис. 140); 
коренные зубы остры; при сближение челюстей, они, каки вы 
видите, заходятъ одини за другой, подобно остр!ямъ ножницъ; 
превосходный инструментъ для разрйзывашя и размельчешя мяса.

Рис. 140. Челюсть хищнаго 
животнаго (тигра).

Рис. 141. Челюсть травояд- 
наго животнаго (быка).

А вотн челюсти быка; клыковн нйтъ вовсе, таки же, каки и 
рйзцовъ верхней челюсти; коренные зубы, съ плоскими коронками, 
при жеванш, трутся другъ о друга, какъ жернова на мельнице 
(рис. 141). Отсюда, понятно, что главная работа зубовъ травояд- 
наго—растирать зерна, листья или даже ветви дерева.

Коренные зубы травоядныхъ состоять не только изъ массы кост- 
наго вещества, усйяннаго бугорками и покрытаго эмалью; они обра
зованы изъ пластинокъ, одетыхъ эмалью, расположенныхъ въ форме 
складокъ и перемешанныхъ съ костнымъ цементомъ. Костное ве
щество тверже цемента и менее твердо, чймъ эмаль; поэтому сти- 
раше зубовъ отъ употреблешя происходить неравномерно, вслед- 
ств!е чего коронка зуба современемъ покрывается острыми возвы- 
шешями эмали, расположен ¡е которыхъ наиболее соответствуете© ГП
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Рис. 144. Р4зцы кролика, вырос- 
ппе значительно вслЪдств1е того 
что оставались безъ употребленья 

и потому не стирались.

ихъ назначению. Подобное же строеше имРютъ зубы лошади, пища 
которой не отличается отъ пищи быка (рис. 142). Наконецъ,

Рис. 142. Коренные зубы лошади.

какъ трети примРръ, я покажу вамъ челюсти бобра (рис. 143). 
Клыковъ нетъ; коренные зубы, устроен
ные для растиратя, различной величи
ны. Но въ передней части рта въ каж
дой челюсти по два длинныхъ рРзца, 
оканчивающихся въ формР остраго до
лота; верхше резцы трутся о нижше 
что дРлаетъ возможным ъ срезаше ими 
сколько нибудь выдающегося тРла. Лю-

Рис. 143. Челюсти грызуна л ,
(бобра). бопытныи фактъ: взаимнымъ трешемъ

они безпрерывно стираются и по мррр 
стирашя также безпрерывно отростаютъ, вслРдетше чего длина 
ихъ не уменьшается. Словомъ, рРзцы грызуновъ растутъ непре

рывно; если вырвать одинъ изъ нихъ, 
то соответствующей ему резецъ другой 
челюсти, не стираясь болРе отъ упо- 
треблешя, растетъ безъ конца (рис. 144). 
И это не такъ необыкновенно, какъ ду- 
маютъ: такъ же точно непрерывно ра- 
стутъ и наши зубы и могли бы выросли 
до такой же безконечной длины, какъ и у 
грызыновъ, если бы ростъ ихъ не ограни
чивался особою формою ихъ сосочковъ.

Отношение формы челюстей къ роду пищи.

Форма зубовъ находится въ гармонической связи съ формою 
челюстей и формою сочлененш нижней челюсти. Такимъ образомъ, 
у хищнаго животнаго нижняя челюсть коротка (рис. 145); мышцы, 
подымаюпця ее, равно какъ и костные гребешки, къ которымъ онР 
прикрепляются, сильно развиты; сочленения нижней челюсти обра- 

ПИЩЕВАРЕН1Е. 107

зуютъ.родъ понеречныхъ петель, изъ которыхъ на скелете очень 
трудно освободить ее; такого рода устройство необходимо здРсь 
потому, что челюсти хищнаго животнаго должны ниРть достаточ
ную силу для схватывашя добычи, что зубы его служатъ не только 
для жевашя, но и для защиты или нападешя.

Для травоядныхъ животныхъ нЬтъ надобности въ такой сидр: ' 
но, чтобы перетирать пищу между зубами, челюсти ихъ необходимо 
должны быть снабжены способностью боковаго движешя (рис. 146); 
онЬ длинны; прямыя, подымаюшуя ихъ мышцы, умеренно толсты: 
косыя, напротивъ того, очень развиты; сочленовая поверхность 
суставовъ нижней челюсти почти плоская. Наконецъ у грузыновъ 
сочленовыя поверхности нижней челюсти движутся въ сочленовыхъ 
желобкахъ, направленныхъ сзади напередъ (рис. 147); преобладаютъ 
мышцы, заставляющая челюсть во время грызешя то подвигаться 
впередъ, то отступать назадъ.

Но изъ сказаннаго нисколько не слфдуетъ, чтобы вер много- 
образныя видоизмРнешя въ формР зубовъ и челюстей непременно 
объяснялись тою пользою, какую онР могутъ приносить живот
ному. Для чего служатъ слону его огромные рРзцы? Почему у 
жвачныхъ животныхъ иРть рРзцовъ въ верхней челюсти (рис. 141)? 
Какую пользу приносятъ кроликамъ два маленьше зуба, помещен
ные позади ихъ длинныхъ верхнихъ рРзцовъ (рис. 144)? Съ какою 
целью у морскаго единорога недостаетъ одного изъ резцовъ, а 
оставшийся также одинъ удлинняется до чрезвычайности? Подоб- 
ныхъ неразрешимыхъ вопросовъ можно сделать безконечное мно
жество. Разумно останавливаться на естественныхъ гармошяхъ, 
когда оне встречаются; но отыскивать ихъ съ предвзятою идеею, 
стараться всюду находить вл!яше извКстнаго плана или преднамР- 
реннаго умысла—было бы безполезною работою.

Но что бы тамъ ни было, а различ!ями въ форме зубовъ вос
пользовались, какъ мы увидимъ ниже, для классификацш млеко- 
питающихъ животныхъ.

Жеванге-

Мы описали главный части аппарата для жеванья: актъ этотъ, 
подробности исполнешя котораго могутъ быть разнообразны, не- 
обходимъ для питашя почти всРхъ млекопитающихъ животныхъ.© ГП
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Пищевыя вещества, изрубленная и размельченная передними 
зубами, переносятся языномъ изъ одн*хъ частей полости рта въ

Рис. 145. Черепъ хищнаго животнаго.

в В и*
Рис. 146. Черепъ травояднаго животнаго.

Рис. 147. Черепъ грызуна.
Рис. 145, 146, 147: А—черепа въ профиль; В—черепа сверху; С, С' — формы соеди

ненья съ черепом верхней челюсти; В, В1 —формы сочленешя нижней челюсти.

друйя и подкладываются имъ подъ зубные жернова (коренные 
зубы). Языкъ представляете собою мясистый органъ различной 
величины и разнообразной формы; онъ образуется многочисленными 
мышцами, которые прикрепляются или къ подъязычной кости

(латинское назваше оз Ьуо)аепш: Г-буква греческой азбуки и 
ейо;, эидосъ — форма: кость въ форм* Г), находящейся тотчасъ 
надъ гортанью или къ нижней челюсти. Мы еще будемъ говорить 
о язык* подробн*е въ другомъ м*ст*. Сегодня я упоминаю о немъ 
только мимоходомъ. Работа языка облегчается смачивашемъ пищи 
слюною, о которой мы будемъ говорить чрезъ н*сколько минуте. 
Превращенный въ кашицу пищевыя вещества поступаютъ въ зад
нюю часть полости рта, оттуда въ устье з*ва, образуемаго двумя 
мясистыми дугами, по одной съ каждой стороны; дуги эти легко 
вид*ть, если широко открыть ротъ предъ зеркаломъ.

Глотан! е.

До этого мгновешя движете пищи находилось подъ непосредствен- 
нымъ влгяшемъ и контролемъ воли. До этого мгновешя отъ нашей 
воли завис*ло передвигать пищу во рту съ м*ста на м*сто, выплюнуть 
ее изо рта или р*шиться проглотить ее. Но какъ скоро пищевой 
комокъ переступаетъ порогъ устья з*ва, вл!яше воли прекращается; 
напрасно захот*ли бы мы возвратить пищевой комъ назадъ въ ротъ: 
слишкомъ поздно; роковымъ образомъ продолжаетъ онъ свой путь 
по направлешю къ органамъ, долженствующимъ заняться его даль- 
н*йшею окончательною обработкою. Мы встр*чаемся зд*сь съ пер- 
вымъ прим*ромъ движешй, ускользающихъ отъ вл1яшя воли. На 
самомъ же д*л* къ этой категорш непроизвольныхъ движешй при- 
надлежатъ почти вс* движенья, ц*ль которыхъ—исполнеше какихъ 
либо актовъ, необходимыхъ для поддержанья жизни животнаго: 
сюда принадлежать вс* движенья сердца, выражающаяся его бье- 
шемъ; если не вс*, то, по крайней м*р*, часть дыхательныхъ дви- 
жешй: мы въ состоянш ускорить или замедлить ихъ силою нашей 
воли, но мы ни въ какомъ случа* не можемъ остановить ихъ со
вершенно. Большая часть движенья, им*ющихъ ц*лыо защиту ка
кого либо органа отъ вн*шнихъ вредныхъ вл!яшй, относится къ 
этой же категорш непроизвольныхъ движешй: такимъ образомъ, 
в*ки закрываются противъ нашей воли, когда къ глазу прибли
жается какое либо постороннее т*ло.

Мы еще возвратимся къ этому предмету; но зд*сь, при случа*, 
зам*тимъ, что движешя наши могутъ быть, такимъ образомъ, раз- 
Д лены на движешя вполн* непроизвольныя, прим*ръ которыхъ© ГП
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мы видимъ въ движешяхъ желудка; движешя, который могутъ 
быть вызваны волею, но которыя не могутъ быть прекращены 
ею - движешя вйкъ и дыхательнаго аппарата; наконецъ, движешя 
несомненно произвольный. Но при этомъ сл^дуетъ заметить, что 
подъ вл!яшемъ извйстныхъ болезней, или даже только вслгЬдств!е 
привычекъ, постепенно подчиняющихъ себе волю, мнопя изъ дви- 
жешй и последней категорш становятся почти непроизвольными. 
Высшая степень развиия, нередко болезненнаго, подобнаго рода 
движешй образуетъ то, что называется судорожными движеньями 
(тики); более слабая—аллегоричесшя движешя, какъ, напр., дви
жешя нашей физюномш, выражающая различныя ощущешя, или 
асощированныя (присоединенныя) движешя, исполняемыя нами при 
ходьбе, или, наконецъ, привычныя движешя, прюбретаемыя упраж- 
нешемъ въ различныхъ ремеслахъ и искусствахъ и даюппя испол- 
нителямъ такую необыкновенную точность.

Но возвратимся къ пищеварительнымъ движешямъ. Пройдя 
устье зева, пищевой коми движется быстро и скоро попадаетъ въ 
нечто, имеющее видъ мышечной воронки, въ глотку (pharynx) 
(рис. 170), схватывается ею и проводится въ длинный и узкш про- 
ходъ (рис. 148). Проходъ этотъ простирается вдоль всей грудной 
части позвоночнаго столба, достигаетъ д!афрагмы, проникаетъ ее и 
тотчасъ подъ нею переходить въ желудокъ; называется онъ пище- 
водомъ (латинское назваше (esophagus отъ греческихъ словъ сизым 
езейнъ, нести; ^aysw, фагейнъ, есть: несетъ съЬдомое).

Пищеварительный каналъ.

Въ составь пищеварительнаго канала входятъ мышцы; оне заклю
чаются въ стенкахъкакъ желудка, такъ и кишекъ, которыя непосред
ственно .следуютъ за желудкомъ. Благодаря дЬйствш этихъ мыпщъ, 
пища неуклонно подвигается въ канале спереди назадъ (у живот- 
наго), пропитываясь на своемъ пути различнаго рода пищеваритель- 

. ными соками; подъ вл!яшемъ ихъ форма и самый химическш составь 
ея изменяются до такой степени, что становится невозможным!, 
распознать ея первичныя свойства. Измененная такимъ образомъ 
пища делается удобною для всасывашя, а всосавшись служить для 
вознаграждешя непрерывныхъ потерь организма.

У человека и большей части хищныхъ животныхъ желудокъ 

представляетъ собою простую полость; у многихъ другихъ млеко- 
питающихъ онъ, напротивъ того, разделенъ на несколько отде
лены!, о значении которыхъ мы будемъ говорить, когда займемся 
специальною историю этихъ животныхъ. Своимъ выходнымъ отвер- 
сиемъ желудокъ переходить непосредственно въ тонкую кишку—
очень длинную трубку, делаю
щую многочисленные и разно
образные изгибы и обороты во- 
кругъ самой себя. За тонкою 
кишкою следуетъ толстая 
кишка, которую анатомы раз- 
дйляютъ на три части: слппую 
кишку, подвздошную кишку и 
прямую кишку. Въ прямую 
кишку, которою оканчивается - 
пищеварительный каналъ, по- 
ступаютъ только таше остатки 
пищевыхь веществъ, изъ кото
рыхъ процессъ пищеварешя не 
могъ извлечь никакой пользы 
Для организма (рис. 148 и 149).

Не говоря уже о тЬхъ ви- 
доизменешяхъ въ форме раз
личныхъ частей пищеваритель
наго аппарата, которыя наблю
даются у различныхъ млекопи- 
тающихъ животныхъ, а именно 
у жвачныхъ, напр. оленя, верб
люда и др., — я замечу вамъ 
только, что длина и толщина 
пищеварительнаго канала на
ходятся въ большой зависимо
сти отъ рода у потребляемой 
животнымъ пищи. Обыкновенно 
Длина и толщина его темъ меньше, 

Рис. 148. Пищеварительный аппарата (ри- 
сунокъ схематически}: В — ротъ; 8 — 
слюнныя железы; а—гшщеводъ; Е—же
лудокъ; R—селезенка; Р- -печень: УВ — 
желчный пузырь; Р—поджелудочная же
леза; 16 — тонкая кишка; 61 — толстая 

кишка.

чЬмъ пища животнаго богаче жи
вотными веществами, мясомъ, такъ какъ вещества эти легко упо- 
До ляются организмомъ. Въ доказательство я вамъ приведу ни
сколько прим'Ьровъ: у кошки пищеварительный каналъ длиннее© ГП
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т1ла только въ три или четыре раза, а у овцы въ двадцать во
семь разь; у человека, который 
употребляете смешанную пищу, 
длина пищеварительнаго канала 
занимает! середину между дли

нною его у травоядных! и хищ
ных!; он! в! семь или восемь 
раз! болГе длины т^ла (рис. 149).

.Строение пищеварительнаго 
канала.

Пищеварительный канал! об
разуется вывороченною внутрь 
кожею, которой он! составляет! 
непосредственное продолжеше. 
Чтобы составить себГ идею обь 
этом!, вообразим! себ'Ь выворо
ченный внутрь палец! перчатки. 
Но вывороченная таким! обра
зом! кожа принимает! назваше 
и свойства слизистой оболочки, 
а верхняя кожица &а—эпител1я 
(екё, эти, на; StcXtj, теле, сок!).

Глубоки! слой слизистой обо
лочки, как! и глубокш слой кожи,

состоит! изь мышечной оболочки, образованной во первых! мышеч
ными волокнами, идущими вдоль трубки,—продольными волокнами, 
и, во-вторыхъ, болГе многочисленными, направленными поперечно, 
В! формГ концентрических!, плотно прилежащих! друг! к! другу 
колец!, — круговыми или поперечными волокнами (рис. 150). Со- 
кращешемь мышечных! волоконь обусловливается, С! одной сто
роны, передвижеше пищевыхь веществ! по кишечному каналу, а 
св другой — болГе тесное смГшиваше ихъ сь пищеварительными 
соками, о происхождеши и способе л;Ьйств1я которых! я вамь 
сейчас! буду говорить.

Эпител1й, покрывающей внутреннюю поверхность слизистой обо
лочки, состоит!, как! и верхняя кожица кожи, из! клеточекь; но 

а
Рис. 149. Пищеварительный аппарата че
ловека А—пищеводъ; Е-желудокъ; г— 
селезенка; р—выходной конецъ желудка; 
Е — печень приподнятая; УВ — желчный 
пузырь; Р—поджелудочная железа; 18— 
тонкая кишка; 61—толстая кишка; R— 

прямая кишка.

клеточки эти не высыхают! и не 
стинки, а остаются влажными 
и разбухают!; онГ отпадают! и 
возобновляются непрерывно, и в! 
некоторых! местах! отпадете 
так! непосредственно следует! за 
возобновлеюем!, что постоянно

А
превращаются в! роговыя пла-

Рис. 151. Поперечный разр’Ьзъ пищевода 
(увеличеше въ 50 разъ): Ь— продольныя 
мышечныя волокна; с -поперечныя мы- 
шечныя волокна; е —слизистая оболочка; 
1—сосочки; g — эпителй; 11 — отверстие 
небольшой железы; ¡ — жирные шарики.

Рис. 150. Отрбзокъ кишки (рисунокъ 
схематически). Видны, начиная извнутри: 
А—слизистый слой и его железы: В — 
мышечный слой поперечныхъ волоконъ: 
С—мышечный слой продольныхъ воло

конъ; D—серозный слой.

Рис. 152. Кишечный эпителй, состоящй 
только изъ одного ряда кл4точекъ (уве

личение въ 300 разъ).

существует! только один! слой клеточек! (рис.^152). Явлешя эти 
обусловливаются безпрестанным! притоком! жидкостей. На губах! 
эпителш не овлажается постоянно 
жидкостями и потому прюбрёта- 
ет! свойства верхней кожицы; на
оборот!, описан! случай, В! ко
тором! кожа подколенной ямки у 
одного идюта превратилась в! сли
зистую оболочку, вслГдств!е того, 
что колено его постоянно находи
лось В! согнутом! положеши.

Источниками жидкостей, овлажающих! слизистую оболочку пище
варительнаго канала, служить, с! одной стороны, жидтпя пищевыя 
вещества, поступаются вь этот! канал! извне, а сь другой—соки.

зоологи. 8© ГП
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изливаемые на внутреннюю поверхность кишекъ многочисленными 
маленькими железами.

Железами называйте органы, которые, при помощи матер!а- 
ловъ, приносимыхъ къ нимъ кровью, приготовляютъ особыя веще- 
щества, выходяпця изъ нихъ растворенными въ воде, которая 
также доставляется кровью. Мы уже встречались съ потовыми и 
сальными железками, изливающими продукты ихъ приготовлешя 
на поверхность кожи.

Подобныя же железы въ неменыпемъ количеств!; разсеяны въ 
различныхъ частяхъ слизистой оболочки кишекъ.

Форма этихъ железъ очень разнообразна: то трубчатая (рис. 153), 
какъ у нйкоторыхъ железъ же
лудка, то представляется въ ви
де открытыхъ или закрытыхъ 
полостей—мешечковъ (рисЛ 154). 
Таковы железы, называемый про
стыми. Но существуютъ сложный 

Рис. 153. Поперечный разр^зъ оболочекъ 
желудка (увеличеше въ 30 разъ): а—же
лезы въ слизистой оболочк4; 4 —слой по- 
перечныхъ мышечный, волоконъ; е—слой 
продольныхъ мышечныхъ волоконъ; Г—се

розная оболочка.
Рис. 154. Простая железа кишки 

(увелич. въ 45 разъ).

железы, которыми, по ихъ наружному сходству съ виноградною 
кистью, дали назваше желпзъ въ формы виноградной кисти (рис 158) 
Железы въ форме закрытыхъ мешечковъ иногда соединяются въ 
оолее или менее значительныя массы. Изъ подобнаго скоплешя 
отдельныхъ мешетчатыхъ железъ образуются миндалевидныя же- 
мъзы (рис. 155), которыя помещаются въ глубине зева, между 
дугами небной занавески. Въ некоторыхъ местахъ тонкой кишки

закрытые мешечки скопляются въ форме 
пластинокъ или бляшекъ (рис. 156), кото
рыя по имени ученаго анатома, описав- 
шаго ихъ, называются Пейеровыми бляш
ками. Въ страшной болезни, известной 
подъ именемъ тифозной горячки или 
тифа, бляшки эти воспаляются и иногда 
делаются местами образования язвъ, ко
торыя въ некоторыхъ случаяхъ пробода- 
ютъ кишку и влекутъ за собою смерть..

Когда жидкое отделеше маленькихъ 
железъ, разсеянныхъ по всей длине ки-

Рнс. 155. Разр^зъ одной изъ 
миндалевидныхъ жел4зъ (уве
личеше въ 10 разъ): видны 
мпогочисленныя простыя м4- 

шетчатыя железы.

шекъ, увеличивается слишкомъ значитель
но, являются жидюя испражнешя. Такого 
рода испражнешя вызываются искусствен
ными слабительными, которыя, раздражая 
железы, усиливаютъ ихъ отделеше: на 
томъ же основаши кусочекъ соли, поло
женный на языкъ, заставляетъ течь слюну, 
а постороннее тело, попавшее между вйкъ 
и глазомъ,—проливать обильная слезы.

Я долженъ еще обратить ваше внима- 
nie на многочисленныя складки, образуе- 
мыя слизистою оболочкою (у человека ихъ 
насчитываютъ около одной тысячи) на вну
тренней поверхности тонкихъ кишекъ,— 
складки, называемый valvulae conniventes; 
единственное назначеше ихъ, невидимо
му, увеличивать всасывающую“ поверх
ность кишекъ и число отделительныхъ 
вследств!е такого устройства, поверхность 
вается более чемъ на одну треть. Мимоходомъ замечу вамъ, что 
поверхность тонкой кишки у человека занимаете около одного 
квадратнаго метра. На поверхности той же кишки замечается без- 
численное множество маленькихъ возвышенностей — ворсинокъ 
(рис. 157), дающихъ слизистой оболочке бархатистый видъ. Ниже 
мы увидимъ, какую важную роль играютъ оне при всасываши 
пищевыхъ веществъ, измененныхъ лищеварешемъ. Въ конце тонкой 

Рис. 156. Пейерова бляшка, 
(увеличеше въ 4 раза).

железъ. Действительно, 
тонкой кишки увеличи-
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кишки находится заслонка, препятствующая возвращение кишеч-

Рис. 157. Кусокъ слизистой оболочки тонкой кишки (въ увеличенном вид^): видны 
ворсинки (1 и 2), отверспя желйзокъ (8) и замкнутая м'Ьшетчатыя железы.

наго содержимаго изъ толстой кишки въ тонкую (рис. 148). Древ- 
Hie анатомы дали этой заслонке характерное имя заставы апте
карей' (а~о, апо—задъ; tiötjjju, титеми—поместиться),— имя, на
поминающее собою ремесло, воспоминаше о которомъ обеземертилъ 
Мольеръ. Между прочими, я замечу, что въ тонкой кишке пище- 
выя вещества никогда не выд4ляютъ ни газовъ, ни дурныхъ запа- 
ховъ: образоваше ихъ начинается только въ толстой кишке.

Болышя железы.

Кроме маленькихъ железъ, о которыхъ мы только-что гово
рили, — железъ, скрытыхъ въ толще слизистой оболочки и изли- 
вающихъ свое отделеше въ форме капель, правда, очень много- 
численныхъ,—существуютъ железы значительныхъ размеровъ, нося
щая спещальныя назвашя и играюпця важную роль въ химиче- 
скихъ процессахъ пишеварешя.

Прежде всего я обращу ваше внимате на слюнныя желпзы, 
выводные протоки которыхъ открываются въ полость рта. ОнК 
устроены по типу железъ въ форме виноградной кисти.

Вообразите себя виноградный кисти съ полыми плодами и че
решками; соедините вместе большое количество подобныхъ кистей 
(рис. 158), такимъ образомъ, чтобы полые черешки всехъ ихъ пе
реходили въ одну общую ветвь; добавьте къ этому, что число ки
стей очень велико, а величина плодовъ весьма незначительна, — 

и вы будете иметь представлеше о строете слюнныхъ железъ.
Существуютъ три пары железъ 
этого наименовашя: железы око- 
лоушныя, железы подчелюстныя 
и железы подъязычный.

Околоушныя желпзы, какъ 
показываетъ самое имя ихъ, по
мещаются около уха: спереди и 
снизу; ихъ выводные протоки 
открываются въ полости рта по- 
средствомъ маленькихъ возвы- 
шешй, который не трудно заме
тить на высоте третьихъ верх- 

158. Строеве желйзы въ форм! виноград
ной кисти.

нихъ коренныхъ зубовъ. Это именно те железы, которыя опу- 
хаютъ въ болезни, известной подъ назвашемъ заушницы.

Подчелюстныя железы расположены съ каждой стороны вдоль 
внутренней поверхности нижней челюсти, а подъязычный поме
щаются непосредственно подъ краями языка и изливаютъ ихъ от- 
делеше на уздечку языка, въ томъ самомъ месте, где этотъ ор- 
ганъ делается свободнымъ отъ окружающихъ частей.

Недалеко отъ выходнаго отверстая желудка въ тонкую кишку 
открывается протокъ, приносяпцй въ нее жидкость, которая отде
ляется железою (рис. 148), по устройству совершенно сходною съ 
слюнными, но своимъ объемомъ превосходящею все три слюнныя 
железы, взятыя вместе, — это поджелудочная желпза, железа 
наиболее любопытная изъ пищеварительныхъ железъ по тому слож
ному дейстаню, которое оказываетъ на пищевареше отделяемый 
ею сокъ.

Печень—железа очень значительной величины, наибольшая изъ 
всехъ железъ; она занимаетъ всю верхнюю часть брюшной поло
сти, преимущественно съ правой стороны, и прилегаетъ къ вогнутой 
поверхности грудобрюшной преграды. Печень также принадлежитъ 
къ железамъ въ форме виноградной кисти; но строете ея чрез
вычайно сложно. Отделяемая ею жидкость, желчь, известна вся
кому; она щелочна, зеленоватаго цвета, очень горька и вытекаетъ 
чрезъ желчные канальцы, которые соединяясь между собою, обра- 
зуютъ печеночный протокъ (рис. 159). Въ углублены нижней по
верхности печени помещается особый резервуаръ для хранешя© ГП
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желчи—желчный пузырь; отъ него идетъ протокъ, который, сли-

Рис. 159. Схематичесмй рису- 
нокъ; видны: желудокъ Е; пе
чень Е; съ желчнымъ пузыремъ, 
желчными канальцами, печеноч- 
нымъ протокомъ и общимъ желч
нымъ протокомъ; поджелудочная 

железа Р.

Р ис. 160. Поперечный разрйзъ селезенки: видны 
перегородки (естественная величина).

ваясь съ печеночнымъ протокомъ, об- 
разуетъ вместе съ нимъ общт желч
ный протокъ, открывающейся въ тон
кую кишку: у человека и у многихъ 
млекопитающихъ животныхъ рядомъ съ 
протокомъ поджелудочной железы. Счи
таю необходимымъ прибавить, что у 
некоторыхъ млекопитающихъ желчнаго 
пузыря нетъ вовсе.

Вместе съ пищеварительными же
лезами им4ютъ обыкновеше описывать 
очень любопытный органъ — селезенку; 
мы возвратимся къ ней, когда будемъ го
ворить объ обращены крови. Селезенка 
представляетъ собою массу мясистаго ви-

Рис. 161. Часть артерш селезенки, съ сидящими 
на ней тельцами (увеличеюе въ 10 разъ).

да и переполненную кровью; 
она не имеетъ выделитель- 
наго протока и помещается 
по соседству съ желудкомъ 
(рис. 148, 149). Она состоитъ 
изъ ячеекъ, невполнй огра- 
ниченныхъ неправильно рас
положенными пластинчаты

ми перегородками (рис. 
160). На артергяхъ селе
зенки замечаются малень- 
к!я (0тт,4) тельца, значе- 
ше которыхъ остается не- 
известнымъ (рис. 161). 
Форма и размеры селе
зенки очень изменяются у 
различныхъ млекопитаю
щихъ животныхъ. Вели
чина ея, впрочемъ, изме
няется значительно и у 
одного и того же неде- 
лимаго, смотря по коли-

честву притекающей къ ней крови. Ткань ея эластична и спо
собна къ сокращешю, а потому она легко въ состояши какъ 
переполниться кровью, такъ и опорожниться отъ крови. Растяже- 
шемъ именно этого органа, вероятно, и слйдуетъ объяснять ту 
боль въ лпвомъ боку, которая нередко ощущается после продол- 
жительнаго беганья.

Брюшина.

Чтобы покончить съ общимъ описашемъ пищеварительнаго 
аппарата, мне остается показать вамъ, какимъ образомъ органы, 
входящие въ составь его, могутъ свободно исполнять свои отправ- 
лешя въ брюшной полости, не мешаясь между собою, не давя и 
не насилуя другъ друга. Отъ всего этого они предохраняются 
брюшиною-, такъ называется одТвающая ихъ оболочка, подробное 
распределеше которой описать довольно трудно, и поэтому мы 
изобразимъ его только въ общихъ чертахъ.

Брюшная полость запирается сверху грудобрюшною преградою, 
сзади—позвоночнымъ столбомъ, а спереди, сбоковъ и снизу— 
мышцами. Представьте ее себе пустою, а стенки ея—покрытыми 
оболочкою, которая способна растягиваться подобно каучуку. Во
образите затемъ, что пищеварительные органы со всеми къ нимъ 
принадлежащими железами медленно и постепенно проникаютъ въ 
полость, двигаясь сзади напередъ, между позвоночнымъ столбомъ 
и покрывающею его оболочкою, какъ-бы между стеною и обойною 
бумагою.

Въ результате получается следующее: органы оденутся обо
лочкою брюшины, которая, вледств!е своей эластичности, покроетъ 
ихъ вполне; затемъ, по причине той же эластичности брюшины, 
органы эти будутъ удерживаться въ задней части полости брю
шины посредствомъ более или менее широкихъ перепончатыхъ 
пластинокъ (рис. 162). ■

Подобное явлеше происходить и въ действительности, и пере- 
пончатымъ пластинкамъ, которыя поддерживаютъ органы, даютъ 
назваше брыжжейки.

Заметьте при этомъ, что органы выполняютъ брюшную полость 
совершенно, такъ что задшй листокъ брюшины, отталкиваемый, 
какъ я вамъ объяснилъ, сзади напередъ, приходить въ соприко-© ГП
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сновеше съ переднимъ листкомъ, оставшимся неподвижными

Рис. 162. Схематически рисунокъ, показывающей отношетя между пищеварительными 
органами (штрихи) и полостью брюшины (пунктиръ).

Полость брюшины, поэтому, на самомъ д’Ьл'Ь, только мнимая по
лость,—подобно полости пустаго кармана, стенки котораго прика
саются другъ къ другу. Внутри ея находится только нисколько 
капель жидкости, которая безпрерывно отделяется ея поверхностью;: 
жидкость эта, смачивая брюшину, дйлаетъ ее скользкою и чрезъ 
это доставляетъ органами возможность перемещаться безъ третя.

Брюшина принадлежите къ оболочками, который названы ана
томами серозными или сывороточными. Нечто подобное мы уже 
видели внутри суставовъ; съ другими серозными оболочками мы 
встретимся, когда будемъ говорить о легкихъ, сердце и пр.

Когда брюшина воспаляется, количество отделяемой ею жид
кости увеличивается значительно; воспалеше это—одна изъ самыхъ 
важныхъ и опасныхъ болезней. Когда воспалеше брюшины не из
лечивается, а переходить въ хроническое состояше,—оно обнару
живается нередко только скоплешемъ жидкости въ полости этой 
оболочки: является то, что врачи называютъ водянкою живота.

Различный пищевыя вещества.

Теперь, когда мы знаемъ путь, которому следуютъ пищевыя 
вещества, намъ следуете изучить тй измйнешя, которыми онй 
подвергаются, и тй влгяшя, которыя вызывают эти измйнешя. Но 
прежде всего является вопроси: для чего, си какою цйлью онй 
изменяются.

Пища, какъ мы уже имйли случай говорить, состоите изъ 
веществъ, по составу своему болйе или менйе сходныхъ съ тймщ 

изъ которыхъ построено тйло животнаго, слйдовательно веществъ, 
которыя сами по себе должны быть способны замйнить въ орга
низме матер!алы, непрерывно разрушаемые скрытыми, но жаркимъ 
огнемн жизни. Такими образомъ, химическш составн пищевыхъ 
веществн уже напередъ указывается намъ химическимъ составомъ 
самаго тела животнаго.

О химическомъ составй животнаго тела я вами буду говорить 
въ одной изъ будущихъ лекцш. Въ настоящее время я вами скажу 
только, что пищевыя вещества, по ихъ химическому составу, могут 
быть раздйлены на несколько категорш:

1) Вода.
2) Различныя друшя жидкости, нерйдко съ примесью спирта, 

какъ водка, вино, пиво и т. д.
3) Соли, какъ напр. соль обыкновенная, или хлористый натрш,, 

соли извести и т. д.
4) Различные роды сахара.
5) Мучнистыя вещества (различныхъ сортовъ мука: пшеничная, 

ржаная, маисовая и пр., рисъ, картофель, маньокъ и т. и.).
6) Жирныя вещества: коровье масло, растительныя масла, говяжье 

сало и т. и.
7) Мясо животныхъ и вещества, подобныя ему, въ яйцахъ, 

молокй, хлебныхъ зернахъ и проч.; вещества, извйстныя поди на- 
звашемъ бплковыхъ, по причинй ихъ химическаго сходства съ бпл- 
комъ яйца, или азотистыхъ, по причине присутствхя въ нихь 
азота, недостающаго въ другихъ пищевыхъ веществахъ.

Съ точки зрйшя ихъ происхождешя, пищевыя вещества могутъ 
быть разделены на растительныя и животных. Въ растительной 
группе заключаются преимущественно вещества первыхъ пяти изъ 
семи поименованныхъ нами категорш; веществъ послйднихъ двухъ 
категорш, въ особенности же самой последней изъ нихъ, въ расти
тельной пище обыкновенно уже гораздо менйе. Совершенно обрат
ное нужно сказать о группй животныхъ пищевыхъ веществъ, въ 
которой бйлковыя тйла и жиры преобладаютъ.

Можно еще раздйлять пищевыя вещества на растворимыя въ 
водй и нерастворимый въ водй; къ послйднимъ принадлежат, глав- 
нымъ образомъ, мучнистыя, жирныя и азотистыя.

Это послйднее разделеше имйетъ действительное значеше, 
на томъ основанш, что главная цель всйхъ пищеваритель- © ГП
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ныхъ процессовъ, о которыхъ мы сейчасъ будемъ говорить, заклю
чается именно въ томъ, чтобы нерастворимыя тйла превратить въ 
растворимыя, такъ какъ только въ этомъ послйднемъ видй опй въ 
состояши проникать чрезъ станки кишекъ въ кровь.

Пищеварительныя превращения.

Во главй нерастворимыхъ пищевыхъ веществъ мы назвали муч- 
ныя, муку и пр. Какимъ образомъ происходить ихъ раствореше? 
Мноне изъ васъ, безъ сомнйшя, заметили, что если въ течете 
извйстнаго времени держать во рту мякишъ хлйба, онъ принимаетъ 
сладай сахарный вкусъ. И въ действительности мука въ этомъ 
случай превращается въ сахаръ,—сахаръ особаго рода, очень сход
ный съ винограднымъ сахаромъ или ълюкозомъ (уХохи^, глицисъ—■ 
сладшй). Распространяться здйсь о химическихъ свойствахъ этого 
явлешя я считаю излишнимъ. Скажу только, что превращеше муки 
въ сахаръ происходить подъ вл!яшемь слюны, или, скорйе, нй- 
сколькихъ родовъ слюны, такъ какъ вы уже слышали отъ меня, 
что слюна полости рта жидкость сложная, происходящая изъ нй- 
сколькихъ желйзъ.

Пропитавшись слюною, мучныя вещества спускаются вдоль пище
вода, проходятъ чрезъ желудокъ и, наконецъ, попадаютъ въ тонкую 
кишку. Въ это время ихъ превращеше въ глюкозъ еще не полное. 
Но уже въ самомъ началй тонкой кишки онй встрйчаются съ 
сокомъ поджелудочной желйзы, вл!яше котораго на мучныя веще
ства то же самое, какъ и слюны. Благодаря этому соку, начатое 
превращеше оканчивается, такъ что въ нижней части тонкой 
кишки мучныхъ веществъ уже не находится.

Эти химичесюя превращешя можно провйрить опытомъ и внй 
тйла, въ простомъ стеклянномъ стаканй. Нйтъ ничего труднаго 
ввести въ протокъ слюнной желйзы живаго животнаго небольшую 
серебрянную трубочку (рис. 163) или повторить ту же операндю 
съ протокомъ поджелудочной желйзы (рис. 164).

Прилаженный къ трубочкй небольшой каучуковый пузырь даетъ 
возможность собрать извйстное количество жидкости. Если эту 
жидкость при умйренной температурй оставить въ соприкосновеши 
съ мукою, то послйдняя постепенно растворяется и превращается 
въ сахаръ. Если муку предварительно сварить или спечь, то пре- 

вращеше происходить быстро: 
хлйба и варешя овощей.

На бйлковыя вещества слю
на не дййствуетъ химически; она 
только облегчаетъ ихъ перети- 
раше во рту. Напротивъ того, 
сокъ, отдйляемый многочислен
ными желйзками стйнокъ же
лудка (рис. 153), вл!яетъ сильно 
на эти вещества и способству- 
етъ ихъ растворешю. Этотъ же
лудочный сокъ явственно ки-

отсюда очевидна польза печешя

Рис. 164. Собака съ фистулою поджелудочной желе
зы, къ которой прилаженъ каучуковый резервуаръ.

Селъ; ВЪ его присутствш бйлко- Рис- Собака со слюнною фистулою, къ 
которой прилаженъ каучуковый резервуаръ 

ВЫЯ вещества сначала размяг- ДЛЯ собиратя слюны (клйтчатымъ штрихомъ 
чаются, а ПОТОМЪ растворяются. означена околоушная железа).

Рядомъ съ мучными веществами слйдуеть поставить кристалли- 
ческш сахаръ, — сахаръ, 
добываемый изъ свеклы и 
сахарнаго тростника. Это
го рода сахаръ, хотя и 
растворимый въ водй, не 
всасывается, однако, въ 
неизмйненномъ видй. Для 
этого необходимо, чтобы 
кишечные соки предвари
тельно превратили его въ 
некристаллическш, въ глю
козъ, подобный тому, ко
торый, подъ в.пяшемъ 
слюны, образуется изъ мучнистыхъ веществъ.

Въ пищеварительномъ процессй дйло идетъ не о простомъ раз- 
мягченш или простомъ растворены. Бйлокъ яйца жидокъ, и, однако, 
Для всасывашя ему необходимо быть перевареннымъ пищеваритель
ными органами. Послй дййств!я на него желудочнаго сока онъ 
измйняется страннымъ образомъ. Если такъ измйненный бйлокъ 
кипятить, онъ не твердйетъ, какъ твердйетъ бйлокъ, не испытав
шей влышя пищеваренья; онъ, какъ говорятъ, перестаетъ сверты- 
ватъся-. ни теплота, ни спиртъ, ни кислоты не заставляютъ его © ГП
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более изъ жидкаго превращаться въ твердый. Изъ белка онъ сталъ 
алъбуминозомъ или пептономъ.

Откуда бы ни было взято белковое вещество,—изъ мяса-ли 
(мускулинъ), творога (казеинъ), яйца (алъбуминъ), крови (альбуминъ- 
крови) или растеши (растительный алъбуминъ: глутинъ изъ хлеб- 
ныхъ зеренъ, легуминъ изъ бобовъ и проч.), подъ вл!яшемъ пище- 
варительныхъ соковъ, оно всегда превращается въ альбуминозъ или 
пептонъ. Пользу этого превращешя мы увидимъ, когда будемъ 
говорить о всасываши.'

Съ желудочнымъ сокомъ, какъ и со слюною, можно повторить 
вс4 эти естественныя превращешя искусственно, смешивая въ 
судахъ желудочный сокъ съ мясомъ или какимъ либо другимъ 
ойлковымъ веществомъ. Спаланцани первый открылъ действ!е же- 
лудочнаго сока въ коицй пропглаго столетия; онъ же первый про
изводили искусственный пищеваретя. Чтобы добыть желудочный 
сокъ, онъ заставлялъ животныхъ прогла
тывать сух!я губки, привязанныя къ нит
ками, за которыя они потоми ихп вы
тягивали, дави ими предварительно вре
мя напитаться желудочною жидкостью. 
Ви настоящее время си этою целью д’Ь- 
лаютп разрйзъ чрезн станки брюха и 
желудка животнаго, и вводить вн желу- 
докн одинъ конецъ трубочки, оставляя 
другой снаружи (рис. 165); операщя 
эта, повидимому, не причиняетн особа- 
го вреда животными. Это искусствен-

165ЬЬ. Собака съ желудоч
ною фистулою.

Рис. 165. А—трубочка съ двумя отверсиями: одно 
вводится въ желудокъ, другое остается снаружи;
В каучуковый м4шокъ, который прикрепляется 
къ наружному концу трубочки и служить для 

собирала сока.

пая желудочная фистула (рис. 165ь'3).

Рис.

Наконецъ, желудочный сокъ иногда добываютъ изъ желудковъ 
телятъ, убитыхъ для мяса. Именно изъ желудковъ этихъ животныхъ 
получается очень действительное лекарственное средство — пепсинъ, 
который пропитывается лицами, имеющими слабое пищевареше. 
После -сказаннаго вами не трудно понять энергическое действ!е 
пепсина на мясо и друпя белковыя вещества.

После случайныхи насилш или хирургическихн операщй, у чело
века иногда оставалось въ брюхе отверсне, позволявшее видеть вну
тренность желудка. Ученые воспользовались случаями этого рода, 
чтобы сделать интересный наблюдешя надъ различными фазами желу- 
дочнаго пищеварешя. Въ спещальныхъ сочинешяхъ вы можете про
честь длинныя подробности изъ исторш одного канадскаго охотника, 
у котораго ружейнымъ зарядомъ оторвало часть стенокъ брюха и 
желудка; онъ выздоровелъ, но отверсме осталось, и, втечете 
многихъ леть, служило окошкомъ, чрезъ которое докторъ Бомонъ 
наблюдалъ желудокъ. Въ очень недавнее время профессоръ Вер- 
нейль съ успехомъ произвелъ у человека настоящую желудочную 
фистулу: операщя была необходима вследств!е полнаго закупорива- 
шя глотки после обжога ея серною кислотою. Несчастный больной 
непременно умеръ бы отъ голода, если бы операщею не была дана 
■ему возможность вводить необходимую пищу непосредссвенно въ 
желудокъ—чрезъ фистулу.

Физюлопя, конечно, воспользовалась этими операщями. Наблюдая 
желудочныя стенки этихъ интересныхъ больныхъ, убедились, что 
желудочный сокъ начинаетъ отделяться, какъ скоро вводятся въ 
желудокъ пищевыя вещества; но этого отделешя не происходило, 
если вместо пищи вводили камни, куски дерева .и тому подобный 
непереваримыя вещества. Замечали также выделеше на стенкахъ 
желудка многочисленныхъ капель, когда обладателю этого органа 
подносили какое либо лакомое блюдо: слюнки текутъ, следователь
но, не только во рту, но и въ желудке.

Подобный же эффектъ, впрочемъ, наблюдается на всехъ дру- 
гихъ отделешяхъ пищеварительныхъ железъ. Какъ скоро пища въ 
виду, и, въ особенности, какъ скоро она попадаетъ въ ротъ, все 
железы начинаютъ работать и изливать ихъ соки въ пищевари
тельный каналъ: все пищеварительным силы, какъ прекрасно выра
жается Брилья-Саваренъ, становятся подъ ружье.

Сокъ поджелудочной железы действуете не только какъ слюна; © ГП
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на белковый вещества, оставивпйя желудокъ непереваренными, онъ 
вл!яетъ подобно желудочному сову. Благодаря этому двойному 
вл(ятю, желудочнаго сока и сока поджелудочной железы, белковыя 
вещества, если только ихъ не введено въ желудокъ слишкомъ 
много, переходятъ все въ состоите пептоновъ и следовательно 
становятся растворимыми и удобными для всасывашя.

Намъ остается разсмотреть жирныя вещества. На нихъ влгяше 
пищеварительныхъ соковъ не ограничивается простымъ приведе- 
шемъ ихъ въ жидкое состояше. Даже когда они были жидки и безъ 
того, наир., растительныя масла, имъ все таки необходимо испытать 
известная превращешя, если не въ своихъ свойствахъ, то, по 
крайней мере, въ своемъ наружномъ виде. Въ соприкосновеши съ 
известными жидкостями, оне распадаются на безчисленное множе
ство чрезвычайно мелкихъ капелекъ, такъ что жидкость, съ кото
рою оне смешиваются, становится белою, непрозрачною,—словомъ, 
принимаетъ видъ молока. Эта, какъ ее называютъ, эмyльciя про
исходить отъ соприкосноветя съ ними сока поджелудочной железы 
и желчи. Именно этимъ замечательнымъ свойствомъ желчи эмуль
сировать жирныя вещества пользуются въ промышленности для 
очищешя тканей отъ жира.

Благодаря последовательному и одновременному действ!ю раз- 
личныхъ пищеварительныхъ жидкостей, слюны, желудочнаго сока, 
сока поджелудочной железы, желчи и сока безчисленныхъ мелкихъ 
железъ кишечнаго канала, пищевыя вещества изменяются на столько, 
что делаются способными проникать чрезъ стенки пищеваритель- 
наго канала и поступать въ кровь, —словомъ, способными, какъ гово- 
рятъ, всасываться. Большинство пищевыхъ веществъ всасывается 
въ форме растворовъ глюкоза или альбуминоза; одне жирныя веще
ства въ форме крошечныхъ шариковъ, плавающихъ въ жидкости, 
въ форме эмульсш. Въ одной изъ следующихъ лекщй мы еще 
оудемъ говорить о всасываши, о его путяхъ и средствахъ.

Пятая лекцтя.
Дыхаже.— Г олосъ.

Мы разсмотрфли аппаратъ, въ которомъ твердый и жидшя пи
щевыя вещее 1ва изменяются такимъ образомъ, что становятся спо
собными проникать внутрь организма. Теперь мы займемся другимъ 
аппаратомъ, благодаря которому проникаетъ въ организмъ газо
образная пища—кислородъ воздуха; я имТю въ виду дыхательный 
аппаратъ.

Грудь и дыхательный аппаратъ.

Центральная часть этого аппарата помещается въ костяной 
клетке, которая образуется позвонками и грудною костью, позво
ночными и грудными ребрами и которую мы называемъ грудною 
клеткою или грудью. Стенки грудной клетки покрыты мышцами, 
который превращаютъ ее въ совершенно закрытую полость (рис. 123 
стр. 95 и рис. 166). Нижнее отверстие ея запирается мышцею, о 
которой я уже вамъ говорилъ, грудобрюшною преградою; послед
няя проникается только пищеводомъ и несколькими большими кро
веносными сосудами, которыми мы займемся впоследствш. Гораздо 
более узкое верхнее отверстае одевается не столь прочными стен
ками; кроме пищевода, чрезъ него проходить трубка, при помощи 
которой внутренняя часть дыхательнаго аппарата сообщается съ 
наружною. Трубка эта известна подъ именемъ дыхательнаго горла. 
Ьнутренняя центральная часть дыхательнаго аппарата образуется 
Двумя легкими.© ГП
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Рис. 166. Грудная клетка. На рисунке видны: 
легшя, сердце и верхняя граница грудобрюш

ной преграды.

дыхательное

Понять устройство легкаго не трудно. Проследимъ за ходомъ 
дыхательной трубки. Начи
ная съ средней части шеи, 
она идетъ внизъ, проникаетъ 
въ грудную полость; здесь 
почти тотчасъ же она де
лится на две ветви; каждая 
изъ этихъ двухъ ветвей, на- 
зываемыхъ въ анатомии пер
вичными бронхами, даетъ 
начало одному легкому и 
вотъ какими образомъ: пер
вичный бронхъ вскорЕ раз
деляется и образуетъ мно
жество вторичныхъ брон
ховъ-, эти последше разветв
ляются въ свою очередь на 
большое количество бронховъ 
третъяго порядка и т. д. 
(рис. 167). Такимъ образомъ 

дерево, какъ его называютъ 
иногда, образуется точно такъ, какъ и 
обыкновенное дерево—постепенными раз- 
в4твлен!емъна все болйе и более тонтя вЕт- 
ви. На обоего рода деревьяхъ случается, что 
самыя маленьюя веточки происходятъ не
посредственно отъ ветвей втораго и треть- 
яго порядка. Наконецъ, на тончайшихъ 
веточкахъ обыкновеннаго дерева сидятъ 
листья: тончайппя веточки дыхательнаго 
дерева оканчиваются каждая въ особаго 
рода пузырекъ—легочный прзырекы, пере
ходи этотъ совершается тогда, когда д!а-

Рис. 167. Дыхательный аппа- метръ веточки не превышаетъ приблизи- 
ратъ: легочная ткань у ничто- п
жена съ лЬвой стороны - съ тельно °,з миллиметра. Представьте себе 
цЪлыо показать разветвленья нечто въ роде очень маленькаго мйшечка, 

бронховъ. .съ полукруглыми складками, которыя обра- 
зуютъ внутри его неполныя перегородки (рис. 168\ Размеры этихъ 

мЬшечковъ ничтожны (отъ 1 до 3 десятыхъ миллиметра), а тонкость 
ихъ стенокъ чрезвычайна. Они склеены 
между собою и вместе образуютъ губча
тую массу, которая, при раздавливаши 
ея между пальцами, издаетъ особый 
трескъ (крепитируетъ); въ разр^зЬ она 
представляется испещренною отверспя- 
ми различныхъ величинъ.

Если, продолжая наше сравнеше, мы 
себе представимъ дерево, все ветви ко- 
тораго, болышя и малыя, усеяны такимъ 
множествомъ листьевъ, что листья эти 
касаются между собою, сростаются и 
образуютъ изъ всей вершины дерева одну 
сплошную нераздельную массу; затемъ 
предположимъ, что вей ветви и листья 

Рис. 168. Две легочныхъ дольки 
(въ увеличенномъ виде): bb — 

воздушные пузырьки.

полы, и что притомъ листья раздуты въ маленьюе мышечки, — то 
ми будемъ иметь довольно точное поняНе о строеши легкихъ.

Мы проследили дыхательное горло со стороны груди; после- 
дуемъ теперь за нимъ въ сторону головы. На пути мы встречаемся 
съ довольно большими расширешемъ—это гортань, голосовой аппа- 
ратъ, о строеши котораго мы сейчасъ будемъ говорить. Наконецъ, 
мы видимъ, что дыхательное горло открывается въ глубине поло
сти рта, сзади и у основашя языка.

У многихъ животныхъ, у человека въ особенности, воздухъ 
изо рта можетъ непосредственно проникать въ дыхательное горло: 
мы, какъ говорится, можемъ дышать ртомъ, съ закрытыми ноздря
ми. Но такого рода устройство наблюдается не у всехъ млекопи- 
тающихъ животныхъ; наир., если закрыть ноздри у лошади, она 
быстро умираетъ отъ задушешя. У насъ самихъ, при спокойномъ 
состояши, дыхаше совершается исключительно чрезъ носъ; ротъ 
раскрывается только тогда, когда въ естественныхъ путяхъ для 
воздуха встречается какое либо препятств!е.

Ноеовыя полости.

Носовыя полости въ действительности составляютъ естественный 
муть сообщешя дыхательнаго горла и легкихъ съ наружными воз- 
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духомъ. Эта естественная связь между дыхательными органами и 
носомъ доказывается, между прочимъ, способомъ распространешя 
болезней. Воспалеше слизистой оболочки носовыхъ полостей, такъ 
называемый насморкъ, часто влечетъ за собою воспалеше гортани, 
дыхательнаго горла и бронховъ.

Носовыхъ полостей две, и открываются оне спереди двумя 
отверспями, которыя ограничиваются и защищаются хрящевою 

Рис. 169. Хоботъ 
слона.

тканью; смотря по форме последней носъ или 
остается носомъ или превращается въ рыло, въ 
хоботъ (рис. 169). Носовыя полости соответ- 
ствуютъ углублешямъ въ костяхъ черепа и лица: 
отъ полости рта оне отделяются горизонтальною 
перегородкою, которая во рту занимаетъ место 
потолка, а въ носу место пола. Одна отъ другой 
носовыя полости разделяются вертикальною пе
регородкою; сзади оне снова сообщаются между 
собою и въ самой глубине рта образуютъ только 
одно обширное общее отверстие, расположенное 

какъ разъ надъ отверсиемъ гортани. Стоить последнему несколько 
приподняться, и оно должно войти непосредственно въ широкое 
заднее носовое отверсме, что въ действительности иногда наблю
дается, наир, у кита, гортань котораго подвигается въ этомъ на- 
правлеши довольно далеко. Воздухъ, необходимый для дыхашя, 
преимущественно проходить именно этимъ путемъ, чему въ значи
тельной степени содействуютъ два небольшихъ органа, приспособ- 
ленныхъ для своего назначешя удивительнейшимъ образомъ: над- 
гортанникъ или надгортанный хрящъ внизу, небная занавпска 
вверху. Объяснить механизмъ этихъ органовъ довольно трудно, и 
чтобы понять его необходимо некоторое внимаше.

Глотка.

Попросите кого либо позволить сделать надъ собою небольшой 
опытъ. Попросите повернуть лицо къ свету и открыть ротъ, какъ 
можно шире, затемъ, ручкою чайной ложечки придавите корень 
языка къ низу. Сцена, признаюсь, не совсемъ гращозная и опера- 
щя не слишкомъ пр1ятная; но научная любознательность оправды- 
ваетъ или, покрайней мере, извиняетъ и не так!е пр!емы. Если вы 

будете действовать съ некоторою осторожностью, введете ложку не 
слишкомъ глубоко, операщя не причинить большой непр!ятности. 
Въ этомъ положеши вы увидите заднюю глубокую часть полости 
рта (рис. 170); глотка на половину закрыта перепонкою, протяну
тою поперекъ, перепонкою, которая спускается съ верхней стенки 
полости рта и оканчивается въ средней части язычкомъ-. это

Рис. 170. Продольный разрйзъ (спереди назадъ) головы; видны: полость рта, языкъ. 
гортань (внизу) съ сидящим, на ней надгортанным, хрящом, глотка, пищеводъ, 

разрезанные позвонки, спинной мозгъ.

небная занавпска. Еще несколько глубже, у самаго основашя 
языка, на который въ это время нужно давить довольно сильно, вы 
можете увидеть небольшой выдающшся гребешокъ треугольной формы: 
надгортанный хрящъ. Довольно значительное пространство отде- 
ляетъ небную занавеску отъ надгортаннаго хряща.

У животнаго, при его нормальномъ положеши, т. е. на четы
рехъ лапахъ, дыхательное горло, въ шейной области, лежитъ внизу; 
выше, ближе къ позвоночному столбу, расположенъ пищеводъ. Въ 
голове, напротивъ того, носовыя полости, составляющая продолже- 
Hie дыхательнаго горла, помещаются вверху, а полость рта, про- © ГП
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должеше пищевода, внизу. Происходить такимъ образомъ родъ пе- 
рекрещивашя въ форме французской буквы х. Дыхательная трубка 
проходить чрезъ пищеварительную трубку, которая значительно 
шире. Пищеварительная трубка, постепенно расширяясь отъ пище
вода по направленно' ко рту (рис. 171), представляетъ собою родь 
воронки, чрезъ среднюю часть которой проходить две трубки, одна 
идущая сверху, другая снизу; об'Ь затемъ соединяются между собою, 
около середины, образуя подоб!е перекрестка.

Рис. 171. Схематическй рисунокъ: раз- Рис. 172. Схематически! рисунокъ: разрйзъ 
ръзъ задней части глотки въ покой. задней части глотки во время глоташя.

Но-вы меня спросите, какимъ образомъ пища, въ моментъ пе
рехода изо рта въ пищеводъ, не попадаетъ въ гортань, отверсие 
которой находится какъ разъ на самомъ пути? Дело въ томъ, что 
въ тотъ самый моментъ, когда пища минуетъ узки проходъ, ко
торый мы назвали устъемъ зпва, въ глотке внезапно совершается 
сильное движете, совершенно независимое отъ нашей воли.

Корень языка подымается, отодвигаетъ надгортанный хрящъ, 
который, нагибаясь назадъ, на подобие крыши прикрываетъ отвер- 
спе гортани, пища проходить по обеимъ сторонамъ его, не попа
дая въ дыхательную трубку. Въ то же самое время небная зана- 
в4ска приподымается, напрягается и, посредствомъ очень любопыт- 
наго механизма, запираетъ вполне заднее отверсПе носовыхъ поло
стей. Пища превращенная жевашемъ и движешемъ щекъ и языка 
въ пищевой комъ, пропитанный клейкою и скользскою слюною, дви
жется спереди назадъ, между языкомъ и небнымъ сводомъ, пе- 
реваливаетъ чрезъ загнутый назадъ надгортанникъ и попадаетъ въ 
пищеводъ (рис. 172).

Но если во время акта глоташя что либо помешаетъ ему, если 

въ это время говорить, смеяться или даже просто дышать, неко
торый частицы пищи и въ особенности капли жидкостей, увлекае- 
мыя воздухомъ, могутъ проникнуть въ гортань. Непривычное для 
гортани соприкосновеше съ посторонними телами очень раздражаетъ 
ея слизистую оболочку и вызываетъ приступъ кашля, которымъ не
редко выбрасываются чрезъ носъ нескромный частицы—еще новое 
доказательство того, что носовыя полости составляютъ действительно 
естественное продолжеше дыхательнаго горла. Но бываютъ случаи, 
напр., у стариковъ, когда слизистая оболочка гортани теряетъ свою 
чувствительность; при такихъ услов!яхъ пищевыя частицы могутъ 
проникнуть въ дыхательные пути. Я былъ свидетелемъ смерти 
однаго сумасшедшаго, который задохся, отправивъ въ свое дыха
тельное горло тарелку супу.

Возвратимся къ гортани. Разсматривая часть ея, лежащую по
средине шеи, мы видимъ, что она состоять изъ хрящевыхъ колецъ, 
который могутъ надвигаться одно на другое, благодаря узкимъ пе- 
репончатымъ промежуткамъ между ними. Но я выражаюсь неверно, 
когда говорю хрящевыя кольца; это только полу-кольца: задняя 
часть дыхательнаго горла вся перепончатая.

Гортань.

Прежде чемъ открыться въ заднюю часть полости рта, дыха
тельное горло, какъ мы сказали, образуетъ расширеше— гортань. 
Два изъ хрящевыхъ полуколецъ принимаютъ здесь очень значитель
ное развипе и превращаются въ полный кольца; присоединяется 
довольно развитый мышечный механизмъ, при помощи котораго эти 
хрящи могутъ изменять свое относительное положеше такимъ обра
зомъ, что гортанная полость то увеличивается, то уменьшается въ 
объеме, а две складки, протянутый въ ней по направленно спереди 
назадъ и называемый голосовыми связками, то натягиваются, то 
разслабляются.

Токъ выдыхаемаго воздуха, ударяя съ силою въ. эти складки 
(голосовыя связки), приводить ихъ въ звучное дрожаше; высота и 
сила звука обусловливаются степенью напряжешя связокъ и формою 
гортанной полости. Здесь, впрочемъ, играютъ значеше очень слож
ен услов!я, на которыя въ настоящш моментъ я вамъ только 
намекаю; но въ конце этой лекцш мы обратимся къ нимъ опять.© ГП
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Гортань, какъ мы только что сказали, защищается надгортан- 
нымъ хрящомъ; посредствомъ перепонки и мышцъ она соединяется

Рис. 178. РазрАзъ дыхатель- 
наго горла (увеличение въ 45 
разъ): а, волокнистая обо
лочка; d, хрящъ; е, слизи
стая оболочка; f, часть же- 
лАзы съ протокомъ ея (i); 

11, эпителш.

съ подъязычною костью, къ которой при
крепляется большая часть мышцъ языка. 
Такимъ образомъ, все эти органы-—языкъ, 
небная занавеска, глотка, подъязычная кость, 
гортань—связаны между собою очень слож
ною системою мышцъ; только при содействш 
этой системы возможны те разнообразный 
движешя, которыя необходимы для дыхашя, 
глоташя и произведения звуковъ.

Слизистая оболочка дыхательныхъ 
органовъ.

Внутренность гортани и дыхательнаго 
горла выстилается слизистою оболочкою, по
добною той, какая одеваетъ внутри пищева
рительный каналъ (рис. 173). Но эпителш, 
лежащш на поверхности ея, отличается лю
бопытными свойствами (рис. 174).

На каждой изъ клеточекъ его сидитъ по 
несколько чрезвычайно тонкихъ и нежныхъ 
волоконецъ или волосковъ, и волоконца эти 
находятся въ непрерывпомъ движеши: онГ 
то опускаются, то опять подымаются, какъ 
колосья на хлебномъ поле подъ вл!яшемъ 
ветра. Эпителш съ ’подобными клеточками 
называютъ мерцателънымъ эпителгемъ. Ми
кроскопическими движешями волосковъ мел- 
юя механичесшя частицы, попавшая въ ды

хательные органы, выгоняются наружу. Главнымъ образомъ бла
годаря работе мерцательныхъ волосковъ, легшя наши не засоряют
ся и не переполняются тГмъ безчисленнымъ множествомъ мелкой 
пыли, которая приносится въ дыхательные органы воздухомъ, кото- 
рымъ мы дышемъ.1

Подобныя же мерцательныя движешя волосковъ существуютъ 
на небе лягушки, и здесь ихъ не трудно наблюдать: стоитъ только

Рис. 174. А, мерцательный эпителй (увеличеше въ 350 разъ): а, слизистая' обо
лочка; с, клйточки безъ мерцательныхъ волосковъ; е, клйточки съ мерцательными 

волосками. В, отдельны.я клеточки изъ различныхъ слоевъ.

слизистую оболочку неба посыпать какимъ 
рошкомъ (рис. 175).

Переходя отъ дыхательнаго горла къ 
его разветвлешямъ—бронхамъ, мы нахо- 
димъ, что строеше бронховъ перваго по
рядка совершенно такое же. Затемъ, по 
мере уменыпешя д!аметра трубочекъ, 
стенки ихъ постепенно становятся тоньше, 
хрящевыя кольца делаются все более и 
болГе неясными и наконецъ исчезаютъ 
совершенно: въ трубочкахъ последняго по
рядка стенки состоять только изъ одного 
слоя, притомъ чрезвычайно тонкаго; но 
эпителш съ мерцательными волосками все 
таки остается и въ нихъ. Наконецъ, мы 
доходимъ до воздушнаго пузырька (рис. 
176), въ которомъ мерцательные волоски 
исчезаютъ, а эпител1альныя клеточки ста
новятся плоскими и необыкновенно неж
ными.

либо окрашеннымъ по-

Рис. 175. На рисунк-б видно 
движете порошка, увлекаема- 
го мерцательными волосками 

неба лягушки.

Этому отлич!ю эпител!я легочныхъ пузырьковъ отъ эпите.пя даже 
тончайшихъ бронховъ соответствуютъ и друНя очень любопытныя 
различ!я въ строеши. Мы еще не говорили объ аппарате крове- 
обращешя, но вамъ всГмъ известно, что въ легкихъ, какъ и во© ГП
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всякой другой части животнаго тЬла, существуют артерш, пшип- 
ненныя красною кровью, назначение которой доставлять легкимъ

Рис. 176. Эшиелй воздушныхъ пузырьковъ 
легкихъ (увеличеше въ 850 разъ): а, волос
ные сосуды; Ь, энптел1альныя клеточки съ 

ихъ зернами (с).

питательный матер!алъ; но ар
терии эти распределяются ис
ключительно въ большихъ и 
малыхъ бронхахъ. Напротивъ 
того, сосуды, несупце черную 
кровь, т. е, кровь, возвращаю
щуюся изъ сердца къ легкимъ, 
чтобы въ нихъ запастись кисло- 
родомъ, обнимаютъ своими нуж
ными развЬтвлешями исключи
тельно только легочные пузырь
ки. Наконецъ, несходство въ 
строеши легочныхъ пузырьковъ 
и бронховъ доказывается и ихъ 
отношешями къ болйзнямъ. Са
мые сильные катарры, т. е.
воспалеше слизистой' оболочки 

ронховъ (bronchitis) редко переходятъ въ воспаление легочныхъ 
пузырьковъ (pneumonia); и наоборот, первичныя воспалешя легкихъ 
ръдьо влекутъ за собою воспалеше бронховъ.

Дыхательны я движенхя.

Мы останавливались долго на строеши легкихъ. Теперь намъ 
следует заняться изучешемъ ихъ отправлена. Воздухъ входитъ въ 
летая и выходитъ изъ нихъ при помощи попеременныхъ движешй 
называемыхъ вдыхашемъ и выдыхатемъ. При вдыхаши грудная 
клетка расширяется и воздухъ, чрезъ носовыя полости и дыхатель
ное горло, устремляется въ летя, совершенно также, какъ онъ 
устремляется чрезъ трубочку въ полость раздувательнаго мТха, когда 
при закрытомъ клапане раздвигают стенки меха. При выдыхаши 
происходят какъ разъ противуположныя явлешя: съужеше груд
ной клетки и выхождеше воздуха изъ легкихъ наружу (рис. 177)

1лавную роль въ расширены грудной клетки играетъ грудо- 
>рюшная преграда, Въ состояши покоя грудобрюшная преграда, 

какъ мы уже говорили, представляет сводъ съ выпуклостью къ 
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верху, въ грудную полость; все края ея прикреплены къ костямъ. 
Сокращаясь, укорачиваясь, мышечныя волокна д!афрагмы стремятся 
привести ее въ положеше прямолинейной плоскости- сводъ ея ста
новится площе, и объемъ грудной полости чрезъ это увеличивается.

Рис. 177. А—состоите вдыхаши; В—состоите выдыхашя.

Въ то же время увеличеше грудной полости вызывается движе- 
шемъ реберъ. Мышцы соединяют ребра съ шейными позвонками. 
Когда оне приходятъ въ сокращеше, ребра подымаются. При по
мощи очень простаго опыта вы можете легко составить себе понятое 
объ этомъ движеши. Сблизьте ваши руки и опустите ихъ; затЬмъ, 
слегка поворотивъ локти наружу, приведите ихъ въ горизонтальное 
положеше: вы увидите довольно точное повтореше движешй, совер- 
Шаемыхъ ребрами при вдыхаши. Такимъ образомъ грудная полость 
движешемъ реберъ расширяется въ поперечномъ направлены; и въ 
направивши сзади напередъ, а сокращешемъ грудобрюшной пре
грады увеличивается въ вертикальномъ направлен!'и.© ГП
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Что касается выдыхашя, то обыкновенно оно происходить един
ственно поди влгяшемъ разслаблешя мышцъ, сокращавшихся при 
вдыхаши, и легочной элестичности, сила которой очень значительна. 
Растянутое воздухомъ легкое, по окончанш вдыханья, спадается и 
снова принимаетъ свой прежшй объемъ, подобно тому, какъ спа
даются тй надутые воздухомъ каучуковые шары, которыми забав
ляются дйти, когда проткнуть ихъ оболочку и выпустить напол- 
нявппй ихъ газъ. Спадаясь, лепыя увлекаютъ за собою и вей части 
грудной клйтки: ребра опускаются, грудобрюшная преграда снова 
подымается сводообразно въ грудную полость.

Летя слйдуютъ за всйми движеньями грудной полости; но изъ 
этого нйкакъ нельзя заключить, чтобы они были склеены съ нею на 
всемъ протяжении своей поверхвости; напротивъ того, они свобод
но скользятъ по стйнкамъ грудной полости; ничто не связываетъ 
ихъ съ этими стйнками. Такимъ образомъ, мы видимъ здйсь тйсное 
соприкосновеше, несмотря на отсутствие всякой механической связи. 
Съ перваго взгляда явлеше это кажется очень удивительнымъ, и 
однако понять его не трудно при помощи самыхъ элементарныхъ 
свйдйшй изъ физики.

Предположимъ грудную клйтку въ состояши спадешя, въ мо- 
ментъ выдыхашя. Наружная поверхность легкихъ вполнй и совер
шенно точно прилегаетъ къ внутренней поверхности стйнокъ груд
ной полости. Когда, подъ вл!яшемъ сокращешя вдыхательныхъ 
мышцъ, грудная клйтка начинаетъ расширяться, воздухъ устрем
ляется въ летя, которыя, по необходимости, должны следовать 
за движешемъ груди и оставаться въ тйсномъ соприкосновенш съ 
нею, такъ какъ, въ противномъ случай, между легкими и стйнками 
грудной клйтки должна была бы образоваться пустота, что невоз
можно.

Иногда, вслйдств)е несчастныхъ случаевъ, напр. укола шпагою, 
въ груди образуется отверстае, ведущее въ ея полость; при такомъ 
условш, въ моментъ расширешя грудной клйтки, воздухъ устрем
ляется не только чрезъ дыхательное горло, но и чрезъ отверстие 
раны. Если отверсПе это довольно велико, въ легкое не проникаетъ 
почти ничего; оно остается неподвижнымъ и безполезнымъ. Въ слу- 
чаяхъ проникающихъ ранъ, съ обйихъ сторонъ груди, страдаютъ 
отправлешя обйихъ легкихъ, и слйдств!емъ можетъ быть смерть. 
Вы догадываетесь, что слйдуетъ дйлать въ такихъ случаяхъ. Чрезъ 

ноздри и дыхательное горло слйдуетъ вдувать (не ртомъ, конечно) воз
духъ въ летя до тйхъ поръ, пока онй совершенно выполнять груд
ную полость; затймъ герметически закрыть раны, чтобы помйшать 
воздуху проникать чрезъ нихъ; послй этого дыхаше возстановляется 
и можетъ продолжаться уже безъ посторонней помощи.

Подреберная плева.

Того пространства, въ которое воздухъ входить чрезъ прони- 
каюпця раны груди, въ нормальномъ состояши не существует, 
какъ не существует никакого пространства между плотно спавши
мися ставками совершенно пустаго мйшка; называется оно полостью 
подреберной плевы (рис. 178).

Рис. 179. Схематически рисунокъ раз
реза груди; въ полости правой подре
берной плевы видно из-мяше жидкости, 

сдавившей легкое.

Рис. 178. Схелатичесюй рисунокъ раз
реза груди, легкихъ и полостей (пунк- 

тиръ) подреберной плевы.

Подреберная плева есть оболочка, которая выстилает эту по
лость, подобно тому, какъ обои выстилают стйны комнаты. Полость 
подреберной плевы становится видимою только тогда, когда напол
няется воздухомъ или жидкостью. Случаи, въ которыхъ въ нее 
проникаетъ воздухъ, мы видйли; что касается накоплешя въ ней 
жидкости, то, къ сожалйшю, случаи этого рода нерйдки. Когда 
подреберная плева воспаляется, ею образуется большее или мень
шее количество жидкости, по свойствамъ своимъ сходной съ жид© ГП
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костью пузырей отъ мушекъ. ‘Легкое сдавливается этою жидкостью, 
дЕйствуетъ невполне или даже совсЕмъ перестаете работать 
(рис. 179). Воспалете подреберной плевы (плеврите) болезнь очень 
важная и, къ несчастью, довольно частая. Когда воспалеше подре
берной плевы случается съ обЕихъ сторонъ,—двойное,—смертьможетъ 
наступить очень быстро. Жидкость, накопившаяся такимъ образомъ 
въ полости подреберной плевы, иногда исчезаете сама собою; въ 
другихъ случаяхъ бываете необходимо открыть для нея выходъ, 
проткнуть грудь, какъ — простите несколько грубое сравнеше — 
протыкаютъ бочку.

Легочная вентиляция.

Не трудно понять, что дыхательными движениями возобновляется 
воздухъ легкихъ. При помощи ихъ, летя, такъ сказать, вентили
руются. Изъ этого, однако, не следуете, чтобы после каждаго вды- 
хашя летя совершенно опоражнивались отъ накопившагося въ 
нихъ испорченнаго воздуха, и после каждаго вдыхашя вновь на
полнялись совершенно свЕжимъ воздухомъ. Въ действительности 
дело происходить далеко не такъ, и по поводу этого я вамъ при
веду несколько интересныхъ цифръ относительно числа и объема 
дыхательныхъ движешй у человека. Среднимъ числомъ, мы дышемъ 
отъ 12 до 18 разъ въ минуту. Каждымъ вдыхай¡емъ мы вводимъ 
въ наши летя около Оз литра воздуха; такое яге количество его 
мы выгоняемъ изъ легкихъ при каждомъ выдыхаши. Между тЕмъ, 
после средней величины выдыхашя, въ легкихъ остается еще около 
2’/г литровъ или около 5 полулитровъ воздуха. Такимъ образомъ 
однимъ вдыхашемъ возобновляется только шестая часть всего со- 
держашя легкихъ. Сделавъ возможно глубокое вдыхаше, мы можемъ 
ввести въ летя почти два литра свежаго воздуха; въ такомъ 
случае всего въ легкихъ будетъ находиться около 4’/а литровъ воз
духа. Если мы затЕмъ произведемъ возможно глубокое и возможно 
продолжительное выдыхаше, мы выгонимъ изъ легкихъ прежде 
всего наши излишшя два литра и затемъ еще I*/2 литра; останется 
все таки 1 литръ, который мы уже не въ состояши удалить ни
какими нашими усилиями; воздухъ этотъ называется остаточнымъ 
воздухомъ.
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Составь выдыхаемаго воздуха.

Выдыхаемый нами воздухъ по составу своему не сходенъ съ 
темъ, который мы вводимъ въ наши летя вдыхашемъ. Вдыхаемъ 
мы атмосферный воздухъ, который, какъ вамъ известно, состоитъ 
изъ смеси кислорода и азота въ отношеши 1 къ 4 или, точнее, изъ 
21 части кислорода на 79 частей азота; угольной кислоты въ пемъ 
существуют только слабые следы. Напротивъ того, въ воздухе, 
который мы выдыхаемъ, количество кислорода уменьшается до 15 
или 16 процентовъ: недостакнще четыре или пять процентовъ его 
заменяются угольною кислотою.

Такимъ образомъ во время акта дыхашя происходить, съ одной 
стороны, всасываше известнаго количества кислорода, а съ другой 
выдЕлеше несколько меньшаго количества угольной кислоты. Если 
бы мы пожелали отдать себе отчетъ въ количестве этихъ газовъ, 
потребляемыхъ или выделяемыхъ человекомъ въ течеши даннаго 
времени, то для этого намъ стоило бы только обратиться къ тЕмь 
цифрамъ, которые приведены нами выше. Въ минуту человЕкъ 
среднимъ числомъ дЕлаетъ 15 вдыхашй въ (/з литра каждое; чрезъ 
легкое его, слЕ овательно, въ течеши одной минуты проходите 7'/2 
литровъ, а въ течете одного часа около 450 литровъ, или почти 
половина кубическаго метра свЕжаго воздуха. До пребывашя въ 
легкихъ эти 450 литровъ воздуха содержать 94 литра кислорода, 
а послЕ пребывашя в.ъ нихъ только 70. Отсюда слЕдуетъ, что чело- 
вЕкъ потребляетъ 24 литра кислорода въ часъ или около 576 лит
ровъ въ течете сутокъ. Но, взамЕнъ этой потери кислорода, 450 
литровъ выдыхаемаго воздуха содержать около 20 литровъ угольной 
кислоты. Въ течете 24 часовъ, слЕдовательно, угольной кислоты 
выдыхается среднимъ числомъ 480 литровъ; эти 480 литровъ вЕ- 
сятъ 944 грамма и содержать 256 граммовъ углерода. Я прошу 
васъ запомнить эту послЕднюю цифру: она вамъ дастъ нЕкоторое 
поняНе о тЕхъ потеряхъ, которыя ежедневно испытываете орга- 
низмъ. При помощи дыхашя, кислородъ воздуха проникаете въ 
животный организмъ непрерывно и своимъ присутств!емъ тамъ 
вызываете рядъ химическихъ процессовъ, послЕдшй, окончательный 
продукта которыхъ—угольная кислота.

Очень часто сравнивали тЕло животнаго съ очагомъ, въ кото- © ГП
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ромъ кислородъ воздуха поддерживаете гореше, а угольная кислота 
выделяется, какъ продуктъ этого горешя.

Но при этомъ следуете иметь въ виду, что въ очаге, какъ 
соединеше кислорода съ углеродомъ дерева или каменнаго угля, 
такъ и образоваше угольной кислоты происходя™ непосредственно; 
въ животномъ же организме образоваше угольной кислоты есть 
только конечный результата очень последовательна™ ряда множе
ства очень сложныхъ химическихъ процессовъ, изследованныхъ 
наукою еще съ недостаточною точностью.

Задушете.

Съ тою правильностью, о которой мы говорили, дыхаше совер
шается только въ такомъ случае, когда ничего не мешаетъ пра
вильному возобновлена воздуха въ легкихъ. Въ противномъ случае 
дыхаше делается неправильнымъ, кислородъ истощается, человекъ 
или животное испытываетъ мучешя, которыя, постепенно усили
ваясь, могутъ окончиться смертью. Когда въ воздухе, которымъ 
человекъ дышетъ, содержите кислорода уменьшается до 14 или 16 
процентовъ, затруднеше дыхашя становится очень заметнымъ. Но 
смерть у млекопитающихъ животныхъ, запертыхъ въ герметически 
закрытые сосуды, наступала только тогда, когда процента кисло

Рис. 180. Птица, умирающая отъ 
задушения подъ колоколомъ, воз- 
духъ котораго выкачапъ насосомъ.

рода въ воздухе спускался до 4 или 5, 
а исчезнувш1й кислородъ заменялся въ 
немъ соответствующими количествомъ 
угольной кислоты; впрочемъ, последняя 
не играете никакой активной роли въ 
этой смерти отъ задушёшя или асфи- 
Kciu, какъ говорят ученые, (а — отри
цательная частица; аФбВк;, сфиксисъ — 
пульсъ: неточное выражеше, такъ какъ 
пульсъ уничтожается не прежде всего). 
Отъ той же причины, т. е. недостатка 
кислорода или задушешя, умираетъ жи
вотное подъ колоколомъ, воздухъ кото
раго выкачапъ воздушными насосомъ 
(рис. 180).

После всего, что вы слышали, вы 

понимаете, почему такъ стараются о должномъ провйтриваши (вен- 
тиляцш) всехъ техъ помещений, въ которыхъ собираются вместе 
более или менее значительным количества людей. Опыта показали, 
что для поддержашя нормальнаго для дыхашя состава воздуха въ 
театрахъ или больницахъ, необходимо вводить въ нихъ ежечасно 
около 30 кубическихъ метровъ свежаго воздуха на каждаго че
ловека.

Веаеываше газовъ легкими.

Не одинъ только кислородъ можетъ всасываться легкими изъ 
воздуха, который въ нихъ проникаете. Всасываться могутъ и все 
случайно смешанные съ воздухомъ газы.

Последстя этой неразборчивости легкихъ иногда самая ужас
ная, напр., когда къ воздуху примешиваются въ более или менее 
значительномъ количестве газъ сточныхъ трубъ, светильный газъ 
и т. и.; но чаще всего наблюдаются отравлешя газомъ, который 
образуется при гореши угля. Когда въ нашихъ каминахъ или печахъ 
уголь сгораетъ невполне, кроме угольной кислоты (СО2), образуется 
еще другой, более опасный газъ—окись углерода (СО). Очень не
большое количество этого газа, попавъ въ летя и всосавшись 
ими, можетъ причинить смерть. Способъ, какимъ убиваетъ окись 
углерода, очень любопытенъ, и я еще поговорю о немъ впослед- 
ствш. Журналы наполнены разсказами о случаяхъ нечаянной или 
умышленной смерти отъ угара. При этомъ можетъ случиться одно 
изъ двухъ: или сожигашемъ угля производится очень значительное 
количество угольной кислоты, которая постепенно вытесняете кисло
родъ воздуха: смерть наступаетъ спокойно и почти безъ мучешй, 
чрезъ задущеше; или, при менее совершенномъ сгораши, образуется 
много окиси углерода—смерть среди страшныхъ мучешй и силь- 
нейшаго безпокойства.

Способностью легкихъ всасывать газы врачи пользуются для 
известныхъ врачебныхъ целей. Около тридцати лета назадъ, самый 
знаменитый изъ французскихъ хирурговъ того времени, Вельпо, гово
рили,что желаше устранить при операцгяхъ боль—чистейшая химера; 
и почти вследъ затемъ американцы Уэльсъ и Мортонъ и французъ 
Флурапъ открыли, что закись азота, эфиръ и хлороформъ, введен
ные въ летя и всасанные кровью, уничтожаютъ чувствительность © ГП
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и такимъ образомъ спасаютъ пащентовъ отъ мученш предъ опера- 
щсю и болей во время операции После небольшаго волнещя на- 
ступаетъ спокойный сонъ, въ большинстве случаевъ не влеку шли 
за собою никакой опасности. Смешанный съ воздухомъ летучвя ве
щества проникаютъ вмйсте съ кислородомъ въ кровь, приносятся 
ею къ нервнымъ центрамъ и действуютъ на нихъ непосредственно.

Любопытный и на первый взглядъ очень странный фактъ: можно 
проглотить и ввести въ желудокъ болышя количества эфира и 
хлороформа и сна не последуетъ, а между тЪмъ вещества эти и 
изъ желудка точно также всасываются и переходятъ въ кровь. 
Чймъ же объясняется ихъ бездействие въ такомъ случай? Вы пой
мете это легко, когда познакомитесь съ условиями обращетя крови.

Кашель, смйхъ и т. п.

Некоторые акты, не имйя прямой связи съ дыхашемъ, для вы- 
полнешя своего требуютъ участей дыхательныхъ механизмовъ: 
кашель, икота, смпхъ, зпвота, рыданье, рвота и т. п. Смйхъ 
производится рядомъ быстро и попеременно слйдующихъ другъ за 
другомъ короткихъ вдыхашй и выдыхашй; икота — внезапными и 
сильными сокращешями грудобрюшной преграды; рвота—одновре- 
меннымъ сокращешемъ грудобрюшной преграды и брюшныхъ стй- 
нокъ, которому помогаетъ и собственное сокращеше желудка.

Напрягаясь, мы производимъ глубокое вдыхаше; въ то же 
время гортань запирается сокращешемъ мышцъ, образующихъ 
голосовыя связки; раздутая вследств!е этого и неподвижная грудь 
становится прочною точкою опоры для мышцъ верхнихъ членовъ.

Г о л о с ъ.

Изъ явлешй, исторы которыхъ тйсно связана съ исторГей 
дыхательнаго аппарата, голосъ представляетъ, можетъ быть, самое 
любопытное.

Опиеанге гортани.

Голосовой звукъ, какъ всякому известно, происходить въ гор
тани: вызывается онъ ударешемъ воздушнаго столба, выдихаемаго 
легкими, о натянутая перепонки, извйстныя подъ назвашемъ голо- 

совыхъ связокъ, Острота звука зависитъ отъ степени напряжешя 
голосовыхъ связокъ, а эта степень напряжешя, въ свою очередь, 
обусловливается очень сложными влтяшемъ мышцъ, приводящихъ 
въ движете гортанные хрящи. Гортань образуется въ сущ
ности двумя хрящевыми кольцами дыхательнаго горла; но форма 
этихъ хрящей изменяется здйсь значительно (рис. 181). Одинъ

Рис. 181. Хрящи гортани человека: А — видь спереди; В — видь сбоку; 
С—видь сзади.

изъ хрящей, самый важный, имйетъ форму щита съ выпук
лостью, обращенною впередъ; выпуклость эта у человека образуетъ 
заметный выступъ, известный подъ именемъ кадыка или Адамова 
яблока-, называется онъ щитовиднымъ хрящемъ. Подъ нимъ поме
щается перстневидный хрящъ, съ виду похожи на перстень, ко- 
тораго кольцо обращено впередъ, а гнйздо назадъ. Надъ перстне- 
виднымъ хрящемъ и сзади его возвышаются два небольшихъ хряща, 
имйюшде форму треугольниковъ; основан! я ихъ обращены внизъ и 
сочленяются съ перстневиднымъ хрящемъ. Движения этихъ послйд- 
нихъ двухъ хрящей играютъ важную роль въ произведеши гортан- 
ныхъ звуковъ. Они известны подъ назвашемъ черпаловидныхъ 
хрящей.

Хрящи гортани соединяются между собою посредствомъ сочле- 
нешй, перепонокъ, а также и мышцъ, о которыхъ я вамъ сейчасъ 
буду говорить.

Если мы вскроемъ гортань, то съ каждой стороны ея полости 
увидимъ по два горизонтальныхъ возвышешя, направленныхъ спе
реди назадъ. Верхнее возвышеше не играетъ никакой роли въ 
произведеши голоса, и мы оставимъ его въ стороне; нижнее, 
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напротивъ того, представляете собою истинную голосовую связку 
(рис. 182), ею то мы и займемся.

Рис. 182. Вертикальный разр^зъ 
гортани, видимый сзади: а— 
надгортанный хрящъ; й—разрЬзъ 
верхней голосовой связки; Г — 
нижняя или истинная голосовая

Снимемъ покрывающую ее слизистую 
оболочку, и мы увидимъ, что истинная 
голосовая связка состоите изъ волокни
стой перепонки и мышцы; последняя 
прикрепляется спереди къ щитовидному 
хрящу, а сзади къ черпаловидному; по
чему ее и называютъ щиточерпаловид
ною мышцею. Когда эта мышца сокра
щается, голосовая связка напрягается и 
въ то же время становится площе; кроме 
того, она укорачивается настолько, на
сколько то позволяютъ неуступчивый 
части, къ которымъ она прикрепляется. 
Изъ сказаннаго вы понимаете те важныя 
изменешя въ голосе, которыя въ состоя- 
ши произвести эта связка или, лучше 
сказать, эта перепончатая струна, когда

связка и разр4зъ составляющей она приводится въ сотрясете воздуш- 
ее мышцы (г). хнымъ столбомъ, выходящимъ изъ груди.

Само собою разумеется, что голосовыхъ связокъ две: по одной 
съ каждой стороны. Передше концы обеихъ связокъ прикрепляются 
одинъ подле другаго на щитовидномъ хряще; места прикреплешя 
ихъ заднихъ концовъ, напротивъ того, остаются более или менее 
удаленными другъ отъ друга. Между связками образуется такимъ 
образомъ родъ треугольника съ вершиною, обращенною впередъ, 
треугольника, известнаго подъ назвашемъ гортанной щели.

Когда голосовыя связки, которыя можно бы назвать губами 
гортани, напрягаются, треугольное отверсйе между ними, гортан
ная щель, делается уже, вследств)е сближешя ихъ краевъ и пово- 
рачиватя на оси черпаловидныхъ хрящей. Такимъ образомъ сокра- 
щеше щито-черпаловидныхъ мышцъ, съ одной стороны, влечетъ за 
собою съужеше отверстая для прохода воздуха (рис. 183), съ дру
гой, увеличиваетъ толщину и плотность и уменьшаете длину виб- 
рирующихъ голосовыхъ связокъ: все условья, способствующая повы- 
шешю тона голоса.

Но и мнопя другтя мышцы оказываютъ своимъ сокращешемъ

Рис. 18о. Схематически! рисунокъ: А—гортанная щель открыта удалешемъ другъ отъ 
друга голосовыхъ связокъ; В—гортанная щель закрыта взаимнымъ сближешемъ ихъ.

вл1яше на услов(я произведенья 
и 186).

Рис. 184. Гортань, видимая сзади: а—над
гортанный хрящъ; ш, Ь, с—подъязычная 
кость; е—щитовидный хрящъ; и—перстне
видный хрящъ; 1—мышца межчерпаловидная; 
р —мышца перстне-черпаловидная задняя.

гортаннаго звука (рис. 184, 185

Рис. 185. Гортань, видимая сбоку; 
а—надгортанный хрящъ; Ь— щито
видный хрящъ; d, f- мышца перстне
черпаловидная; 11-мышца перстне

щитовидная.

Различные хрящи, входящие въ составь голосоваго аппарата, 
могуть испытывать очень разнообразныя движешя, последствия ко- 
торыхъ выражаются какъ на голосовыхъ связкахъ, такъ и на раз- 
мерахъ гортани. Не смотря на интересъ этихъ движешй, мы должны 
оставить ихъ въ стороне, такъ какъ изучеше ихъ завело бы насъ 
слишкомъ далеко.© ГП
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Впрочемъ, въ образовали звука принимаютъ участ1е не одне 

Рис. 186. Схематически рисунокъ, показы- 
вающй различный мышцы, приводящгя въ 
движете черпаловидные хрящи и чрезъ 
это измйняюпце форму и величину гортан

ной щели.

только мышцы гортани; подъ 
влгяшемъ сокращешя наруж- 
ныхъ мышцъ, прикрепляющих
ся на соседнихъ частяхъ, при 
этомъ движется весь аппарата, 
то подымается или опускается, 
то укорачивается или удлин- 
няется. Эти движешя целаго 
аппарата не трудно проверить 
на самомъ себе.

Все такого рода движешя 
влекутъ за собою соответствен
ный изменешя въ высоте, силе 
и характере звуковъ.

Чтобы осветить гортань, наблюдатель помещаетъ предъ своимъ 
глазомъ круглое зеркало съ отверсНемъ посредине; на это зеркало

Рис. 188. Положеше гортаннаго зеркала: на поверхности его ММ1 отражается изобра- 
жеше гортани.Ларингоскопъ.

Но самыя важныя изменешя происходить въ самой гортанной 
щели. До последняго времени объ этихъ изменешяхъ имели только 
неточный и очень противуречивыя сведешя, такъ какъ непосред
ственное изследоваше глубокихъ частей гортани весьма затрудни
тельно.

Недавнее изобретете ларингоскопа (гортаннаго зеркала) дало 
возможность решить почти вполне большую часть спорныхъ воп- 
росовъ.

Дарингоскопъ инструмента очень простой; состоитъ онъ соб
ственно изъ неболыпаго зеркала, укрепленнаго подъ известнымъ 
угломъ на конце металлической палочки (рис. 187).

Рис. 187. Гортанное зеркало.

Введя зеркало въ зевъ, ему даютъ такое положеше, чтобы изо- 
оражеше гортани могло въ немъ отражаться и быть видимымъ на- 
блюдателемъ, который помещается напротивъ пациента (рис. 188).

Рис. 189. Способъ употреблешя ларингоскопа.

падаетъ света отъ лампы, стоящей сбоку и напротивъ, и, отража-© ГП
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ясь, направляется чрезъ ротъ пащента къ гортанному зеркалу, от
куда, въ свою очередь, отражается на гортань и освещаетъ ее 
(рис. 189); наблюдатель смотритъ чрезъ отверст!е зеркала, помещен- 
наго предъ его глазомъ, и видитъ изображеше освещенной гортани 
въ гортанномъ зеркале.

При помощи ларингоскопа можно видеть изображешя гортани 
въ различныхъ ея состояыяхъ (рис. 190), обусловливаемыхъ дыха- 
шемъ или образовашемъ звуковъ: присутств1е зеркала въ зеве ни
сколько не мешаетъ ни дыхашю, ни образованно звуковъ.

Рис. 190. Изображеше гортани въ гортанномъ зеркал!: А — глубокое вдыхаше; 
В —низюе грудные звуки; С—высоте, острые грудные звуки.

Ларингоскопъ оказалъ большая услуги не только физшлогы гор
тани: онъ. сообщилъ много новыхъ сведены и ея патологии. Бла
годаря гортанному зеркалу, можно непосредственно наблюдать столь 
частые приливы крови къ этому нежному органу, гранулящи, не
редко покрываются его слизистую оболочку, язвы и опухоли, при- 
чиняюпця въ некоторыхъ случаяхъ очень важныя разстройства 
(рис. 191), Этого мало. При помощи ларингоскопа достигаются еще

Рис. 191. Изббражеше гортани: А—небольшая кругловатая опухоль на одной изъ 
голосовыхъ связокъ; В—сосочковатая опухоль.

больные результаты: искусная рука можетъ перенести лекарствен- 
ныя вещества на самыя больныя части гортани; она въ состояши 
даже ввести необходимые инструменты въ полость этого органа и 
удалить ими изъ нея опухоли или постороншя тела (рис. 192).

Гортань другихъ млекопитающихъ животныхъ отличается отъ 

человеческой только незначительными подробностями. Мы еще бу- 
демъ иметь случай говорить объ этомъ въ другихъ лекщяхъ.

Рис. 192. Во время ларингоскопическаго изсл^довашя операторъ вырываетъ опухоль 
пзъ гортани.

Р 4 ч ь.

Но образоваше звука голосовыми связками есть только первич
ный актъ въ произведены голоса животныхъ вообще иртъчи чело
века въ частности. Звукъ, рожденный въ гортани, видоизменяется 
въ верхнихъ областяхъ рта и въ носовыхъ полостяхъ: движешя 
языка, щекъ и губъ сообщаютъ ему членораздельный характеръ.

Всемъ известно, что одинъ и тотъ же звукъ или, лучше ска
зать, одна и та же гортанная нота, одинаковой, постоянной высоты 
и силы, можетъ производить на ухо различное впечатлеше, смотря 
по тому, произносится ли она при закрытомъ или открытомъ рте, 
и смотря по положешю, какое занимаютъ механизмы рта и глотки. 
Вы, конечно, все прочли прелестный и столь точный урокъ учи
теля философы въ „Bourgeois gentillwmme“'. „чтобы образовать 
звукъ и (французская буква), сближаютъ, но не соединяютъ вполне, 
зубы и вытягиваютъ впередъ обе губы, одновременно также сближая, 
но не соединяя ихъ: u“.© ГП
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Въ настоящее время известна физическая причина этихъ раз- 
личш въ характере или, лучше сказать, въ тембры одного и того 
же звука, смотря по положению рта. Тембръ, какъ известно, зави- 
ситъ отъ присоединешя къ основному первичному звуку звуковъ 
второстепенныхъ, разнообраз!емъ которыхъ обусловливается разно- 
образ!е тембра. Полости рта и носа могутъ усиливать известные 
звуки, подобно тому, какъ ихъ усиливаетъ резонирующая дека 
фортешано или деревянный ящикъ скрипки. Каждому видоизмй- 
нешю въ форме этихъ полостей соответствуетъ известный звукъ. 
Когда расположение ихъ таково, напр., что усиливаемая ими нота 
принимаете характеръ гласной и, то какъ бы не изменялся звукъ, 
производимый гортанью, въ результате получится всегда и.

Гласный.

Эти ноты, характерный для различныхъ гласныхъ, могли быть 
определены. Любопытно, что вей онй располагаются на разстояши 
октавы одна отъ другой.

Гласныя............................................................. у
Соответствующие постоянные звуки. . . Si^
Число простым дрожашй (вибрапдй; . 470
Численныя отношения между этими дро

жаниями ..... ............................ ।

Этою простотою взаимнаго отношетя, 
ливается тотъ замечательный факте, что приведенныя пять глас

0 А э К
s¡K siK síh6

940. 1880 3760 7520

2 4 8 16

безъ С0МНЙШЯ, обуслов-

ныхъ существуютъ во вс^хъ человйческихъ языкахъ; но кромй ихъ 
есть друия гласныя, свойственныя отдйльнымъ языкамъ.

Показанными мною отношениями между гласными легко объяс
няется, почему гласныя у и о произносятся преимущественно въ 
низкихъ нотахъ гаммы, а гласныя е и и-—въ высокихъ, а также, 
почему пйвецъ, выводящш очень высок!я ноты, можетъ пйть ихъ 
только на гласныя, характерный для очень высокихъ нотъ.

Въ справедливости сказаннаго мною убедились, анализируя, по- 
средствомъ особыхъ аппаратовъ, звуки, которыми человйческш го
лосъ сопровождаете различныя гласныя. После этого анализа могли 
приступить къ обратному методу—синтезу, построить гласную, уси
ливая характерную ей ноту.

Возьмемъ восемь д!апазоновъ, изъ которыхъ наиболее низкш 
соответствовалъ бы остальные семь будутъ его первыми гар
моническими созвуч!ями, а именно:

sih3, fa4, si>4, re-, fa-, la-, si?3;

заставимъ звучать первые три вместе. Если мы сообщимъ наиболь
шую силу si)3, общи звукъ трехъ д!апазоновъ выговорить ясно 
у; онъ произнесетъ о, если наиболее усиленъ будетъ si(?3. Чтобы 
получить а, къ первымъ тремъ д!апазонамъ, звучащимъ слабо, елй- 
дуетъ прибавить энергическое й>4; для е более всего должны быть 
усилены верхшя ноты и главнымъ образомъ sih3.

Къ этимъ основнымъ отлич!ямъ присоединяются другая, зави- 
сяпця отъ особенностей раеположешя рта: по нимъ узнается тембръ 
голоса каждаго отдельнаго человека. Наконецъ, этими же второ
степенными отлич1ями обусловливаются характеры голосовъ, носо- 
ваго, глухого, ясного и т. п. Что касается разницы въ регистре 
голоса, т. е. разницы между груднымъ голосомъ и гортаннымъ или 
фистулою, то она, невидимому, зависитъ оттого, что въ грудномъ 
голосе голосовыя связки дрожать всею ихъ массою, а въ фистулй— 
только частями ихъ, ближайшими къ гортанной щели, только сво
бодными краями ихъ.

Согласный.

Анализъ согласныхъ быль произведенъ съ такою же тщатель
ностью, какъ и гласныхъ. Найдены четыре рода Р: 1, губной (въ 
словй пру!) 2, язычный (въ слове норау 3, язычка небной занавески 
(грессироваше); 4, верхняго отверстая гортани (ain Арабовъ, jota 
Испанцевъ). Въ буквахъ п и б губы закрываются вполне и воз- 
духъ, вслйдств!е этого, вырывается изо рта сразу, какъ бы взры- 
вомъ. Въ буквахъ ф и в воздухъ вытекаете непрерывною струею 
между губъ; въ м такое же истечете его происходить чрезъ носъ: 
это удлиненных согласныя.—б отличается отъ п, а в отъ ф только© ГП
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тЪмъ, что въ б и в дрожитъ (вибрируетъ) гортань: на этомъ осно- 
ванш въ словахъ согласныя эти часто заменяютъ одна другую.

Но если гласный и согласныя разсматривать съ точки зр^шя 
выговора ихъ въ различныхъ языкахъ, то окажутся безконечно 
разнообразныя особенности. Отношешя ихъ къ анатомическому уст
ройству полостей рта, носа, глотки и гортани до сихъ поръ еще 
не были изследованы. ИзслТдоваше это, нужно думать, покажетъ 
что рассы людей не могутъ свободно избирать языкъ, которымъ го- 
ворятъ, и что, поэтому, мечта объ общечеловеческом  ъ языке—чи
стая химера.

Шестая лекщя.
Кровь и кровеобращен¡е.

Въ общихъ чертахъ я уже описалъ вамъ какимъ образомъ про
исходить и должно происходить обращеше крови, чтобы непрерывно 
доставлять въ глубокая части тела жидше или газообразные мате- 
р!алы, которые проникаютъ въ нее изъ пищеварительныхъ и ды- 
хательныхъ органовъ. Теперь мы постараемся отдать себе более 
подробный отчетъ въ способе обращения крови и въ то же время, 
по возможности, изучить составь самой крови, трубки или сосуды, 
содержание ее, и органъ, двигающш кровь, сердце.

Кровь.

Я думаю, что всемъ вамъ известно, какой прекрасный красный 
цвТтъ имеетъ кровь млекопитающихъ животныхъ. Этотъ цвТтъ 
крови, впрочемъ, свойственъ вообще всемъ позвоночнымъ живот- 
нымъ, вследств!е чего ихъ прежде называли животными съ крас
ною кровью—въ отличАе отъ большей части безпозвоночныхъ жи
вотныхъ, кровь которыхъ белая или синеватая.

Кровяные шарики.

Васъ удивить, поэтому, когда я скажу вамъ, что кровяная жид 
кость въ действительности не краснаго, а желтоватаго цвета; крас- 
нымъ своими цветомъ оно обязано единственно огромному количе
ству плавающихъ въ ней крошечныхъ телецъ, сильно окрашенныхъ© ГП
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въ этотъ цвйтъ. Тельца эти известны подъ именемъ кровяныхъ 
шариковъ или тплецъ,

У млекопитающихъ животныхъ кровяные шарики имйютъ стран
ную форму, напоминающую форму игральныхъ шашекъ. Въ самомъ 
дйлй, они круглы, плоски и тоньше по средний, чймъ у краевъ 
(рис. 193). Только у немногихъ млекопитающихъ, у верблюдовъ и 

Рис. 193. Кровяные шарики (при значп- 
тельномъ увеличенш): а—видимые ей Шее;

Ъ—видимые въ профиль.

такъ и у мыши равняется 0,0(

ламъ, форма ихъ имйетъ очерта- 
ше овала, а не круга. Размйрыще 
одинаковы: у человйка д!аметръ 
ихъ около 0,007 миллиметра, а 
толщина около 2,002 милл. Самы
ми меньшими кровяными шари
ками обладаеть кровь кабарги 
(0,002 милл.), самыми большими 
кровь слона (0.009 милл.). Нужно 
замйтить, однако, что нйтъ ни
какой связи между размерами 
кровяныхъ шариковъ и величиною 
тйла животнаго: д!аметръ крове- 
ныхъ шариковъ какъ у носорога, 
> милл. Впрочемъ, это замйчаше 

Рис. 194. Счетъ кровяныхъ шариковъ. Капля 
крови подъ микроскопомъ. Сторона квадрата соот- 

в4тствуетъ одной пятой части миллиметра.

можетъ быть точно также 
отнесено и ко всймъ анато- 
мическимъ элементамъ во
обще: мышечныя толокна, 
также какъ и кровяные 
шарики, у животныхъ зна- 
чительныхъ размйровъ не 
больше, чймъ у маленькихъ 
животныхъ.

Число кровяныхъ шари
ковъ, чрезвычайно велико 
(рис. 194). По вычислешямъ 
выходить, что въ одномъ 
кубическомъ миллиметр^ 
человеческой крови содер
жится около пяти миллю- 
новъ кровяныхъ шариковъ.

кровь. 157

А такъ какъ среднее количество крови въ тйлй человека, вй- 
сящемъ 60 килограммовъ, определяется въ 5—6 литровъ, то 
всйхъ кровяныхъ шариковъ, какъ вы видите, должно быть около 
25 трильоновъ. Чтобы составить себе приблизительное поняНе объ 
этомъ числе, предположимъ, что все эти кровяные шарики, д!а- 
метръ которыхъ, какъ я уже сказалъ, равняется 0,007 милл., рас
положены въ лишю одинъ подле другаго; получится цепь такой 
длины:

0,007 милл. X 25,000,000,000,000=175,000 километровъ, т. е. 
цепь столь длинная, что ею можно было бы почти пять разъ обер
нуть земной шаръ.

Сравнивая теперь весъ кровяныхъ шариковъ съ весомъ крови, 
мы находимъ, что у здороваго мужчины 1,000 граммъ крови со
держать около 140 граммъ шариковъ; у женщины кровяныхъ ша
риковъ меньше; büch ихъ понижается до 120 граммъ на 1,000.

Но существуетъ болйзнь, болйе частая у женщинъ, чймъ у 
мужчинъ, и свойственная преимущественно молодому возрасту, су
щественный характеръ которой выражается въ значительномъ 
уменьшеши кровяныхъ шариковъ. Весь ихъ можетъ упадать до 
100, 80, 60 и даже менее на 1,000. Эта болезнь называется ма- 
локров!емъ, одинъ изъ видовъ котораго, блпдная немочь, встре
чается такъ часто у молодыхъ дйвицъ и бываетъ причиною столь- 
кихъ разстройствъ, а иногда даже и опасныхъ припадковъ.

Въ слабой степени болйзнь эта такъ распространена, что вамъ 
всймъ, я полагаю, известно, какъ ее лечатъ и какъ, къ счастью, 
нередко ее вылечиваютъ. Съ этою целью принимаютъ внутрь железо 
въ различныхъ формахъ: железныя опилки, ржавую воду, желйзныя 
пиллюли и пр.

И замечательно, что кровяные шарики действительно содержать 
желйзо. Вещество, окрашивающее ихъ въ красный цветъ, вещество 
желйзистое. Оно известно подъ назвашемъ гемато-кристалина, 
на томъ основанш, что довольно легко кристаллизуется. Кстати за
мечу, что кристаллы гемато-кристаллина не одинаковы у различ
ныхъ видовъ животныхъ (рис. 195). Такимъ образомъ въ блйдной 
немочи недостаетъ желйза, и лечится оно, поэтому, употреблешемъ 
желйза.

Но было бы детскимъ заблуждешемъ думать, что вводимое такимъ 
образомъ въ пищеварительный каналъ желйзо употребляется непо-© ГП
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Рис. 195. Кристаллы гемато-кристаллина: 
1—изъ крови человека; 2—изъ крови 
морской свинки; 8—изъ крови б4лки.

средственно на возстановлеше недостающихъ кровяныхъ шариковъ. 
Въ самомъ дЬлЬ, кровь здороваго 
человека содержите всего отъ 1 до 
2 граммъ железа, и почти столь
ко же заключаюте въ себе пище- 
выя вещества, ежедневно съЬдае- 
мыя нами. А чтобы вылечить блед
ную немочь, жел’Ьза требуется 
гораздо больше. Но мы не будемъ 
долго останавливаться на этомъ 
темномъ пункте; для насъ доста
точно было указать на любопыт

ный фактъ того отношешя, которое существуете между болЬзшю 
и лекарствомъ.

Далеко не у всЬхъ позвоночныхъ животныхъ кровяные шарики 
имеютъ одинаковую форму, строеше и размЬры; но объ этихъ раз- 
лич!яхъ мы будемъ говорить въ своемъ мЬстЬ (рис. 196).

ис. 196. Кровяные шарики различныхъ позвоночныхъ животныхъ при значительному, 
кР®яннв шарики, заключенные въ волокнахъ волокнины свернувшейся 

р ви;-) шарики человека, соединивппеся въ форм^ монетныхъ столбиковъ; 3) шарики 
—а: кружки двояковогнутые; дшметръ отъ 0,0046 до 0,0069 миллиметра, йсъ 
S ™ве1«ностъ 0,000128 квадр. миллим.; 4) кровяные шарики

верблюда, элептической формы, дшметръ 0,00828 милл.; 5) шарики голубя, элепти- 
L™ «’ 2ки° 0,0165 милл.; 6) шарики лягушки, элепти-
ООШмЛ М Г милл; I) шарики гольца (рыба), округленные, д(аметръ
’(Да ’ ? шар11КИ водяной саламандры, д!аметръ около 0,04143 милл.; 9) ша

рики Ammpcoetes, двояковогнутые кружки, дюметръ около 0,0115 милл • 10) протей 
(саламандра), дгаметръ 0,125982 милл.

а—кровяные шарики en face; b—кровяные шарики въ профиль.

Рядомъ съ красными кровяными шариками въ крови находятся 
белые, хотя въ гораздо меныпемъ количестве: по числу они отно
сятся къ краснымъ, какъ 1 къ 500. Размеры ихъ чрезвычайно не
правильны. Въ известныхъ бблЖзняхъ число ихъ можете увеличи
ваться до такой степени, что дЬлается равными числу красныхъ, 
которое, впрочемъ, въ такихъ случаяхъ обыкновенно значительно 
уменьшается. Белые шарики крови совершенно тождественны съ 
тЬми белыми шариками, которые образуются при воспалешяхъ въ. 
нарывахъ, и изъ которыхъ состоитъ гной. Очень любопытный фактъ: 
элементы эти обладаютъ способностью изменять свою-форму, вытя
гиваться, образовать отростки (рис. 197) и т. п.; а такъ какъ. 
въ этомъ отношеши они имеютъ сходство съ микроскопическими 

Рис. 197. В-блый кровяной шарикъ, 
ИЗМЕНЯЮЩИЙ свою форму подъ микро- 
скопомъ (схематический рисунокъ).

Рис. 198. ИзмЕнешя въ формй амибы; она 
скользить по стеклянной пластинк'Ь въ на- 

правленш стрЕлки.

животными, известными подъ назвашемъ амибъ (рис. 198), то и 
говорятъ объ амибоидныхъ движешяхъ белыхъ шариковъ. Вытяги
ваясь, они могутъ проникать черезъ перепонки и выходить, напр., 
изъ кровеносныхъ сосудовъ. Въ настоящее время еще не знаютъ. 
наверное, служатъ ли они матер!аломъ для образованья красныхъ 
шариковъ, сколько времени живутъ и въ какихъ частяхъ тела, 
разрушаются.

Свертывайте крови.

Итакъ, мы знаемъ, что кровь въ сосудахъ состоитъ изъ двухъ 
частей: жидкости, называемой плазмой (кХаар.а, плазма —узорчатая 
работа: такъ какъ кровь великш фабриканте всевозможныхъ узоровъ. 
въ организм^), и красныхъ и бЬлыхъ шариковъ, плавающихъ въ 
жидкости. Но если посредствомъ кровепускатя выпустить кровь 
изъ тела въ какой нибудь сосудъ, то происходите очень любопытное© ГП
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явлеше: черезъ нисколько

Рис. 199. Кровяной свертокъ въ 
пробирномъ стаканк

минуть кровь превращается въ плотную 
массу—красный свертокъ, заключавший 
въ себе все кровяные шарики. По исте- 
чеши несколькихъ часовъ, свертокъ 
сжимается и всплываетъ на поверхность 
жидкости желтоватаго цвета (рис. 199). 
Описанное явлеше называется сверты- 
ватемъ крови.

Но если, выпуская кровь въ сосудъ, 
мы не оставимъ ее въ покое, а по мере 
ея выхождешя изъ тела станемъ сильно 
взбивать ее веникомъ, то увидимъ, что 
она останется жидкою въ теченья не- 
определеннаго времени (рис. 200). Но 
въ то же время мы замФтимъ, что къ 
прутикамъ нашего веника пристало, въ

Рис. 200. Дефибринащя *) крови вЬникомъ.

форм’Ь волоконъ, клейкое вещество. Если вымыть эти клейшя волок
на въ воде, то получается вещество бйловатаго цвйта, известное подъ 
именемъ волокнины или фибрина. Пока кровь въ кровеносныхъ сосу- 
дахъ, волокнина остается растворенною въ ней; но она выделяется 
изъ крови въ плотномъ виде, какъ скоро кровь оставляете те'ло; волок- 
ниною-то и образуется основа того свертка, въ которомъ заключены

*) Дефибринащя или выдаете фибрина.
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кровяные шарики. И однако, количество волокнины въ крови не
значительно; оно не превышаете 3 или 4 граммъ на 1000граммъ 
крови.

Быстрота свертывашя крови обусловливается многими обстоя
тельствами, въ подробное объяснеше которыхъ я не могу входить. 
Холодъ, напримеръ, замедляетъ его. Такое же вл!яше оказываете 
на него щелочныя соли, между прочимъ, сернокислый натръ. Если 
къ крови прибавить известное количество сернокислаго натра, 
свертыванье происходите настолько медленно, что можно успеть 
профильтровать кровь; въ такомъ случае все кровяные шарики 
остаются на фильтре; черезъ фильтру проходить только бледно
желтоватая жидкость, которая вскоре затемъ свертывается въ массу, 
похожую на желе: свертываше это показываете, что волокна оста
вались растворенными въ жидкости и вместе съ нею прошли че
резъ фильтру.

Я сейчасъ говорилъ, что после своего образовашя свертокъ 
плаваете на поверхности жидкости; но жидкость эта постепенно 
увеличивается въ объеме, вследств!е сокращешя свертка, который 
въ течеши несколькихъ часовъ сжимается все более и более и, 
подобно сдавленной губке, выгоняете изъ себя содержавшуюся въ 
немъ жидкость. Жидкость эта похожа на жидкость изъ подъ мушекъ, 
на синовиальную жидкость сочленешй, на серозную жидкость поло
сти подреберной плевы и брюшины; называютъ ее сывороткою крови. 
Если несколько капель ея налить въ пробирную стклянку и подо
греть, она свертывается совершенно такъ же, какъ яичный белокъ. 
Изъ этого мы должны заключить, что, подобно яичному бБлку, она 
должна содержать въ себе значительное количество белковины 
(альбумина).

Более подробное изследоваше позволяете определить точный 
составь крови. Въ таблице, которую я привожу, показанъ составь 
крови человека. На тысячу частей (по весу) крови приходится:

Воды.....................•............................................................................................ 779
Сухихъ кровяныхъ шариковъ (содержащихъ желФзо) .... 140
Сухаго б4лка....................................................................................................... 70
Сухой волокнины.................................................................  2
Жировъ............................................................................................................ з
Различи ыхъ солей ......................................................................................... -о

1000
30ФЛ0ПЯ. 1 ]© ГП
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Газы крови.

Въ крови, кромЪ того, содержатся газы; выд'Ьлеше ихъ изъ 
крови очень хорошо видно, если кровь поместить подъ колоколъ и 
выкачать изъ него воздухъ насосомъ (рис. 201). Газы эти: кисло- 
родъ, угольная кислота и азотъ. Замечательно, что весь кислородъ 
крови находится въ соединеши съ краснымъ веществомъ, гемато- 
кристаллиномъ, кровяныхъ шариковъ. Напротивъ того, угольная 
кислота содержится, главнымъ образомъ, въ жидкости въ соедине- 
нш съ солями натра. Азотъ просто растворенъ въ жидкости.

Рис. 201. Кровь введена подъ колоколъ воздушнаго насоса для выкачиванья изъ нея 
газовъ: а—до выкачивашя; р—пос.тЬ выкачивашя. К —колоколъ, стоящ! й на кругй 
воздушнаго насоса; А—пробирная стоянка съ кровью (8), изъ которой выделяется 

газъ (V); В—трубка, черезъ которую собираютъ выкачанный газъ.

Выделить кислородъ изъ крови можно еще, взбалтывая кровь 
съ окисью углерода (СО). Газъ этотъ обладаетъ свойствомъ удалять 
кислородъ изъ кровяныхъ шариковъ, не изменяя цвГта крови; но 
после удалешя его окисью углерода, кислородъ не можетъ уже 
вновь соединиться съ гемато-кристаллиномъ. Этимъ обстоятельствомъ 
и объясняется какъ опасность, нередко смертельная, отравлешя 
окисью углерода, такъ и трудность поправлен ¡я пащента въ техъ 
случаяхъ, которые не окончились быстро смертью.

Но чтобы добыть изъ крови все содержащееся въ ней газы, ее 
нужно кипятить въ барометрической пустоте. Для этой цели упо- 
требляютъ аппаратъ, называемый ртутнымъ насосомъ; это ничто 
иное, какъ барометръ, котораго камера (А) очень велика, а чашка 
(В) подвижна въ вертикальномъ направлен!и (рис. 202).

1ис. 202. Ртутный насосъ: А - барометрическая камера; В-чашка барометра; при 
помощи зуочатыхъ колесъ она можетъ двигаться вверхъ и внизъ- С—трубка въ 
которую собираются газы; В-шаръ, въ который помещается крои, для кипящая; 
К-кранъ съ тремя отверстьями, устроенный такимъ образомъ, что попеременно мо
жетъ то сооощать А и С или А и 0, м прерывать всякое сообщеше. Три соотв'Ьт- 
ствующья положенья крана показаны сбоку рисунка: 1—полное закрытье; 2—сообще- 

н!е А съ С; 3—сообщенье А съ В.

Кровь красная и кровь черная.

Кровь не всегда и не везде одного и того же цвета. Напри- 
мГръ, кровь, которая получается при кровепускаши темнопурпуро- 
ваго цвета; но вскоре, отъ соприкосновешя съ воздухомъ, она крас- 
нЪетъ и тГмъ скорее, чГмъ более ее взбалтываютъ съ воздухомъ, 
такъ какъ черезъ это она скорее всасываетъ изъ последняго кис
лородъ. Въ одномъ и томъ же животномъ теле существуетъ кровь © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



164 ШЕСТАЯ ЛЕКЦ1Я.
КРОВЬ. 165

двухъ цв^товъ: венозная кровь, темнаго цвета или, какъ говорятъ, 
черная^ артериальная кровь—красная. Эта разница въ цвете за- 
виситъ единственно отъ того, что красная кровь содержать более 
кислорода, чймъ черная кровь. Когда животное умираетъ отъ за- 
душен!я, изъ крови его исчезаетъ весь кислородъ, и вся кровь его 
становится темною, болГе темною, чРмъ обыкновенная венозная 
кровь.

Животное, при этомъ, умираетъ отъ того, что кровь, лишенная 
кислорода, становится неспособною поддерживать жизнь и деятель
ность анатомическихъ элементовъ. Этою существенною способностью 
обладаете исключительно кровь окисленная, красная кровь.

Если перевязать сосуды, несупце кровь въ какую либо часть 
т4ла,—часть эта, лишаясь своего питательнаго матер ¿ала, вскоре

Рис. 203. Параличъ заднихъ членовъ у морской свинки черезъ нисколько минуть 
поелй перевязки начальственной артерии (по середин!; тйла).

парализуется (рис. 203). По истечеши нГкотораго времени исче
заетъ даже спосооность мышцъ къ сокращенно. Но если еще во 
время снять перевязку, чувствительность и движете возвращаются 
въ парализованныхъ частяхъ. Напротивъ того, если остановка кро- 
веобращешя длится слишкомъ долго, апатомичемпе элементы нако- 
нецъ погибаютъ; образуется то, что называютъ омертвптемъ или 
гангреною. Гангрена бываете двухъ видовъ: сухая и мокрая (рис. 
204 и 205).

Въ членахъ, отделенныхъ отъ тРла, или въ членахъ трупа мы
шечная сократительность исчезаетъ и заменяется особою окрепло-

стью мышцъ, продолжающеюся несколько часовъ и известною въ 
физюлопи подъ назвашемъ трупной окоченгълости мышцъ.

Рис.а204. Мокрая гангрена, образовавшаяся всл4дств1е туго-стянутой перевязки.

Если въ артерш такого члена впрыснуть очень окисленной 
красной крови, то черезъ некоторое время 
мышцы его начинаютъ снова сокращаться 
подъ вл!яшемъ внешнихъ раздраженш. 
Подобчыя же явлен! я временнаго возвра- 
щешя къ жизни, подъ влляшемъ впрыски- 
вашя окисленной крови, наблюдали и на 
отрезанной голове собаки: глаза моргали 
при дотрогиваши; говорятъ даже, будто 
замечали некоторые признаки умственной 
деятельности.

Переливаюе крови.

Когда жизнь человека находится въ 
опасности отъ значительной потери имъ 
крови после какого либо сильнаго крове- 
течетя, жизнь пащента почти наверное 
можно спасти, если въ вену его впрыснуть 
достаточное, хотя и меньшее потеряннаго, 
количество крови, взятой у друraro человека (рис. 206 и 207). Опера- 
щя эта называется переливангемъ крови-, въ настоящее время она сно
ва заняла въ хирурпи то место, которое было потеряла въ семнад- 
цатомъ веке, благодаря запрещешю парижскаго парламента и про- 
клямямъ Римской курш. Переливаше крови производится или по- 
средствомъ особыхъ довольно сложныхъ аппаратовъ, непосредственно 
изъ сосуда руки здороваго человека въ сосудъ руки больнаго, или 
же при помощи простого шприца, наполненнаго дефибринирован- © ГП
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ною кровью. Изобретатели переливашя крови пробовали также пе-

Рис. 206. Непосредственное переливаше крови отъ одного челов-Ька другому (аппа
раты настоящаго времени). 1) Операторъ; 2) полощникъ; 3) челов-Ькъ, у котораго 

берутъ кровь; 4) больной.

реливать въ человека кровь животнаго (рис. 208)—операщя безум
ная, но которую впрочемъ, къ великому вреду ихъ нащентови, 

Рис. 207. Непосредственное перели- 
ван!е крови отъ одного человека 
другому (рисунокъ XVII СТОЛ'Ьпя).

Рис. 208. Непосредственное переливаше крови 
изъ животнаго въ челов-Ька (рисунокъ XVII сто- 

л-бпя).

питались было снова ввести въ употреблеше некоторые новейппе 
немецше хирурги.

Цель дыхашя, какъ вы догадываетесь, превратить черную кровь 
въ красную кровь. Отношешя зтихъ двухъ родовъ крови къ орга

нами животнаго тела станутъ для васъ ясны, когда вы познако
митесь съ теми что я вамъ сообщу теперь о самомъ обращены 
крови.

Обращензе крови.

колецъ неодинаковой

Рис. 209. Схема, аппарата 
кровеобращешя: одно изъ 
колецъ 8 проходить черезъ 
легкое (Р), другое—черезъ 
все тйло (С). Стрелки ука- 
зываютъ направлеше тече-

Слово обра щете заключаетъ въ себе мысль о круге. Но ваше 
поняНе о пути, который проходится кровью въ теле млекопитаю- 
щихъ животныхъ, будетъ точнее, если вы представите его себе 
въ форме цифры восемь, составленной изъ 
величины (рис. 209). Въ томи месте, где 
кольца пересекаются, т. е. въ центре 8, дол- 
женъ находится органъ, двигающы кровь, 
сердце.

Сердце есть полый органъ съ мышечными 
стенками; онъ сокращается энергически въ 
правильные промежутки времени и, сокра
щаясь, прогоняетъ содержащуюся въ немъ 
кровь; вследъ за каждыми сокращешемн сле- 
дуетъ моментъ покоя, въ теченш котораго 
сердце снова растягивается кровью, прили
вающею къ. нему отовсюду. Сокращеше и по
кой сердца следуютъ попеременно одно за 
другими, не прерываясь никогда; у человека 
такихи сокращены сердца, сменяемыхи про
межутками покоя, насчитываютн отъ 60 до
80 въ минуту. Н1Я к₽ови-

Во время сокращешя сердце способно поднять столби ртути 
высотою вн 15 или 18 сентиметрови, что соответствуетъ высоте 
водянаго столба ви 2 или 2*/з метра. Эта последняя величина ука- 
зываетъ разстояше, на которое сердце, сокращаясь, въ состояши 
прогнать кровь; на основаны ея вы можете себе представить, ка
кими сильными фонтаномъ должна бить кровь въ случаяхи ранешй 
сосудовъ, выходящихъ изъ сердца, т. е. артергй. Очень любопытно 
то обстоятельство, что сила сердца оказалась приблизительно оди
наковою у всехъ млекоиитающихъ животныхъ, у которыхъ только 
приходилось ее измерять, у кролика, напримеръ, такая же значи
тельная, какъ у лошади.© ГП
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Едва ли нужно мне

V T а V

ОД VC V0 к ¿с
Рис. 210. Сердце и легки человека: 
VG —лЪвый желудочекъ сердца; VD — 
правый желудочекъ; 0D—правое пред- 
сердае; А — начальственная артер!я 
(аорта); VC—полая вена; а — apTepiii; 

v—вены; Т —дыхательное горло.

Рис. 211. Paspfeb сердца (рисунокъ 
схематически): VG —лйвьш желудо
чекъ; VD —правый желудочекъ; 0G — 
.’Двое предсерд!е; 0D — правое предсер
дие; А—начальственная apiepia; АР— 
легочный артерш; УСТ—нижняя полая 
вена; VCS—верхняя полая вена; VP— 

легочныя вены.

указывать вамъ мйстоположеше сердца:
оно помещается въ груди, между 
обеими легкими, около грудной 
кости (рис. 210). У большей ча
сти млекопитающихъ животныхъ 
положеше его соответствуетъ почти 
серединной лиши тела; у человека 
оно расположено несколько лйвйе и 
имеетъ форму, похожую на тре- 
угольникъ, котораго основ аше обра
щено вверхъ, а верхушка направ
лена косвенно внизъ и влево.

Сердце окружено серозною обо
лочкою, которая находится къ нему 
въ тйхъ же отношешяхъ, какъ под
реберная плева къ легкими или 
брюшина къ кишкамъ: она назы
вается околосердечною сумкою.

У всехъ млекопитающихъ жи
вотныхъ полость сердца разделяется 
на две совершенно отдельный поло
вины, а каждая изъ этихъ половинъ, 
въ свою очередь, подразделяется, 
хотя и не такъ совершенно, на 
две, сообщающаяся между собою, 
меньппя полости. Соответственно 
занимаемому ими иоложешювъ те
ле, одну половину сердца называютъ 
правьгмъ сердцемъ, а другую—лп- 
вымъ сердцемъ (рис. 211); каждое 
изъ нихъ двухкамерное. Если сооб
ражаться съ цветомъ крови, напол
няющей ту и другую половины серд
ца, то правое сердце, содержащее 
черную кровь, можно назвать серд
цемъ черной крови, а левое сердце, 
съ красною кровью, — сердцемъ крас
ной крови.

Черная кровь—запомнимъ это уже теперь—кровь, которая со
бирается къ сердцу изъ всйхъ частей тела; она лишена, большей 
части своего кислорода и потому то имеетъ темный цветъ. На- 

и,. какъ мы уже 
тканяхъ и орга-

Рис. 212. Теоретиче
ски рисунокъ обра- 

щешя крови.

изъ предсердия,

противъ того, она насыщена угольною кислотою 
видели, не въ состояши поддерживать жизнь въ 
нахъ тела. Красная кровь, наоборотъ, богата кис
лород омъ, содержитъ несравненно менее угольной 
кислоты и обладаетъ въ высокой степени способ
ностью поддерживать жизнь мышцъ, нервовъ и пр. 
составныхъ частей организма. Среднимъ числомъ, 
артер!альная кровь собаки содержитъ на 100 
объемовъ крови 20 объемовъ кислорода и 40 
объемовъ угольной кислоты; венозная кровь пра- 
ваго сердца 12 объемовъ кислорода и 50 объе
мовъ угольной, кислоты. Превращеше черной 
крови въ красную кровь происходить, какъ 
мы уже говорили, въ легкихъ. Этихъ указаны! 
было бы достаточно, чтобы заставить васъ, 
такъ сказать, угадать способъ обращения крови 
(рис. 212).

Каждая изъ двухъ половинъ сердца состоитъ 
вверху, и желудочка, внизу. Кровь, возвращаясь изъ всехъ частей 
тела, изливается въ предсерд!е праваго сердца. Предсерд1е, сокра
щаясь, прэталкиваетъ кровь въ полость, лежащую ниже, въ правый 
желудочекъ.

Сокращешя предсердья слабы, такъ какъ стенки его тонки. 
Стенки желудочка гораздо толще; сокращеньями его кровь прого
няется въ большой сосудъ—легочную артердо (рис. 21 Г), несущую 
кровь къ легкимъ, где эта артер!я, первоначально состоявшая изъ 
одного ствола, разделяется на два—по одному для каждаго легкаго. 
Принявъ въ легкихъ красный цвйтъ, кровь оставляетъ ихъ и 
переходитъ въ левое предсерд(е, а потомъ въ левый желудочекъ.

Левый желудочекъ еще толще и сильнее праваго, что вполне 
соответствуетъ его более энергичной деятельности: сокращеньями 
его красная кровь проталкивается до самыхъ отдаленныхъ частей 
тела, между темъ какъ правый желудочекъ имеетъ дело только съ со
седними органами — легкими. Изъ леваго желудочка, какъ и изъ 
праваго, выходить только одинъ сосудъ — ‘начальственная apmepiя © ГП
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или аорта. У человека стволъ ея настолько великъ, что внутрь 
его входить палецъ. Начальственная артер!я, выйдя изъ желудочка, 
направляется вверхъ, загибается, образуя дугу, и спускается внизъ, 
вдоль позвоночнаго столба, помещаясь сначала въ грудной, а по-

Рис. 213. Артер1альные сосуды.

гомъ въ брюшной полости. На всемъ своемъ протяженш она даетъ 
многочисленный ветви, который распределяются въ различныхъ 
частяхъ тела; оканчивается она, разделяясь на две болышя ветви, 
соответствующая двумъ нижнимъ или заднимъ членамъ (рис. 213).

А р т е р 1 и.

Описывать подробно все те сосуды, которые начальственная 
артер!я отделяете отъ себя для различныхъ органовъ и частей 
тела, вы понимаете, я не могу и думать. Чаще всего сосуды эти 
носятъ названья соответствующихъ имъ частей или областей; такими 
образомъ говорятъ: артерш верхнеплечевая, бедренная, межребср- 
ныя, бронхгалъныя, печеночная, селезеночная и т. п., на томъ 
озноваши, что одне изъ нихъ находятся въ соседстве верхняга 
плеча, бедра, реберъ, а другая разветвляются въ бронхахъ, печени, 
селезенке и пр. Я упомяну только о двухъ соннъгхъ артер!яхъ: 
д!аметръ ихъ довольно значителенъ и б!еше ихъ легко прощупы
вается на шее, рядомъ съ дыхательными горломъ; оне снабжаюте 
кровью голову и головной мозгъ.

Я назвали все эти сосуды артериями. Наименоваше это, дей
ствительно, даютъ всеми теми сосудами, которые несутъ кровь 
отъ сердца, все равно будетъ ли кровь эта черная или красная, 
т. е. будете ли она выходить изъ праваго (система легочной ар
терш), или изъ леваго (система начальственной артерш) желу
дочка сердца. Артерит обладаютъ плотными стенками; отверст!е 
разрезанной артерш не спадается, остается открытыми. Если арте- 
р(ю разрезать у живаго животнаго. кровь бьетъ изъ нея фонта- 
номъ на значительное разстояше; смерть отъ такого кровеистече- 
шя можетъ последовать быстро. У мертваго животнаго артерш 
находятъ пустыми; на этомъ основаши древше предполагали, что въ 
течете жизни сосуды эти наполнены воздухомъ. И очень любопытно 
проследить за теми усильями воображенш, при помощи которыхъ они 
старались связать это ошибочное мнеше съ теми свГдГшями, кото- 
рыя имъ были известны относительно вхождешя воздуха въ легшя, 
и теми наблюдешями надъ артер!альною кровью, который давала 
имъ хирургическая практика. Честь открыття пугемъ опыта действи- 
тельныхъ фактовъ кровеобращешя принадлежите англшекому физю- 
логу Гарвею (сочинеше его 1629 года). Его современники энерги
чески протестовали противъ новаго учешя о кровеобращеши.

Стенки артерш не только плотны, но и очень эластичны; кроме, 
того, оне снабжены гладкими мышечными волокнами, которыхъ 
обыкновенно тЬмъ больше, чемъ меньше артертя; волокна распо
ложены вокругъ артерш, такъ что сокращеше ихъ влечете за © ГП
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собою съужеше просвета сосуда. Наконецъ снаружи артерш од!;- 
ваетъ еще особая оболочка изъ соединительной ткани. Такимъ 
образомъ, въ стЬнкФ артерш можно отличить три слоя или оболочки 
(рис. 214): самая наружная, состоящая изъ кл'Ьточныхъ волоконъ,

Рис. 214. Поперечный разрйзъ станки начальственной артерш (при увеличен»! въ 
30 разъ): 1 — внутренняя оболочка; 2 — средняя оболочка съ ея мышечными (е) и 

эластическими (<1) волокнами; 3 —наружная оболочка. к 7

слабо переплетенныхъ между собою; средняя, образованная глад
кими мышечными волокнами (рис. 216) съ примесью къ нимъ боль- 
шаго или меньшаго количества эластическихъ волоконъ; наконецъ 
внутренняя, представляющая собою сплетете эластическихъ воло
конъ въ формФ сЬтки, отчего ее называютъ еще окончатою обо
лочкою (рис. 215). Внутренность артерш, кромф того, покрывается 

Рис. 215. Эластическая 
сЬть легочной артерш 
(увелич. въ 350 разъ).

Рис. 216. Мышечныя Рис. 217. Эпите.Налъныя 
волокна артерш (уве- кл-Ьточки сосудовъ (уве- 
личете въ 350 разъ). личете въ 350 разъ).

чрезвычайно нйжнымъ эпител!емъ (рис. 217). Очень часто вслфд- 
ств:е болезней, а еще чаще послф ранен: и случается, что эласти

ческая и мышечная ткани стЬнокъ артерш истончаются и даже 
лопаются; кровь, не сдерживаемая болгЪе этими тканями, отдавливаетъ 
наружную оболочку и обра- 
зуетъ здФсь родъ мфшка, ко
торый постепенно, но посто
янно увеличивается(рис.218). 
Это — такъ называемая анев
ризма (ауеороар.«, аневриз
ма — расширеше), болФзнь 
очень важная, такъ какъ, 
по истеченш болФе или ме- 
нФе долгаго времени, наруж
ная оболочка уступаетъ въ 
свою очередь, лопается, и

Рис. 218. Продольный разр^зъ аневризмы бед
ренной артерш; вокругъ внутренней полости 
мЬшка замечается отложение фибрпнознаго сверт
ка; аа —толща свертка; ЬЬ - центральный каналъ 

свертка.

слФдств!емъ бываетъ кроветечеше, которое можетъ внезапно убить 
больнаго. Когда аневризмою поражена артер!я, доступная для хи
рурга, жизнь больнаго можетъ быть спасена: съ этою цФлью обна- 
жаютъ сосудъ и останавливаютъ въ немъ течете крови посред- 
ствомъ перевязки его (рис. 219). Но если, какъ также нерфдко 

Рис. 219. Перевязка главнаго ствола сонной артерш въ нижней его части.

случается, болФзнь развивается на артерш, лежащей глубоко, напр., 
на начальственной артерш,—смертельнаго исхода нельзя предотвра-© ГП
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тить никакимъ образомъ, и только тщательнымъ соблюдешемъ 
извйстныхъ гипеническихъ предосторожностей возможно бываетъ 
нисколько замедлить наступлеше роковаго конца; больной умираетъ, 
во всякомъ елучар, внезапно.

Я вамъ только что сказалъ, что при извРстныхъ обстоятель- 
ствахъ приступаютъ къ перевязкР артер!альнаго сосуда, напр. 
верхне-плечевой артерш. Но что же станется съ верхнимъ членомъ? 
спросите вы. Кровь перестанетъ притекать къ члену, и онъ пора
зится гангреною, а несчастный больной изъ одной опасности, по- 
видимому, попадаетъ только въ другую, еще большую. Къ счастаю, 
эти опасенья напрасны.

Если живому животному перевязать стволъ одной изъ главныхъ 
артерш и зат'Ьмъ тотчасъ же перерРзать его ниже мЕста перевязки, 
то изъ периферическаго конца перерезанной артерш вытечетъ 
только небольшое количество крови. Но если перерезку ствола сде
лать не непосредственно после перевязки, а несколько дней спустя,— 

Рис. 220. Бедренная артериг три 
месяца помй ея перевязки: колла
теральное кровеобращеше посред- 

ствомъ анастомоза в’Ьтвей.

кровь потечетъ уже обильною струею. 
Нзъ этого следуетъ, что перевязка ар
терш не останавливаетъ вполне кро- 
веобращетя въ соответствующей ей 
части тела. Объяснеше этой загадки 
очень просто. Различныя ветви, исхо- 
дяшдя изъ какой либо артерш, сооб
щаются между собою посредствомъ вР- 
точекъ (рис. 220) большей или мень
шей величины; оне анастомознруюгпъ 
между собою, какъ говорятъ анатомы: 
вслРдств!е этого, когда главный стволъ 
артерш становится непроходимымъ въ 
какомъ либо . месте, между ветвями, 
отходящими отъ него выше и ниже 
препятств(я, устанавливается такъ на
зываемое коллатеральное, т. е. побоч
ное или боковое кровеобращеше, до
статочное для поддержашя жизни въ 
данной части тРла. Представьте себР, 
что плотиною прюстановлено течете 

рЬки и что части рРки, лежапця выше и ниже плотины, сообщаются 

между собою небольшими каналами,—и вы будете имРть нРчто по
добное коллатеральному кровеобращенпо. Но въ рРкР, если ваши 
каналы недостаточно велики для поддержанья движешя воды,— 
вода, наконецъ, проходить поверхъ плотины; не то въ коллатераль- 
номъ кровеобращенш: здРсь соединительные сосуды, имРющ!е сна
чала незначительную толщину, подъ вл!яшемъ напора крови посте
пенно расширяются и, наконецъ, становятся настолько большими, 
что обращеше крови возстановляется въ прежнихъ размРрахъ.

Волосные сосуды.

По мРрР удалешя отъ сердца, артерш все больше и больше 
увеличиваются въ количествр и уменьшаются въ объемР. Изъ арте
рш онР становятся артерШка- 
ми и, наконецъ, переходятъ въ 
чрезвычайно тРсную сРть кро- 
шечныхъ сосудовъ, столь малаго 
калибра, что ихъ, по сравнешю 
съ тонкостью волоса, называютъ 
■волосными-, но и это сравнеше 
далеко отъ истины, такъ какъ 
между волосными сосудами су- 
ществуютъ такте, которые не

х Рис. 221. Волосные сосуды кожи, могутъ пропустить черезъ себя 
•болРе одного кровянаго ша
рика за разъ, и просвРтъ 
которыхъ, поэтому, не дол- 
женъ превышать одну полу
сотую часть миллиметра. 
Волосные сосуды находятся 
во всРхъ частяхъ тЕла, какъ 
въ глубинР органовъ, такъ 
и на поверхности покро- 
вовъ; и доказывается это, 
между прочимъ, тРмъ, что 
не существуетъ ни одной 
точки въ тРлР, уколъ кото

Рис. 222. Волосные сосуды печени (увеличеще 
въ 45 разъ).

рой иголкою не вызывалъ бы каплю крови.© ГП
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Форма волосныхъ сосудовъ и друпя ихъ свойства чрезвычайно 
разнообразны въ различныхь органахъ. На прилагаемыхъ рисун- 
кахъ вы убедитесь какъ въ этомъ разнообразш формы, такъ и въ 
удивительномъ богатств^ волосныхъ сосудистыхъ сйтей (рис. 221, 
222, 223 и 224).

Рис. 223. Волосные сосуды легкихъ (увеличе- 
н4е въ 60 разъ).

Рис. 224. Волосные сосуды глаза.
(увеличен!« въ 10 разъ).

Рис. 225. Расширен!« волосныхъ 
сосудовъ въ сосудисто« пяти!; 
кожи, а—очень растянутый части 
сосудовъ; Ь—кровяные шарики.

Иногда волосные сосуды расширя
ются и принимаютъ неправильный, при
чудливый видъ. Такое измТнеше ихъ 
наблюдается, напримфръ, въ кровяныхъ 
пятнахъ (рис. 225), столь частыхъ на 
кожФ, въ особенности на кожФ лица. 
Кстати замечу, что нЬтъ ничего легче, 
какъ уничтожить подобный родимыя 
пятна у новорожденнаго ребенка, пока 
онФ еще не очень развиты: для этого 
стоить только на пятно привить ко
ровью оспу; образующейся рубецъ уни- 
чтожаетъ пятно.

Вены.

Станки самыхъ крошечныхъ артерш еще достаточно толсты и, 

такъ что н!жныя ст!нки
какъ мы знаемъ, содержать мышечныя волокна; переходя въ волос
ные сосуды, онФ внезапно истончаются, 
волосныхъ сосудовъ состоять толь
ко изъ тончайшей оболочки, обра
зованной единственно уплощенны
ми клеточками эпител! я (рис. 226). 
Станки снова принимаютъ почти 
первоначальную толщину, когда изъ 
волосныхъ сосудовъ рождаются вены. I 
Сначала очень неболыпаго объема и 
и очень многочисленные, вены, по- 
степенно соединяясь между собою, 
увеличиваются въ размФрахъ и 
уменьшаются въ количеств!, обра- 
зуютъ болФе или менЬе значитель
ные стволы и, наконецъ, изливаются 
въ правое предсерд!е посредствомъ 
двухъ болыпихъ сосудовъ: верхней 
полой вены, несущей кровь отъ го
ловы шеи и рукъ, и нижней полой 
вены, черезъ которую возвращается Рис. 226. Строеве крошечной артерш 
кровь груди, брюха и нижнихъ чле- 11 вмосянаго въ
новь (рис. 211).

Точно также образуются волосные сосуды и въ легкихъ; они 
лроисходятъ изъ окончашй легочной артерш и, въ свою очередь, 
даютъ начало венамъ, которыя посредствомъ двухъ легочныхъ венъ 
возвращаютъ кровь въ лФвое предсерд!е (рис. 211).

Станки венъ обыкновенно гораздо тоньше, чТмь станки артерш, 
хотя число составляющихъ ихъ оболочекъ такое же (три) и строеше 
этихъ оболочекъ подобное же. Калибръ ихъ, наоборотъ, вообще зна- 
чительн!е. Изъ венъ одпЪ сопровождаютъ артерш въ глубокихъ 
областяхъ тФла, гд! он! достаточно защищаются покрывающими 
ихъ органами и тканями; друпя лежать поверхностно и въ форм! 
голубыхъ жилъ просв!чиваютъ черезъ кожу (рис. 227).

Нередко случается, въ особенности на нижнихъ оконечностяхъ, 
Зоолойя. 12© ГП
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что подкожныя вены расширяются, иногда 
очень значительно; расширешя эти мо- 
гутъ быть опасны bchíactbíc т^хъ разры- 
вовъ, которые легко вызываются въ нихъ 
малейшими внешними насилиями; часто 
влекутъ за собою кровотечешя и злока- 
чественныя язвы. Это такъ называемый 
растяжетя (varices) венъ; отъ разры-

Рис. 227. Область локтеваго сгиба-, по
казаны вены, на которыхъ обыкновенно 

производится операция кровепускашя.

Рис. 228. Поверхностный (а) и 
глубокая (Ь) растяжетя (varices) 

венъ.

вовъ ихъ предохраняютъ посредствомъ эластическихъ чулковъ, а 
вылечиваютъ при помощи прижиганш.

Общая картина кровеобращензя.

Теперь мы можемъ составить себТ поняте объ общей картин^ 
кровеобращешя (рис. 212 и 237). Предположить, напримЬръ, что 
какой нибудь кровяной шарикъ принесенъ кровью одной изъ полыхъ 
венъ въ правое предсерд!е: просл'йдимъ его дальнййшш путь. Со- 
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кращешемъ предсердгя онъ переносится въ правый желудочекъ; 
послТдшй, сокращаясь, въ свою очередь прогоняетъ его въ легоч
ную apTepiio. Изъ ствола легочной артерш онъ переходить въ ея 
вТтвь. изъ в^тви — въ веточку, попадаетъ въ легочные волосные 
сосуды и черезъ нихъ совершаетъ свой путь по легкимъ; затТмъ 
выходить сначала въ малую, потомъ въ большую вену и, наконецъ, 
одною изъ легочныхъ венъ приносится въ лЬвое предсерд!е. Такимъ 
образомъ онъ обошелъ одно изъ колецъ 8, совершилъ кругъ такъ 
называемаго малаго или легочнаго кровеобращешя.

Но онъ далеко еще не окончилъ свой путь! ЛТвое предсерд!е 
немедленно передаетъ его левому желудочку, а л^вый желудочекъ 
отправляетъ въ начальственную артсрцо, въ стволТ которой шарикъ 
доходить до какой либо изъ ея вйтвей, наир, до подвздошной 
артерш; изъ последней онъ попадаетъ въ бедренную артерно и въ 
крови ея спускается вдоль нижней оконечности; переходя все въ 
менышя и менышя артер!альныя вйточки, онъ можетъ такимъ обра
зомъ достигнуть до конца какого либо пальца ноги. Отсюда онъ 
вступаетъ въ сйть волосныхъ сосудовъ, проходить черезъ нее въ 
вены, сначала маленыйя, а затймъ все въ болышя и болышя и, 
наконецъ, нижнею полою веною снова приносится туда, откуда вы- 
шёлъ, т. е. въ правое предсерд!е. Этотъ второй болйе длинный 
путь соотв'Ьтствуетъ второму кольцу 8 и называется болъшимъ 
кровеобращенгемъ.

Поэтъ Барбье описалъ этотъ путь крови въ стихахъ, которые я 
позволю себй привести вами:

Lorsque le sang, chassé par de puissants ressorts, 
Du cœur de l’homme a jailli l’onde, 
Il va roulant sa pourpre vagabonde

Par les mille canaux qui sillonnent le corps;
De toutes parts il anime, il féconde,

Donne aux pieds la vigueur et la splendeur aux yeux, 
Et du cerveau, caché sous une voûte ronde, '
Fait sortir la pensée en éclairs radieux;
Puis, lorsqu’il sent mourir sa chaleur souveraine 
Et qu’il rentre aux poumons, noir, sans force et malsain. 
L’air, le grand air, de sa vivante haleine, 
Comme le vieil Eson, le rajeunit soudain.
Et, tout renouvelé par l’élément divin,
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Voilà qu’il redescend dans l’édifice humain, 
Avec une substance et plus rouge et plus pure *).

*) Когда гонимая могучею силою кровь,
Изъ сердца человека стремится волной, 
Она катить свой изменчивый нурпуръ 

По тысяч'Ь каналловъ, бороздящихъ тЬло;
Всюду она оживляетъ и несетъ плодородие:

Ногамъ даетъ силу, глазамъ — блескъ,
А изъ мозга, скрытаго подъ круглымъ сводомъ, 
Рождаетъ лучезарный молнш мысли;
•ЗатЬмъ, когда, чувствуя угасаше своей царственной теплоты, 
Она, безсильная и зараженная, возвращается въ легюя, 
Воздухъ,—велимй воздухъ,—своимъ живительнымъ дыхашемъ 
Какъ старому Эзону, сразу возвращаетъ ей молодость.
И вся обновленная божественнымъ элементомъ,

Богатая сокомъ и сильная пищею, 
Вотъ она снова сходить въ домъ человека, 
Неся съ собою и болЬе красную, и болйе чистую пищу.

Скорость теченья и давление крови.

Весь этотъ путь совершается съ изумительною скоростью. Въ 
болыпихъ артер!яхъ кровь течетъ со скоростью около 30 сенти- 
метровъ въ секунду. Но въ венахъ скорость гораздо меньше: она 
равняется не болЬе одной трети артериальной скорости. Такимъ 
образомъ у человека описанный нами путь проходится кровью въ 
течеши около полуминуты.

Я вамъ только что говорили о той сияй, съ которою кровь вы
гоняется сердцемъ; отъ этой силы зависитъ ея скорость. Но объ 
этомъ не м^шаетъ поговорить подробнее.

Если у собаки, служащей для опыта, перерезать артерию и въ 
конецъ ея, обращенный къ сердцу, ввести изогнутую стеклянную 
трубочку, которая сообщается съ резервуаромъ, содержащимъ ртуть, 
словомъ, если ввести въ нее монометръ (рис. 229), какъ называютъ 
эту трубку физики, то можно видеть, какъ ртутный столбъ оттал
кивается кровью и держится ею на известной высота. При всякомъ 
б1енш (сокращены) сердца ртутный столбъ подымается еще на 
5—8 сентиметровъ; при покойномъ состояши сердца (въ моментъ 
его разслаблешя) столбъ ртути почти не опускается ниже 10 сен
тиметровъ. Такимъ образомъ въ болыпихъ артер!яхъ существуетъ 

постоянное давлеше, которое при каждомъ сокращены сердца уве
личивается замЬтнымь образомъ. Этимъ то першдическимъ усиле- 
шемъ давлешя обусловливается тотъ характерный толчокъ, который 
называется пулъсомъ и который очень хорошо чувствуется въ тйхъ 
случаяхъ, когда подъ артер!ею лежитъ 
плотное тЬло, къ которому ее можно 
придавить пальцемъ, наприм'Ьръ, на 
лучевой и на височной артер!яхъ. 
Имъ же производятся и тгЬ сильные 
толчки, которыми кровь брыжжетъ изъ 
укола или разреза большой артеры.

На изм’Ънешя въ скорости, правиль
ности и сил’Ь пульса врачи всЬхъ вре- 
менъ обращали особенное внимаше. 
Всякому известно, что въ лихорадкп 
пульсъ становится одновременно и ско
рее, и сильнее. Въ последнее время 
изобрели особые инструменты, при по
мощи которыхъ характеръ пульса лу
чевой артеры можетъ быть изученъ съ 
гораздо большею точностью (рис. 230); Рис. 229. Манометръ для измЪ- 
инструментамъ этимъ дали назваше сфт- давлещя^крови въ арте- 

мографовъ (ассоур.о5, сфигмосъ, пульсъ),
на томъ основаны, что вей фазы измЬнешя пульса они записываютъ 
на постепенно развертывающейся лент’Ь бумаги.

Рис. 280. Сфигмографъ, прикрепленный надъ лучевою apтepieю и записывающей пульсъ.

Съ помощью подобныхъ инструментовъ можно записать на бу- 
магЬ не только измйнешя въ объем!; лучевой артеры, но и самыя © ГП
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сокращешя сердца. Для этого въ область сердца, въ томъ мйстЪ, 
гд4 совершенно ясно чувствуется сердечный толчекъ, приклады
вается инструмента въ форм-Ь круглой коробочки, дно которой, ле
жащее на груди, состоять изъ натянутой резиновой пластинки. 
Понятно, что каждый толчекъ сердца будетъ отражаться на рези
новой пластинка и черезъ нее слегка сжимать воздухъ въ коро- 
бочк-Ь; посредствомъ каучуковой трубочки давлеше воздуха сооб- 
щается?неболыпому рычагу, который касается вращающагося ци
линдра и пишетъ на немъ; получается волнообразная лишя, озна
чающая подробный ходъ сердечныхъ толчковъ. Если вмйст'й съ 
этимъ инструментомъ, называемыми кардмграфомъ, къ лучевой ар- 
тер!и приложенъ былъ сфигмографъ (рис. 231), то на цилиндр!;

231. Кардгографъ, приложенный въ область сердца, и сфигмографъ, прикрепленный 
надъ лучевою артер1ею, записывают одновременно.

одновременно получаются двЪ лиши, сравнеше которыхъ доказы- 
ваетъ, что пульсъ лучевой артерш соотвйтствуетъ сердечному толчку, 
хотя и является чуть-чуть позже, такъ какъ между сердцемъ и лу
чевою артер!ею существуетъ известное разстояше, которое кровь 
должна пройти; имъ также доказывается, что сердечный толчекъ 
есть действительно результатъ сердечнаго сокращешя.

Въ малыхъ артер!яхъ постоянное дав^ше крови менее значи
тельно; въ нихъ также слабее отражается и сердечный толчекъ. 
Въ волосныхъ сосудахъ и особенно въ венахъ толчекъ сердца во
все не чувствуется, а давлеше крови почти уничтожается: то и 

другое поглощено трешемъ. Давлеше крови здесь едва въ состоя- 
нш поддерживать столбъ ртути въ несколько миллиметровъ, и если 
проткнуть сосудъ, то кровь выходить медленно и равномерно.

Слабость давления крови въ малыхъ сосудахъ и въ венахъ поз- 
воляетъ легко остановить въ нихъ кровеобращеше посредствомъ 
самаго легкаго прижатая; напримеръ, въ пальце для этого доста
точно давлеше каучуковаго кольца или пальца. Кожа делается со
вершенно белою, а между темъ не чувствуется ничего особеннаго. 
Наоборотъ, если на кожу опрокинуть стеклянный сосудъ, такъ, 
чтобы края его плотно прилегали, и затемъ уменьшить давлеше 
воздуха въ этомъ сосуде, вытягивая изъ него воздухъ насосомъ или 
сжигая въ немъ кусокъ бумаги, то затрудняется обратный токъ 
венознаго кровеобращешя, и кровь накопляется въ коже подъ со- 
судомъ. Это называется ставить банки.

Ритмъ сердца.

Оба предсерд!я сердца сокращаются вместе; вследъ затемъ 
точно также сокращаются оба желудочка, а предсерд!я въ это время 
разслабляются; въ последующш третай момента все четыре по
лости находятся въ полномъ покое и разслаблеши, кровь прите- 
каетъ къ сердцу и наполняетъ предсердия; после этого снова на
чинается прежнш рядъ сокращены, сменяемыхъ покоемъ и раз- 
слаблешемъ. Въ моментъ сокращешя желудочковъ верхушка сердца 
ударяется о стенку груди и производить толчекъ, чувствуемый 
приложенною рукою.

Вы понимаете, что, во время сокращешя желудочковъ, кровь, 
сдавливаемая со всйхъ сторонъ, должна стремиться выйти изъ же
лудочка черезъ оба его отверстая—черезъ отверстае, ведущее въ 
артерию, и черезъ отверстае, сообщающее желудочекъ съ предсер- 
д!емъ. Если бы ничего не мешало, то кровь, конечно, отливала бы 
и въ предсерд!е и т'Ьмъ мешала бы правильному отправлешю его. 
Но это неудобство устраняется, благодаря перепончатымъ заслон- 
камъ, которыя запираютъ отверстае какъ разъ въ моментъ сокра
щешя желудочка (рис. 232). Заслонки эти образуются клапанами, 
выпуклыми кверху; въ заслоняй праваго сердца такихъ клапановъ 
три, а въ заслонкй лгЬваго сердца—два; они притягиваются книзу 
небольшими мышцами, которые дййствуютъ на подоб!е матросовъ. © ГП
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натягивающихъ паруса при помощи веревокъ. Края клапановь 
плотно сходятся, такъ что проходъ для крови запирается вполне, 
и именно тймъ энергичнЬе, чКмъ сильнее кровь сдавливается 
сердцемъ.

Рис. 232. Заслонки сердца, видимыя сверху: 1—правая’заслонка между предсерд!емъ 
и желудочкомъ; 2 л4вая заслонка между предсерд!емъ и желудочкомъ (состоите, 
только изъ двухъ клапановъ); 3 — отверспе начальственной артерш; 4 — отверспе 

легочной артерш.

Точно такими же образомъ, кровь, прогнанная сокращешемъ 
желудочковъ въ начальственную и легочную артерш и сдавливае
мая эластическими стКнками этихъ сосудовъ, должна стремиться 
возвратиться въ желудочки въ моментъ ихъ разслаблешя. Но на 
мЪстахъ отхождешя этихъ артерш находятся также заслонки, фор
мою похож!я на маленьшя голубиныя гнезда и называемый полу
лунными заслонками,—онК закрываются подъ давлешемъ крови въ 
артер!яхъ и препятствуютъ ея возвращенью въ желудочки.

Целость этихъ различныхъ заслонокъ необходима для правиль
на! о отправлешя сердца. Къ несчасию, целость эта нередко нару
шается, преимущественно у людей пожилыхъ. На заслонкахъ обра
зуются отложетя, м’йшаюпця имъ плотно запираться; вслКдств!е 
этого делается возможнымъ обратный отливъ крови, нарушающий 
правильность кровеобращешя. Являются припадки одышки, сердце- 
о!еше, фюлетовый цв^тъ лица, а позднее опухоль или такъ назы
ваемый отекъ ногъ, рукъ, лица и всего тКла.

Заслонки существуютъ также въ венахъ (рис. 233); онК, правда, 
неполны, но тКмъ не менКе значительно помогаютъ возвратному 
течешю крови въ венахъ, до которыхъ влшше сердечныхъ сокра- 
щенш, какъ мы видКли, доходить только въ очень слабой степени.

Въ нижнихъ членахъ, по которымъ кровь, 
сердцу, должна подыматься и, следовательно, 
бороться съ силою тяжести, присутств!е за- 
слонокъ въ венахъ особенно важно.

Одною изъ причинъ, ускоряющихъ течете 
крови въ венахъ, служить дыхаше. Когда 
грудь при вдыхаши расширяется, она втя- 
гиваетъ въ свою увеличенную полость въ одно 
и то же время и воздухъ черезъ дыхательное 
горло, и кровь черезъ болыше венные со
суды, несупце ее къ сердцу. Напротивъ того, 
въ моментъ выдыхатя грудь, сжимаясь, 
способствуетъ вытечетю крови черезъ арте
рш, а въ венахъ производить некоторый

возвращающаяся къ

Рис. 233. Вскрытая вена: 
видны венныя заслонки..

отливъ, влгяше кото-
раго простирается до первой венной заслонки. Я ув^рень, вы очень
часто наблюдали этотъ отливъ на венахъ шеи, особенно въ то время,
когда, какъ наприм^ръ посл4 танцевъ, дыхательныя движенья стано-
вятся необыкновенно сильными.

Система воротной вены.

Мы еще не кончили 
съ обращешемъ крови. 
Къ двумъ системамъ ма- 
лаго и большаго крове- 
обращешя, съ которыми 
я васъ только что позна- 
комилъ,нужно прибавить 
третью, распредйлеше 
которой самое странное.

Артерш кишечнаго 
канала оканчиваются въ 
еЬти волосныхъ сосудовъ, 
изъ которой выходятъ 
вены, соединяющаяся въ 
одинъ общш стволъ, на
зываемый воротною веною 
(рис. 234). Вена эта не

Рис. 234. Е, желудокъ; I, кишки; Р, печень; R, се
лезенка; УР, воротная вена; УН, печеночная вена, 

переходящая въ нижнюю полую вену.© ГП
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идете, каки веЬ друпя вены, къ сердцу: она проникаете вн пе
чень, разделяется и подразделяется тамъ на множество крошеч- 
ныхъ венъ и волосныхп сосудовъ, изъ которыхъ кровь, въ конце 
концовъ, переходить въ нижнюю полую вену. Такимъ образомъ си
стему кровообращешя, известную подъ именемъ воротной системы, 
можно сравнить съ полымъ деревомъ, корешки котораго въ киш- 
пахъ, а последшя мельчайшая веточки въ печени.

Селезенка и щитовидная железа.

На пути кровеносныхъ сосудовъ, идущихъ отъ желудка къ 
стволу нижней полой вены, и плотно прилегая ко дну желудка, 
помещается въ брюхе очень странный органъ — родъ губки, на
полненной кровью; съ строешемъ этого органа я уже вкратце 
познакомилъ васъ (См. стр. 118). Называется онъ селезенкою. Объ 
отправлешяхъ его мы верно знаемъ только одно, а именно, что 
безъ него можно обойтись: вырйзываше его почти никогда не влекло 
за собою особыхъ припадковъ не только у животныхъ, но, какъ 
показали операцш некоторыхъ смелыхъ хирурговъ, и у человека. 
На основаши наблюдетя, можно быть почти уверенными, что въ 
селезенке обыкновенно разрушается довольно большое количество 
красныхъ кровяныхъ шариковъ.

Селезенка увеличивается въ объеме въ случаяхъ затруднешя 
венознаго кровеобращешя, напримеръ, после очень скораго бега: 
этимъ обусловливается и чувствуемая иногда болъ въ лпвомъ боку, 
и воображаемая репутащя таки называемыхъ dératés*).  Ви неко- 
торыхи болезняхи, преимущественно вн перемежающихся лихорад- 
кахъ, селезенка можете увеличиваться до громадныхъ размерови. 
Народные предразсудки приписываютъ этому загадочному органу 
очень важную роль; но одни делаюти его м4стопребывашемъ ра
дости, другие, напротивн того, помещаю™ вн немн печаль. „Spleen“ 
по англшски значите и селезенка, и печальное настроеше духа 
(сплинъ). 1

*) «Derates» въ буквальномъ перевод* съ французскаго значить «лишенный 
селезенки»; но фигурально употребляется для обозначения людей, могущихъ 
бежать безъ устали, очень р*звыхъ. Лрим, переводчика_

Существуете еще одинъ органъ, роль котораго также загадоч
на, какъ и роль селезенки, съ которою его связываетъ и сходство

въ томи отношети, что они, какъ 
кровью: органъ этотъ—щи
товидная желпза (рис. 235), 
расположенная спереди и по 
обеими сторонами гортани. 
Иногда щитовидная железа 
принимаетъ громадные раз
меры и образуетъ такъ на
зываемый зобъ (рис. 236). 
Безобраз1е это очень часто 
въ н'Ькоторыхъ гористыхъ 
странахъ, напримеръ въ Ва- 
лис'Ь (въ Швейцары), осо
бенно, когда гипеничесШя 
услов!я плохо соблюдаются. 
Часто оно сопровождается 
кретенизмомъ — родъ идю- 
тизма, осложненнаго рахи
тизмомн. Происхождеше зоба 
приписывали употреблен!ю 
извТстнаго качества воды, но 
на самомъ дТлТ причину его 
никогда не понимали ясно.

и селезенка, легко переполняется

Рис. 235. Шея спереди: видна щитовидная 
желпза, сидящая на гортани; ниже—зобная 
желпза, проникающая въ грудную полость.

ЛимфатичесвГе сосуды.

Такова, въ общихъ чертахъ, 
истор!я обращешя крови. Но въ 
нашемъ организиТ и въ орга- 
низмТ млекопитающихъ живот
ныхъ вообще обращается не одна 
кровь. Другаго рода сосуды, на
зываемые лимфатическими, не- 
сутъ безцвТтную жидкость, кото
рая, въ концТ концовъ, перехо
дите въ кровь. О ней я долженъ 
сказать вами также нисколько

Рис. 236. Зобъ.слови.© ГП
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Лимфатичестае сосуды начинаются въ глубинФ органовъ чрезвы-

Рис. 237. Аппарата кровеобращешя. Пол
ный схематически рисунокъ, обнимающй 
большое и малое кровеобращешя, систему 

воротной вены и легочные сосуды.

лимфатичесше узлы не обладаютъ

чайно тонкими корешками, спо- 
собъ происхождешя которыхъ 
еще недостаточно извФстенъ; по 
мфрф приближешя ихъ къ серд
цу, они, подобно венамъ, посте
пенно увеличиваются въ объе- 
мф. На поверхности кожи ими 
образуется обширная сФть (рис. 
238 и 239). Стволы ихъ, также 
какъ и венные, снабжены зас
лонками. Сосуды лФвой стороны 
тФла собираются въ одинъ боль
шой стволъ, называемый груд- 
ньгмъ протоком^ сосуды пра
вой стороны тФла—въ нФсколь- 
ко стволовъ меньшаго объема, 
не имФющихъ особыхъ спе- 
щальныхъ наименрващй; всф 
изливаются въ венную систему 
по близости сердца. Содержа
щаяся въ лимфатическихъ со- 
судахъ жидкость безцвФтна и 
въ ней плаваетъ извФстное ко
личество бФлыхъ шариковъ, со
вершенно сходныхъ съ бФлыми 
шариками крови; послФдше, 
нужно думать, происходятъ изъ 
первыхъ. Жидкость эта назы
вается лимфою.

На пути лимфатическихъ 
сосудовъ находятся небольшая 
желФзки, извФстныя подъ име- 
немъ лимфатическихъ узловъ, 
въ которыхъ сосуды ЭТИ дф- 
лаютъ самые сложные изворо
ты. Въ здоровомъ состоянш 
чувствительности. Но когда

лимфатичестае сосуды ранены или воспалены, узлы ихъ опу- 
хаютъ и становятся болФзненными; если они лежатъ близко подъ 
кожею, то легко ощупываются пальцами: катаются подъ ними. Въ 
случаяхъ ранешя пальцевъ рукъ обыкновенно воспаляются узлы 
локтеваго сгиба и подмышки; при уколФ пальцевъ ногъ — узлы 
паха, а при повреждешяхъ головы — шейные узлы и т. д.

Рис. 238. Лимфатически сосуды верхней оконечности (ладонная сторона) съ узлами 
локтеваго сгиба и подмышечной впадины.

Рис. 239. Лимфатичесте сосуды пальца руки.

У нФкоторыхъ лицъ лимфатичеаые узлы представляются уве
личенными и въ нормальномъ состояши; о такихъ особахъ говорятъ, 
что онФ лимфатическаго темперамент,а. Этимъ темпераментомъ 
обладаетъ большинство дФтей, и пугаться этого нечего. Когда же- 
лФзы увеличиваются слишкомъ значительно, въ нихъ, особенно въ© ГП
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тЬхъ изъ нихъ, которыя помещаются на шей, нередко, образуются

Рис. 240. Млечные сосуды: I, кишка; 
А, начальственная артерия; VI, лиифа- 
тичесюе сосуды; С, грудной протокъ: 

О, лимфатические узлы.

нала, и потому мы поговоримъ 
лекщи.

нарывы; если при этомъ обнару
живаются некоторый обшдя раз- 
стройства, появляются особой фор
мы кожныя болезни и поражешя 
костей, то говорятъ о золотухп..

Лимфатические сосуды находят
ся не только въ коже и членахъ; 
значительное количество ихъ бе- 
ретъ начало въ кишкахъ, прохо
дить черезъ множество узловъ и,, 
соединяясь, образуетъ самые важ
ные притоки груднаю протока, 
который изливается въ левую под
ключичную вену.

Лимфатичесюе сосуды кишекъ, 
носяпце спепдальное назваше млеч- 
ныхъ сосудовъ (рис. 240), играютъ 
выдающуюся роль при всасыванш 
пищи изъ пищеварительнаго ка- 

о нихъ подробнее въ следующей

Седьмая лекщя. я
Всасываже.— ОтдЪлежя и выдЬлежя.

Въ предъидущихъ лекщяхъ мы изучали пути, которыми про- 
никаютъ въ организмъ, съ одной стороны, воздухъ, или, лучше 
сказать, кислородъ, а съ другой—пища. Воздухъ проникаетъ черезъ 
леггая, а пища—черезъ пищеварительный каналъ, где действ!емъ 
различныхъ соковъ она изменяется не только въ своихъ физиче- 
скихъ свойствахъ, но и въ своемъ химическомъ составе.

Трудности всасыватя.

Но, сообразивъ немного, мы не можемъ не подумать, что зна
ния эти подвинули насъ не очень далеко. Въ самомъ деле, легк(я, 
несмотря на ихъ сложное устройство и безчисленное количество 
ихъ разветвлешй, въ конце концовъ, ничто иное, какъ мешокъ, 
стенки котораго образованы изъ того же наружнаго покрова, кожи, 
съ ея оболочками (собственно кожею и надкожницею), только утон
ченной и несколько видоизмененной. Такъ что воздухъ, и прони
кая въ полость легкихъ, въ сущности, точно также остается вне 
нашего организма, какъ и пища, когда касается только кожи.

То же самое приходится сказать и о пище. Пищеварительный 
каналъ, открытый съ обеихъ концовъ, есть только каналъ, прони- 
каюпцй черезъ наше тело; полость его покрыта слизистою оболоч
кою, составляющею непосредственное продолжеше кожи. Измфнетя 
въ его д(аметре, расширеше на месте желудка, складки въ киш-© ГП
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кахъ, наконецъ присоединение къ нему болыпихъ и малыхъ железъ, 
изливающихъ въ него свои отдЬлешя, — въ существ!; мало изме- 
няютъ дело: пища и въ этомъ канал!; точно также остается вне 
•организма, какъ ивъ то время, когда находится во рту или въ рук!,.

А необходимо нужно, чтобы кислородъ и пища проникли въ 
■организмъ, или, точнее выражаясь, въ кровь. Препятствуетъ этому 
проникатю слизистая оболочка кишекъ и легкихъ. Какъ преодо
леваются эти препятств!я?

Разсмотримъ дело поближе. Слизистая оболочка представляетъ 
собою запутанную сеть взаимно пересекающихся волоконъ, нЬчто 
похожее на войлочную ткань. Какъ и все тело, она пропитана 
водою или, точнее, жидкостью, богатою белковиною и имеющею 

Рис. 241. Эпител1альныя клеточки ки
шекъ: А, клеточки, сидяппя иа своихъ 
листах! (увеличеше въ 300 разъ); В, кле
точки отделенный; С, клеточки, види- 
мня en face (увеличеше въ 350 разъ).

отсутств1е, следовательно, всасы

значительное сходство съ плазмою 
крови или лимфою. Въ толще ея, 
недалеко отъ поверхности, прохо- 
дитъ множество волосныхъ сосу- 
довъ съ чрезвычайно тонкими 
стенками, внутри которыхъ, не бо
лее какъ по 2 или по 3 въ рядъ, 
движутся кровяные шарики. Но по
верхность слизистой оболочки, въ 
свою очередь, защищена непре- 
рывнымъ покровомъ изъ плотно 
соединенныхъ между собою эпите- 
л!альныхъ клеточекъ. Форма этихъ 
клеточекъ, какъ мы уже имели 
случай говорить, значительно из
меняется въ различныхъ обла- 
стяхъ (рис. 241, 242); но везде 
оне расположены рядомъ другъ съ 
другомъ, безъ промежутковъ, по
добно кускамъ мозаики. Отверсты 
между ними или чего либо, похо- 
жаго на каналы черезъ слизистую 
оболочку, не найдено. Совершенное 

ъющихъ поръ. А искали этихъ поръ 
съ должнымъ рвешемъ; и не только искали,—пробовали даже опи- 

. сывать и изображать ихъ на рисункахъ!

Но если бы подобным поры и 
существовали въ слизистой обо
лочке, то и въ такомъ случае раз- 
рйшеше вопроса все-таки не по
двинулось бы ни на шагъ впередъ, 
такъ какъ въ стенкахъ кровенос- 
ныхъ сосудовъ никакихъ поръ уже 
несомненно нетъ: иначе кровь 
просасывалась бы черезъ нихъвъ 
своемъ полномъ составе. И съ этой 
стороны теже препятств!я: внут
ренняя поверхность стенки —обо
лочки сосуда одеты эпител!аль- 
нымъ слоемъ, можно сказать, 
эпител1альнымъ лакомъ, такъ не
обыкновенно тонокъ этотъ слой, 
по крайней мере, въ волосныхъ сосудахъ.

И не смотря на двойное препятств!е, двойную непрерывную 
оболочку, всасываше происходить и происходить съ изумительною 
быстротою, что особенно очевидно доказывается быстрымъ проника- 
шемъ въ тйло ядовъ. Попробуйте подставить подъ носъ животнаго 
пузырекъ съ синильною кислотою,—оно падаетъ мертвымъ почти 
мгновенно. Впрысните въ желудокъ животнаго растворъ стрихнина,— 
и черезъ несколько секундъ появятся характерныя судороги. Но 
вы понимаете, что действовать на организмъ вещества могутъ, только 
проникнувъ въ кровь, всосавшись теломъ. Не менее очевидные 
признаки имеемъ мы и относительно всасывашя организмомъ кис-

. лорода воздуха и пищи.

Всасывайте газовъ.

Обратимся прежде всего къ кислороду. Газъ этотъ долженъ 
проникнуть въ кровь, а въ крови, какъ мы видели, въ тесномъ 
соединены съ кровяными шариками, находится особое вещество 
краснаго цвета, гемато-кристаллинъ, очень жадное до кислорода и 
могущее всасывать его въ болыпихъ количествахъ. Венозная кровь, 
идущая въ летя, содержитъ мало кислорода; темъ съ большею 
жадностью гемато-кристаллинъ ея привлекаетъ къ себ!; кислородъ,

зоолопя. 13© ГП
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которымъ пропитана легочная оболочка, находящаяся въ постоян- 
номъ соприкосновеши съ воздухомъ. По мере всасывашя кислорода 
изъ оболочки легкихъ, она растворяетъ новыя количества его изъ 
воздуха, которыя, въ свою очередь, поглощаются гемато-кристалли- 
номъ вновь прибывающихъ кровяныхъ шариковъ, и т. д. Такимъ 
образомъ кислородъ, путемъ всасывашя, изъ воздуха проникаетъ въ 
оболочку легкихъ, а путемъ химическаго соединешя—изъ оболочки 
легкихъ въ кровяные шарики.

Это проникаше кислорода въ кровь столь сложнымъ путемъ 
облегчается, съ одной стороны, необыкновенною тонкостью, можно 
сказать, прозрачностью легочной оболочки, которая въ легочныхъ 
пузырькахъ, где собственно и происходить всасываше, состоитъ
единственно изъ эпител!я,

Рис. 243. Легочный пузырекъ (уве- 
личеше въ 350 разъ): а, эпителш; 

Ь, эластическая ткань.

толщиною не более толщины одного 
кровянаго шарика (рис. 243), съ 
другой—богатствомъ сети тончай- 
шихъ волосныхъ сосудовъ (рис. 244), 
станки которыхъ также чрезвычайно

Рис. 244. С4ть волосныхъ сосудовъ въ ле
гочныхъ пузырькахъ (увеличеше въ 60 разъ).

нежны. Всасываше, однако, не совершенное, и кровь, оставляющая 
летя, никогда не бываетъ вполне насыщена кислородомъ, т. е. 
никогда не содержитъ его столько, сколько можетъ.

Всасывайте пищи.

Перейдемъ теперь къ всасывашю пищевыхъ веществъ. И здесь 
замечается тотъ же принципъ предварительнаго растворен! я въ 
оболочке, служащей посредницею; но самый процессъ сложнее и 
можетъ быть понятъ только при известномъ усилш со стороны 
внимашя.

Изъ физики известно, что когда две различныя жидкости или, 
въ нашемъ случае, два различныхъ водяныхъ раствора отделены 
одинъ отъ другаго оболочкою, способною смачиваться обоими, обо
лочкою безъ всякихъ отверсты, то между растворами происходить 
взаимный обменъ, который, въ конце концовъ, уравновешиваетъ 
ихъ до известной степени: часть веществъ, растворенныхъ въ одной 
жидкости, переходить въ другую, и наоборотъ. Явлешя эти после
довательно изучались подъ именемъ осмоза и дшлиза.

Известный вещества такимъ образомъ очень легко проникаютъ 
черезъ оболочки и переходятъ въ жидкости, въ которыхъ ихъ 
прежде не было: ихъ называютъ кристаллоидами, потому что оне 
способны кристаллизоваться. Друпя, напротивъ того, проходятъ 
черезъ оболочки очень трудно: это коллоиды, на томъ основаны, 
что типомъ ихъ служить гелатина, изъ которой делаютъ клей 
(по латыни colla). Цель пищеварительныхъ процессовъ и заклю
чается въ превращены твердыхъ веществъ въ жидшя кристалло- 
идныя, или жидкихъ коллоидныхъ въ кристаллоидныя. Поэтому-то 
мучнистыя вещества, какъ мы видели, превращаются въ глюкозъ 
(виноградный сахаръ), а белокъ яйца или крови, составное веще
ство мяса животнаго, глутенъ хлебныхъ зеренъ и т. п. — въ аль- 
буминозъ или пептонъ: оба, какъ пептонъ, такъ и глюкозъ, при
надлежать къ группе кристаллоидовъ.

Такимъ образомъ вода, спиртъ, растворы солей въ воде, са
харъ, мучнистыя и белковыя вещества, превращенный въ глюкозъ 
и пептоны,—словомъ, все, что находится въ кишкахъ, по оконча- 
ши пищеварены, принимаетъ свойства кристаллоидовъ, становится 
способнымъ смачивать кишечныя стенки и проникать черезъ нихъ 
и стенки сосудовъ въ кровь. Изъ крови же, наоборотъ, ничего или 
почти ничего не можетъ перейти въ кишки. Белокъ крови потому, 
что обладаетъ въ высшей степени коллоидными свойствами, а 
друпя составныя части ея — соли, потому, что и безъ того нахо© ГП
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дятся въ достаточномъ количеств!; въ жидкостяхъ пищеваритель- 
наго канала, во всякомъ случай не въ меньшемъ, чймъ въ крови.

Здравый смыслъ подсказываетъ, а физика доказываете, что 
данное вещество тймъ скорйе проникаете черезъ животную обо
лочку, чймъ чаще и быстрее возобновляется жидкость по ту сто
рону оболочки, такъ какъ въ этомъ случай процессъ постоянно 
находится въ наибольшей степени своего напряжешя. Эта высшая 
степень напряжешя осмоза должна имйть мйсто и въ кишкахъ. 
потому что въ волосныхъ сосудахъ ихъ слизистой оболочки обра- 
щеше крови совершается безостановочно.

/ / / , / . I
а/ Ь/ е til а!

Рис. 245. Кишечная 
ворсинка, увеличен
ная въ 20 разы аа, 
эпителий; ЪЪ, артерш; 
с, вена; d, млечный 

сосудъ.

Ясно также, что чймъ тоньше оболочка, 
тймъ скорйе должно происходить всасываше: 
поэтому то въ мйстахъ, гдй кишечное всасы- 
ваше наиболйе дйятельно, разстояше, отдйляю- 
щее поверхность кишки отъ стйнокъ сосудовъ, 
очень ничтожно.

Но здйсь мы должны остановиться на нй- 
сколько минутъ, такъ какъ на поле дййств!я 
выступают новые элементы, усложняющее во- 
просъ: я имйю въ виду лимфатичесОе сосуды 
и всасываше жирныхъ веществъ, о которыхъ 
я съ намйрешемъ умалчивалъ до сихъ поръ.

Всасываше большей части продуктовъ пище- 
варешя происходить въ тонкихъ кишкахъ. Въ 
нихъ, какъ мы уже знаемъ, слизистая оболочка, 
образуетъ множество складокъ; черезъ это уве
личивается поверхность кишекъ, а слйдователь- 
но и ихъ всасывательная сила. Кромй того, ра- 
нйе мы говорили, что внутренняя поверхность 
кишекъ усйяна возвышеньицами, на подоб!е ни
тей бархата и длиною около полумиллиметра,— 
возвышеньицами, извйстными подъ назвашемъ 
кишечныхъ ворсинокъ. Разсмотримъ поближе 
одну изъ такихъ ворсинокъ (рис. 245).

На поверхности ея, подъ слоемъ покры- 
вающихъ ее эпител!альныхъ ^клйточекъ, разсти- 
лается тонкая сйть волосныхъ кровеносныхъ

сосудовъ; въ центрй пустое пространство: это начало лимфатиче- 

скаго сосуда, одного изъ тйхъ, которые названы нами млечными 
сосудами (рис. 240), и которые, пройдя чрезъ многочисленные 
узлы, изливаютъ свое содержимое въ лйвую подключичную вену. 
Толщина всей ворсинки около 0,2 миллиметра; д!аметръ ея лимфа- 
тическаго волоснаго сосуда .0,1 миллиметра: такимъ образомъ, что
бы растворенный пищевыя вещества, пропитываюпця стйнки вор
синки, могли проникнуть въ ея сосуды, имъ остается пройти про
странство не болйе половины одной десятой части миллиметра.

Растворенный пищевыя вещества проникаютъ, невидимому, въ 
сосуды обоихъ родовъ: какъ въ млечные сосуды, такъ и въ вены. 
Теперь уже прошло то время, когда такъ горячо спорили изъ за 
пути, проходимаго всасанными пищевыми веществами. Но я дол- 
женъ вамъ замйтить, что какой бы изъ двухъ путей ни былъ 
избранъ ими, онй не попадаютъ непосредственно въ систему общаго 
кровеобращешя. Проникнувъ въ млечные сосуды, онй должны 
прежде всего пройти черезъ лимфатичесше узлы, а поступивъ въ 
сосуды воротной вены, побывать сначала въ печени. Въ томъ и 
другомъ случай онй могутъ подвергнуться болйе или менйе зна- 
чительнымъ химическимъ измйнешямй;

Веасыванле жирныхъ веществъ.

Но жирныя вещества всасываются почти исключительно черезъ 
иосредство млечныхъ сосудовъ. Вещества эти, какъ мы видйли, при 
помощи пищёварительныхъ соковъ и, главнымъ образомъ, сока под
желудочной желйзы, превращаются въ эмульшю и проникаютъ въ 
млечные сосуды, которые, невидимые до того времени, становятся 
замйтными, принимая бйлый молочный цвйтъ: по этому цвйту их ъ 
и открыли у животныхъ въ моментъ полнаго пищеваренья.

Но какъ бы малы ни были эти крошечные жирные шарики, 
тймъ не менйе для ихъ проникашя въ сосуды долженъ быть какой 
либо путь, а между тймъ ихъ отдйляютъ совершенно сплошныя 
оболочки. Именно ради этого то пути и употреблено столько ста- 
рашй отыскать отвертя въ оболочкахъ. Ихъ даже описывали, эти 
предполагаемый поры. Но ихъ не существуете на самомъ дйлй: въ 
настоящее время это можно утверждать положительно. Жирные 
шарики проходятъ непосредственно черезъ ткань оболочекъ и про
никаютъ въ млечный сосудъ, такъ сказать, со взломомъ. Они по- © ГП
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падаютъ туда, не изменяясь, въ своемъ естественномъ вид!;, въ 
чемъ можно удостовериться, заставляя животное глотать различ- 
наго рода жиры (олеинъ, маргаринъ и т. и.), и затемъ анализируя 
млечный сокъ, т. е. ту белую эмульсйо, которая содержится въ 
сосудахъ этого имени.

Проникаше жирныхъ шариковъ въ сосуды, невидимому, облег
чается темъ очень тонкимъ бЬлковымъ слоемъ, который ихъ оде- 
ваетъ; слой этотъ позволяете имъ приставать къ оболочкамъ, про- 
питаннымъ серозною жидкостью: сами жиры не пристаютъ къ 
нимъ. Но, не входя въ дальнейппя подробности, я, не колеблясь, 
долженъ признаться вамъ, что вопросъ о всасываши жирныхъ ве- 
ществъ до сихъ поръ еще остается темнымъ вопросомъ.

И такъ, пищевыя вещества, превращенный въ кристаллоиды 
или въ жирную эмульсию, проникаютъ слизистую оболочку и вхо- 
дятъ въ сосуды, въ кровь.

Вл1ян1е эпител!я.

Некоторый изъ веществъ, введенныхъ въ пищеварительный 
каналъ, не изменяются тамъ достаточно для всасывашя. Къ такимъ 
веществамъ принадлежите, напримеръ, гелатина, извлекаемая изъ 
костей посредствомъ ихъ кипячешя въ воде; около сорока лйтъ 
назадъ ей приписывали значительныя питательный свойства и съ 
этою целью старались распространить употреблеше ея въ народе: 
на самомъ же деле гелатина почти вовсе недоступна вл!яшю 
пищеварительныхъ соковъ. Странное дело — сюда же относятся 
яды змей и некоторыхъ другихъ животныхъ; они или не всасы
ваются въ кишкахъ вовсе, или всасываются такъ медленно, что 
что обыкновенно не причиняютъ никакихъ болезненныхъ припад- 
ковъ. Кураре,—этотъ страшный и вместе очень любопытный ядъ, 
которыми туземцы береговъ Амазонской реки намазываютъ свои 
стрелы,—также не всасывается въ кишкахъ.

Но всасывашю кураре и вообще ядовъ—-и я прошу васъ обра
тить на этотъ (})актъ особенное внимаше—препятствуетъ единствен
но эпител!альный покровъ пищеварительнаго канала. Малейшая 
ссадина въ эпителш позволяетъ яду войти въ кровь и оказать на 
организмъ его страшное вл!яше. Такимъ образомъ говорятъ правду, 
когда утверждаютъ, что можно безнаказанно высасывать ядъ изъ 

ранъ, производимыхъ ядовитыми змеями: но только до техъ поръ, 
пока ни во рту, ни на губахъ нетъ никакой царапины, никакого 
нарушешя целости покрововъ, которое позволило бы проник
нуть яду.

Всасывайте воясею.

Но нигде защитительное в.ияше слоя эпитеЯальиыхъ клето- 
чекъ не выражается съ большею силою, какъ на наружныхъ по- 
кровахъ тела, на коже. Въ настоящее время вполне доказано, что 
при обыкновенныхъ нормальныхъ услов!яхъ кожа не всасываетъ: 
безъ всякаго вреда для организма принимаются ванны, въ растворе 
которыхъ находятся таше сильные яды, какъ белладона. Своею 
непроницаемостью кожа обязана двумъ причинамъ, вл^яше кото
рыхъ въ результате сливается, а именно: роговымъ клеточкамъ 
надкожницы и покрывающему ее слою жира.

Всемъ вамъ известно, что кожа не смачивается водою. Сколько- 
бы вы ни сидели въ ванне, но, по выходе изъ нея, вода стекаете 
по вашему телу въ форме капелекъ и наружный видъ кожи ни
сколько не изменяется, за исключешемъ ладоней рукъ и нодошвъ 
ногъ, который действительно пропитываются водою и разбухаютъ. 
Я уже говорилъ вамъ, что зависите это отъ того, что все тело, 
за исключешемъ ' именно ладоней и подошвъ, покрыто волосками, 
съ которыми тесно связаны сальныя железки, изливаюпця свое 
маслянистое отделеше на кожу: отдйлеше это поддерживаетъ гиб
кость въ волосахъ и делаетъ кожу непроницаемою.

Именно это-то маслянистое отделеше сальныхъ железокъ, вместе 
съ надкожницею, образуетъ родъ лака, который препятствуетъ 
коже всасывать. *Но если въ кожу втирать мази, т. е. смесь жира 
и лекарственныхъ или ядовитыхъ веществъ, то вещества эти про
никаютъ черезъ надкожницу и всасываются сосудами кожи. Те 
колдуны и ведьмы, о которыхъ вамъ приходилось слышать столько 
чудесныхъ разсказовъ, употребляли именно мази, смешанный съ 
белладоною, дурманомъ, адамовою головою и т. п. ядовитыми ра- 
стешями; они натирались ими, отравлялись, конечно, начинали 
бредить и въ бреду путешествовали на шабашъ верхами на 
метлахъ.

Того же самаго результата можно достигнуть, если, при помощи © ГП
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мушекъ или амиаака, снять съ кожи надкожницу или, по крайней 
MÍpi, ея самый верхшй роговой слой. Обнаженная такимъ обра- 
зомъ кожа всасываетъ очень хорошо вещества, прикладываемыя къ 
ней; медицина съ успехомъ пользуется этимъ способомъ, называе- 
мымъ накожнымъ методомъ лечешя.

Кстати сообщу вамъ, что растворы лекарственныхъ веществъ 
нередко впрыскиваются подъ кожу и всасываются тамъ глубокими 
сосудами кожи. Это подкожный методъ лечешя: онъ въ большой 
моде въ настоящее время.

Всасывайте различными слизистыми оболочками.

Способностью всасывать обладаютъ не только кожа и слизистая 
оболочка пищеварительнаго канала. Слизистая оболочка легкихъ, 
кроме кислорода и другихъ газовъ, можетъ всасывать и жидкости, 
которыя даже съ удивительною быстротою исчезаютъ изъ полост 
легкихъ. Въ течеше трехъ часовъ можно безнаказанно впускать 
въ дыхательное горло лошади воду изъ крана, толщиною въ каран- 
дашъ: жидкость всасывается по мере поступлешя.

Все друпя наружный поверхности также всасываютъ со ско
ростью, которая обусловливается большею или меньшею тонкостью 
ихъ эпител!я и свойствами покрывающихъ ихъ жидкостей. На этомъ 
основаши слизистая оболочка уха, смазанная отделешемъ жира, 
всасываетъ плохо водянистые растворы и, наоборотъ, гораздо впе
чатлительнее къ масламъ и спиртнымъ растворамъ. Напротивъ 
того, слизистая оболочка глаза всасываетъ съ такою быстротою, 
что, если подъ веки впустить каплю раствора белладонн,—зрачекъ, 
отъ вл!яшя последней, немедленно расширяется.

Поверхности полостей, лежащихъ внутри тела, обладаютъ т'Ьмъ 
же свойствомъ. Когда при опытахъ надъ животными или при хи- 
рургическихъ операщяхъ, въ полость подреберной плевы, брюши
ны или сочлененш впрыскиваютъ воду и вводятъ растворы какихъ 
либо веществъ, и вода и растворы быстро всасываются. Понятно, 
что и жидкости, накопляющаяся въ нихъ при воспалеши, также 
всасываются, когда болезнь проходитъ: въ такихъ случаяхъ гово- 
рятъ объ обратномъ всасьгвати.

Всасываше и обратное всасываше могутъ происходить во всехъ 
тканяхъ и органахъ и во всехъ областяхъ тела, такъ какъ везде 

въ теле находятся и кровеносные, и лимфатичесше сосуды. Обрат
ное всасываше играетъ очень значительную роль при излечеши 
различныхъ болезней, при исчезаши извести ыхъ опухолей; но рас
пространяться объ этомъ более я считаю излишнимъ.

Изъ всехъ органическихъ оболочекъ только одна составляетъ 
исключеше и абсолютно не всасываетъ ничего, а именно, слизистая 
оболочка, одевающая внутреннюю поверхность мочеваго пузыря. 
Но не следуетъ упускать изъ внимашя, что исключеше это нахо
дится въ полной физюлогической связи съ тою ролью, какую 
играетъ въ организме мочевой пузырь. Органъ этотъ есть резер- 
вуаръ, въ которомъ собираются и въ течеше некотораго времени 
остаются вещества, которыя сделались негодными для организма, 
и должны быть удалены изъ .него: очень важно, следовательно, что 
стенки его не могутъ всасывать ихъ обратно. Но для того, чтобы 
слизистая оболочка мочеваго пузыря противустояла всасывашю, не
обходима совершенная целость ея эпител!я. Когда эпителш или 
пораженъ болезшю, или местами отпадаетъ—всасываше въ пузыре 
происходить точно также, какъ и въ другихъ частяхъ тела.

Отдтлешя И ВЫДЪЛЕНТЯ.

Разница между отделениями и выделеньями.

Мы видели, какимъ образомъ различный вещества, твердыя, 
жидшя и газообразный, изъ легкихъ и кишечнаго канала проника- 
ютъ въ кровь, а оттуда въ ткани тела. Между органами, которые 
питаются матер!аломъ, доставляемымъ имъ кровью, одни выраба- 
тываютъ изъ него вещества, свойственныя имъ, и выделяютъ ихъ 
изъ себя только тогда, когда оне сделались негодными: это общее 
правило, и къ категорш такихъ органовъ относятся: вся нервная 
система, мышцы, кости и вообще большинство органовъ и тканей 
тела. Друйе не хранятъ для себя веществъ, приготовляемыхъ ими, 
а отдаютъ ихъ на общую пользу организма, изливая ихъ или въ 
кровь же, или на известныя поверхности тела. Этимъ последними 
органамъ даютъ наименоваше желпзъ, а продукты ихъ, ооыкно- 
венно растворенные въ большемъ или меньшемъ количестве воды, 
называются отд/ьлетями. Наконецъ железами же называются еще 
органы, которые сами не приготовляютъ никакихъ веществъ, но © ГП
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служить станщями, черезъ которыя проходятъ вей ненужные 
остатки организма; они выдйляютъ изъ крови эти остатки, попавхше 
туда изъ глубины тканей тйла, и выводить ихъ наружу: это вы- 
дплетя. Но при этомъ я спйшу оговориться, что классификащя 
эта хотя и очень удобна, но, какъ и вей классификацы, нисколько 
произвольна.

Настоящы характеръ отдйлешя выражается образовашемъ на 
мйстй, въ самой желйзй, вещества, не существовавшаго прежде въ 
крови, хотя и образуемаго на счетъ матер!аловъ крови. Однй отдй
лешя, какъ я уже вамъ говорилъ, изливаются непосредственно въ 
кровь, друпя—на извйстныя поверхности тйла, на слизистыя обо
лочки: первыя называются внутренними, а поелйдняя — наруж
ными отдйлешями. Начнемъ съ наружныхъ.

Пищеварительные соки.

Нищеварителъныя желпзы. Самыя важныя изъ желйзъ, безъ 
сомнйшя, желйзы, изливавшая свои продукты на слизистыя оболоч

Рис. 246. Сложный железы желудка 
(увеличеше въ 100 разъ).

ки пищеварительнаго канала. Сюда 
относятся, какъ я уже вамъ говорилъ, 
самыя разнообразныя желйзы, начи
ная съ простыхъ мйшечковъ въ кипт- 
кахъ и кончая большими железами 
въ формй виноградной кисти, отдй- 
ляющими слюну и поджелудочный 
сокъ. Мы уже познакомились съ стро- 
ешемъ и продуктами этихъ желйзъ.

Самую существенную роль въ нихъ 
играютъ эпител!альныя клеточки, вы- 
стилаюпця ячейки желйзъ: дйятель- 
ностью этихъ клйточекъ вырабаты
ваются и птгалинъ слюны, и пепсинъ 
желудочнаго сока, и др. (рис. 246). 
Выведете продукта отдйлешя черезъ 
протокъ желйзы наружу находится 
подъ вл!яшемъ нервной системы.

Въ подчелюстную желйзу идетъ 
нервъ, называемый барабанною стру

ною. Если раздражать языкъ животнаго подходящимъ возбудителемъ, 
или даже если только показывать животному вкусное блюдо, то изъ 
трубочки, вставленной въ выводной протокъ подчелюстной желйзы 
этого животнаго начинаетъ довольно быстро вытекать слюна. По
добное же дййств!е оказываетъ непосредственное возбуждеше нерва 
желйзы электричествомъ. Отдйлеше слюны сопровождается особымъ 
мйстнымъ измйнешемъ, о которомъ я еще буду говорить. Но отдй
леше не прекращается и въ такомъ случай, когда притокъ крови 
къ желйзй остановленъ, что служить доказательствомъ постояннаго 
присутств!я въ желйзй богатаго запаса матер!аловъ.

Вей отдйлешя содержать много воды; въ слюнй на 1000 частей 
воды не болйе 10—20 частей твердыхъ веществъ.

Молочная желпза, Одно изъ самыхъ любопытныхъ произведе
ны организма представляетъ собою отдйлеше молока. Молочная 
желйза образуется изъ долекъ, которыхъ выводные протоки, по
степенно соединяясь между собою, открываются наконецъ наружу 
посредствомъ нйсколькихъ отверсты (рис. 247 и 248).

Рис. 247. Строеше молочной желйзы: с, дольки желйзы; 1. 2, молочные выводные 
протоки.

Молоко гораздо богаче твердыми веществами, чймъ пищевари- 
тельныя, отдйлешя, за исключешемъ, впрочемъ, желчи; на 100О 
частей воды оно содержитъ ихъ отъ 110 до 130 частей. Если© ГП
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оставить въ стороне некоторый

Рис. 248. Строен1е молочной жел-Ьзы въ 
увеличениомъ вид’Ь: 2, дольки; 1, 3, 4, 

5, 6, молочные выводные протоки.

Рис. 249. Молочные шарики (въ очень 
увеличениомъ вид’Ь).

неважный соли, то вещества эти 
будутъ трехъ сортовъ. Прежде 
всего молочный сахаръ, который 
въ соприкосновенш съ воздухомъ 
и подъ вл!яшемъ микроскопиче- 
скихъ живыхъ существъ, быстро 
превращается въ молочную кис
лоту и темъ причиняетъ створа- 
живаше молока.

Затемъ с.тЬдуютъ жирныя ве
щества , въ форме крошечныхъ 
шариковъ (рис. 249), д!аметръ ко- 
торыхъ можетъ достигать 2,5 ты- 
сячныхъ миллиметра. Каждый ша- 
рикъ состоять изъ капельки жира, 
окруженной тончайшею белковою 
оболочкою; такъ какъ жиръ легче 
воды, то, при спокойномъ состоя- 
ши молока, шарики подымаются 
на поверхность жидкости: обра
зуются сливки. Сбиваше разры- 
ваетъ оболочки шариковъ, кото
рые после этого соединяются между 
собою — получается масло-, самые 
крошечные шарики остаются въ 
сывороткп.

Наконецъ, б'Ьлковинное веще
ство, казеинъ (творожина), который 
подъ вл!яшемъ кислотъ и желу- 
дочнаго сока свертывается (створо- 
живается). Свертокъ этотъ (тво- 
рогъ) служить матер!аломъ для 

лриготовлешя различнаго рода сыровъ.
Я вамъ привожу таблицу, въ которой показанъ составь молока 

-женщины и некоторыхъ домашнихъ животныхъ. Въ ней приведены 
средшя цифры, которыя могутъ довольно значительно изменяться, 
смотря по возрасту животнаго, времени, истекшему после родовъ, 
по качеству пищи и пр.

Женщина. Корова. Коза. Овца. Ослица.

Вода................................. ... 899 857 863 839 910
Казеинъ ............................ ... 39 53 46 53 20
Масло............................... ... 27 43 43 59 12
Молочный сахаръ . . ... 44 40 40 41 58

Знакомство съ этой таблицей можетъ объяснить много фактовъ, 
известныхъ изъ вседневной практики. Изъ нея видно, почему мо
локо ослицы, бедное жиромъ и богатое сахаромъ, переваривается 
легко и имеетъ пр!ятный вкусъ. А также, что молоко козы имееть 
наиболее сходства съ молокомъ женщины. Наконецъ, таблица эта 
делаетъ понятною цель, съ которою коровье молоко разбавляютъ 
сахарною водою, когда желаютъ имъ кормить ребенка: для того, 
чтобы развести трудно перевариваемые масло и казеинъ.

Въ молоке, кроме того, находится довольно значительное коли
чество фосфорно-кислыхъ солей: отъ 3 до 4 частей на 1000. При
су тств!е въ немъ этихъ солей легко объясняется необходимостью 
ихъ для образовашя костей, какъ известно, богатыхъ фосфоромъ. 
Въ молоке и яйце природа представляетъ намъ единственным 
пищевыя вещества, содержатся все необходимое для питашя и 
образовашя тканей животнаго.

Печень. Уже съ незацамятныхъ временъ известно, что печенью 
образуется желчь,—жидкость зеленоватаго цвета, чрезвычайно горь
кая и содержащая на 860 частей воды 140 частей тверДыхъ веществъ.

Твердый вещества состоять: 1) изъ красящихъ веществъ (около 
20 на 1000); 2) азотистыхъ кислотъ, называемыхъ желчными (около 
80 на 1000); 3) холестерина (около 25 на 1000) — родъ жирнаго 
вещества, образующаяся въ различныхъ частяхъ тела и выкодя- 
щаго черезъ печень; 4) солей (10 на 1000).

Желчь, какъ также давно известно, обладаетъ способностью 
растворять жиры; поэтому какъ въ прежшя времена, такъ и теперь 
еще ее употребляютъ для чистки матерш.

Когда желчь не отделяется надлежащимъ образомъ и состав- 
пыя части ея остаются въ крови, въ организме обнаруживаются 
припадки, важность которыхъ изменяется отъ причинъ, еще недо
статочно изследованныхъ. Почти всегда въ подобныхъ случаяхъ 
задержанный въ крови красяпця вещества отлагаются въ ткани и 
преимущественно въ слизистыя оболочки, окрашивая ихъ -отсюда 
назваше желтухи.© ГП
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Иногда некоторый составным части желчи не остаются вн ра
створе, а выделяются изъ него въ форме порошка или даже более 
или менее значительныхъ кусковъ: желчные камни. Проходя черезъ 
желчные протоки, камни эти причиняюти боли, известные подъ 
назвашеми желчной колики, — боли очень сильныя и исчезающая 
только тогда, когда камни выходяти въ тонкую кишку.

Отделеше желчи можетъ служить примероми того произвола 
въ выборе признаковъ, которые послужили основашеми для отли- 
ч!я отделешй отъ выделенш: желчь, съ одной стороны, содержитъ 
вещества, участвующее въ пищевареши (отделеше), а съ другой— 
вещества негодныя, продукты органическаго потреблешя, выводимые 
ею наружу (выделеше).

Приготовлен1е печенью сахара.

Наконецъ, въ печени мы видимъ примеръ железы, которая не 
только приготовляети жидкость, выводимую ея протоками, но также 
вещества, переходяпце изъ нея непосредственно въ кровь.

Если у животнаго натощакъ одновременно изследовать кровь 
воротной вены, идущей къ печени, и кровь печеночной вены, вы
ходящей изъ печени по направлешю къ правому предсердию. сердца, 
то окажется, что кровь печеночной вены содержитъ сахаръ (глю- 
козъ) въ изобилш, а кровь воротной вены—только слйды его. Факти 
этотъ, открытый Клодоми Бернаромъ, доказываетъ самымъ очевид- 
нымъ образомъ, что въ печени образуется сахари—открытае совер
шенно неожиданное.

Мнойе очень сильно оспаривали справедливость этого открытая; 
чтобы закрыть ротъ противникамъ, Клодв Бернаръ, между про
чими, произвели следующей убедительный опытн. Печень, только 
что вынутая изъ тела животнаго, черезъ воротную вену тщательно 
промывается холодною водою, до теки поръ, пока въ ней не со
держится бояйе ни слйда сахара. Затоми ее помещають въ баню 
при 38 —40° Ц., т. е. при температуре животнаго тела. Черезъ 
несколько часовъ въ печени оказывается сахаръ въ значительномъ 
количестве. Въ присутствш такого очевиднаго факта уже не было 
более возможности отвергать образоваше печенью сахара.

Продолжая свои опыты, Клодъ Бернаръ былъ въ состояши изо
лировать вещество, изъ котораго происходить сахаръ, таки назы
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ваемый гликогенъ (сахаро-роди). Это настоящий животный крахмаль, 
который, подобно обыкновенному крахмалу, подъ вл!яшемн кислотъ, 
слюны и пр., превращается въ сахаръ.

Они показалъ, что гликогенъ образуется или изъ сахара, вса- 
саннаго воротною веною, или изъ жирныхъ веществъ, или даже изъ 
белковыхъ веществъ. Вотъ одинъ изъ его опытовъ, который можетъ 
служить примеромъ гениальной изобретательности экспериментатора. 
Тщательно очистивъ отъ жира и вымывъ мясо, которое поэтому 
не могло содержать сахару, онъ предоставлялъ его мухамъ; и изъ 
яицъ, положенныхъ на мясй мухами, выходили личинки, которыя, 
по мйрй ихъ увеличешя, все более и более насыщались сахаромъ; 
образоваться этотъ сахаръ, конечно, могъ не изъ чего другато, какъ 
только изъ белковыхъ веществъ мяса.

Мы увидимъ ниже, что образоваше леченочнаго сахара нахо
дится подъ вл!яшемъ нервной системы. Когда, по какими либо 
причинами, содержите его въ крови превышаетъ 2 на 1000, онъ 
начинаетъ переходить въ мочу— образуется болезнь, известная подъ 
назвашемъ сахарной болпзни (сахарнаго мочеиспускашя). Количе
ство такими образомн выделяемаго мочею сахара можетъ достигать 
отв 300 до 400 грамми вн сутки. Ви случаяхи столь обильнаго 
выделешя сахара, болезнь становится чрезвычайно опасною: про
изводимое ею истощеше быстро ведети кв смерти.

Слезы.

Слезы. Слезы отделяются железкою, сидящею во внутрен- 
неми угле глазной впадины, близи носа. Она, подобно слюнными 
железами, принадлежите кн типу желйзъ вн форме виноградной 
кисти.

Отделеше слези постоянно, но необильно. На 1000 частей воды 
ви слезахи не болйе 18—20 частей твердыхи веществи; и изи 
18—20 тысячныхи большинство приходится на долю хлористаго 
натра (поваренной соли): поэтому-то вкуси слези солоноватый. Позже 
мы увидими, какую роль играете слезное отделеше вн защите 
глаза отв внешнихв вредностей.

Подв вл!яшемв нйкоторыхв моральныхв ощущешй или меха- 
ническихв возбуждешй глаза, слизистой оболочки носа и пр., отде
леше слези увеличивается: вв такихв случаяхв путь, которыми © ГП
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обыкновенно удаляются слезы (каналъ, ведущш въ носовую полость), 
становится недостаточным!., и оне текутъ по щекамъ.

Почки. Почка есть железа по преимуществу выделительная. Въ 
ней не образуется никакихъ спещальныхъ отделены, но ею выде- 
ляются изъ крови и выводятся изъ тела все негодные продукты 
потреб летя различныхъ органовъ, равно какъ и все случайныя 
ненужныя для организма вещества, попавпия въ кровь или черезъ 
пищеварительный каналъ, или какимъ либо другимъ образомъ, на- 
примеръ, посредствомъ физюлогическихъ опытовъ.

Строенйе почевъ.

Рис. 250. Мочевой аппа- 
ратъ: а, почки; Ъ, моче
точники; с, мочевой пу
зырь; й, мочевой ка

налъ.

Почекъ две: по одной съ каждой стороны поясничной области. 
Органы эти лежать вне полости брюшины. Изъ 
каждой почки выходить выводная трубка—мо
четочникъ, который оканчивается въ мышечномъ 
резервуаре или мочевомъ пузырп (рис. 250).

Строеше почки весьма любопытно. Выделеше 
мочи происходить въ маленькихъ шарообраз- 
ныхъ расширешяхъ или клубочкахъ (glomeruli); 
отъ нихъ идутъ трубочки, моченосныя трубоч
ки. который, соединяясь между собою, перехо- 
дятъ, наконецъ, въ общую полость—почечную 
лоханку. Въ лоханке начинается мочеточникъ, 
соединяющей почку съ мочевымъ пузыремъ 
(рис. 251).

Если разрезать почку, то въ ней ясно можно отличить два 
слоя: наружный корковый слой (рис. 252), въ которомъ помеща
ются выделяюпце мочу клубочки, и внутреншй трубчатый, мозговой 
слой, состоящш исключительно изъ моченосныхъ трубочекъ.

Каждый изъ выделяю щихъ мочу клубочковъ состоять изъ 
клубкообразнаго завитка кровеносныхъ сосудовъ (рис. 253), одетаго 
снаружи соответствующимъ расширешемъ конца моченосной тру
бочки. Эпителш, покрывающш полость моченосной трубочки, утон
чается въ этомъ месте, вследсттие чего жидкость, выделяемая изъ 
крови, легче проникаетъ черезъ него въ трубочку. Ходъ трубочки 
отсюда по направленно къ лоханке чрезвычайно неправиленъ и 
извилистъ (рис. 254).

Рис. 251. Продольный разрйзъ почки по 
срединЬ: а, мочеточникъ; Ь, лоханка; е, пи

рамиды; Ь, корковый слой.

Рис. 252. Продольный разр'Ьзъ по
верхностной части почки (увеличеше 
въ 3 раза) а, моченосныя трубочки; 
Ь, корковый слой; й, кровеносные со

суды клубочковъ.

Рис. 258. Конецъ моченосной трубочки: 
видны ея эпителй и ея связь съ клубоч- 

комъ сосудовъ.

Рис. 254. Извилистый ходъ моче
носныхъ трубочекъ.

Химический соетавъ мочи.

Жидкость, выделяемая почками, изменяется въ своемъ хими- 
ческомъ составе у различныхъ животныхъ видовъ, а у одного и 
того же вида въ различные часы дня, подъ в.>пятемъ покоя или

зоологи. 14© ГП
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деятельности, состоянья нервной системы и главными образомъ 
качества и количества пищи.

У плотоядныхъ животныхъ моча, понятно, очень кисла. Главная 
составная часть мочи — мочевина (рис. 255), вещество азотистое, 
способное кристаллизоваться; она можетъ быть приготовлена искус

ственно изъ очень многихъ веществъ. Въ моче находятся также, 
и темъ въ болыпемъ количестве, чемъ исключительнее животное 
питается мясомъ, мочевая кислота (рис. 256) и ея соли, главными 
образомъ мочекислый натръ (рис. 257). Это именно та кислота, 
чрезмерное накоплеше которой вн организме составляетъ самый 
очевидный признаки болезни, известной поди именемъ подагры. 
Въ такихъ случаяхъ ее находятъ въ обильномъ количестве въ 
осадкахъ мочи, а небольшими массами она отлагается и въ полости 
сочленены.

У травоядныхъ животныхъ моча мутная и щелочная; она со- 
держитъ также мочевину; но мочевой кислоты въ ней мало или 
вовсе нети; место последней въ ней заступаетъ особая кислота, 
называемая гиппуровою (рис. 258).

Эти разницы въ составе мочи зависать не столько отъ вида 
животнаго, сколько отъ употребляемой имъ пищи. Если травояд
ное животное кормить мясомъ или вовсе не кормить, т. е., въ 
последнемъ случае, предоставить его питаться тканями собствен- 
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наго тела, составь мочи его становится совершенно такой же, какъ 
и у плотояднаго животнаго.

Въ моче встречаются также и друйе остатки, выбрасываемые 
организмомъ: хлористый натръ, фосфорно-кислыя соли и пр. Случайно, 
какъ я вамъ говорилъ, въ ней попадается и сахаръ, вследств!е или 
чрезмернаго приготовлешя его печенью или излишняго всасывашя 
его въ кишечномъ канале—сахарное мочеотдпленге. Точно также, 
какъ мы знаемъ, выделяются мочею и все друйя вещества, вводи- 
мыя въ организмъ: лекарства, яды и пр. Почка представляетъ собою 
фильтръ, черезъ который проходятъ все кристаллоидныя вещества, 
т. е. все те, которыя легко всасываются въ пищеварительномъ 
канале.

Мочею можетъ выводиться также и белокъ, хотя онъ принад- 
лсжитъ къ коллоидамъ и, следовательно, не обладаетъ способностью 
проникать черезъ животныя оболочки; но выделеше белка наблю
дается именно въ случаяхъ болезненнаго поражешя почечныхъ 
трубочекъ, когда эпителш ихъ отделяется и можетъ быть найденъ 
въ мочевомъ пузыре. Выделеше белка мочею известно въ меди
цине подъ назвашемъ алъбуминурги и составляетъ очень важный 
болезненный припадокъ, такъ какъ влечетъ за собою ежедневную 
потерю одной изъ самыхъ существенныхъ составныхъ частей орга
низма.

Мочевые осадки.

Нередко случается, что различный вещества, выводимый изъ 
тела мочею, попадаютъ въ нее въ такомъ болыпомъ количестве, 
что не могутъ оставаться въ растворе: оне выделяются изъ него 

Рис. 259. Осадокъ изъ двойной фосфор- 
вокислой соли магнезия и аммака и изъ 
мочекислаго аммиака (йосйдшй въ формФ 
шариковъ, усЬянныхъ острыми возвы- 

шешями).

Рис. 260. Осадокъ изъ мочевой кислоты 
(волокнистые пучки), мочекислаго натра 
(крупинки) и щавелево-кислой извести 

(квадраты).

и образуютъ осадки различныхъ цветовъ и формъ (рис. 259, 260). 
Когда отдельный частицы осадка заметной для глаза величины, то
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осадокъ называется почечнымъ пескомъ: онъ составляетъ одинъ изь 
признаковъ подагры.

Прохождеше черезъ мочевые пути нисколько крупныхъ осадковъ- 
вызываетъ страшныя боли, известныя подъ назвашемъ почечной 
колики.

Когда осадки, накопляясь въ мочевомъ пузыре, соединяются въ 
довольно болытя массы, они образуютъ такъ называемые мочевые 
камни (рис. 261 и 262), которые могутъ быть извлечены или по- 

Рис. 261. Камень, состоящш изь трехъ- 
основной фосфорнокислой соли, которая 
окружаетъ зерно изъ щавелево-кислой 

извести.

Рис. 262. Разр^зъ мочеваго камня: зерно* 
изъ мочевой кислоты окружено щавелево
кислою известью и затймъ снаружи покрыто- 

опять пластинками мочевой кислоты.

средствомъ кровавой операщи, известной въ хирурги подъ назва- 
шемъ камнеспчетя, или же при помощи особаго инструмента,. 
литотриптора, раздавливающаго камни въ мочевомъ пузыре.

Почка чрезвычайно богата кровеносными сосудами, а потому 
переходъ различныхъ веществъ изъ крови въ мочу происходить 
очень быстро. Мнопя вещества находили въ моче уже черезъ ми
нуту после введенья ихъ въ желудокъ.

Почка, конечно, представляетъ собою самый важный путь для 
органическихъ извержешй; но путь этотъ не единственный. Веще
ства, всасанныя кровью изъ пищеварительнаго канала или непо
средственно впрыснутый въ кровь, кроме почекъ, могутъ выде
ляться и другими железами. Ихъ находятъ въ поте, въ молоке 
(молоко 'кормилицы, принявшей внутрь ревень, окрашивается въ 
желтый цвете и действуетъ на ребенка слабительнымъ образомъ), 
въ слюне, въ желудочномъ соке и пр. Если въ одну вену живот- 

наго впрыснуть соль железа, а въ другую желтую соль синероди- 
стаго кали, то обе соли, выходя изъ организма, встречаются и въ 
мочевомъ пузыре, и въ желудке, что доказывается находимою въ 
обоихъ органахъ берлинскою лазурью, которая, какъ известно, обра
зуется при смешеши этихъ солей.

Потъ.

Потовыя желпзы. Описывая строеше кожи (стр. 59), я уже 
кое что сообщили вамъ о потовыхъ железахъ. Оне находятся въ 
глубокихъ слояхъ кожи и каждая изъ нихъ обра
зуется завиткомъ трубочки, которая затемъ про- 
бодаетъ всю толщу кожи и оканчивается отвер- 
сйемъ на ея поверхности (рис. 263). У однихъ 
животныхъ, напримеръ, у человека, лошади и пр., 
количество потовыхъ железъ очень значительно 
(у человека ихъ насчитываютъ более двухъ миллю- 
новъ), у другихъ, напротивъ того, ихъ почти вовсе 
не существуетъ, между прочими, у собаки, кото
рая никогда не потеетн.

Потъ — жидкость очень кислая- но химически 
составь ея несовсемъ хорошо изследованъ; известно, впрочемъ, 
что онъ содержитъ мочевину и пахуч!я жирныя кислоты.

Потъ отделяется непрерывно, но въ столь слабомъ количестве, 
что, пропитывая накожницу, онъ испаряется по мере его образо- 
вашя: это то, что называютъ незамптнымъ испарешемъ кожи. Но 
подъ вл!яшемъ известныхъ услови, потъ можетъ показываться въ 
очень обильномъ количестве. Испареше его на поверхности кожи 
играетъ важную роль, какъ регуляторъ животной теплоты; оно 
освежаете тело иногда до такой степени, что вызываетъ ощущеше 
холода.

Сальное отдйленхе.

Салъныя желпзы. Напомню вамъ еще разъ, что каждый воло- 
сокъ кожи находится въ связи съ маленькою железкою (стр. 56), 
которая отделяете маслянистую жидкость, состоящую на треть изъ 
жирныхъ веществъ. Отделите это, полужидкой консистенщи, про-© ГП
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питываетъ накожницу и волоса, сообщая имъ гибкость и непро
ницаемость.

Вы видите, такимъ образомъ, что кожа подобно почкЪ выд'й- 
ляетъ мочевину, подобно печени — жирныя вещества, и подобно- 
легкимъ — угольную кислоту; она разомъ принимаетъ на себя; 
отправлешя почки, печени и легкихъ.

Восьмая лекцтя.
П и т а н ! е.

Опытъ всйхъ временъ такь часто доказывалъ необходимость для 
жизни воздуха и пищи, что истина эта принимается всЬми, какъ 
принималась и нами, за непреложную. Поэтому начинать дока
зывать ее снова было бы и напрасно, и даже нисколько смЗипно.

Необходимость дыхан!я и кровеобращентя.

Если животному, напр. собак'й, какимъ либо способомъ прекра
тить доступъ воздуха въ легк!я, погрузивъ его въ воду или при- 
жавъ ему дыхательное горло, то оно въ течете одной двухъ ми- 
нутъ деятельно и разумно борется съ препятств!емъ, зат^мъ еще 
около одной—двухъ минутъ производить безпорядочныя движешя, 
за которыми сл'йдуютъ вдыхательный движешя, вводяшдя въ летя 
воду, если животное подъ водою; сердце и посл'Ь этого продол- 
жаетъ биться еще одну—двЕ минуты, но потомъ останавливается— 
и животное умираетъ отъ задушенгя: отъ начала опыта до смерти, 
такимъ образомъ, проходить около четырехъ—пяти минутъ. Пока 
еще сердце хоть нисколько бьется, возможность оживить животное, 
вводя какимъ либо способомъ воздухъ въ летя, или, какъ гово
рить, поддерживая искусственное дыханге, не исчезаетъ (рис. 264).

Время, въ течеши котораго челов'йкъ м:ожетъ бороться съ за- 
душешемъ, повидимому, не болйе продолжительно, чймъ у собаки. 
Самые привычные ловцы жемчуга не могутъ оставаться подъ водою© ГП
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более двухъ минутъ, а утопленниковъ обыкновенно нЪтъ уже воз
можности оживить после шести или восьми минутъ ихъ пребыва- 
ШЯ подъ водою.

Рис. 264. Искусствениымъ дыхаюемъ стараются оживить утопленника.

Впрочемъ, новорожденный щенокъ можетъ безнаказанно выдер- 
жать погружеше въ теплую воду въ течете четверти часа; съ 
другой стороны, киты, дельфины и пр. исчезаютъ подъ водою на 
время, приблизительно, столь же продолжительное; наконецъ, н±- 
которыя млекопитаюпця, наир, сурки, въ течете извйстныхъ пе- 
рюдовъ жизни, во время холодовъ, зимою (оттого и назваше зим
ней спячки), могутъ не дышать целые часы.

Вопросъ, следовательно, не такъ простъ, какимъ кажется съ 
перваго взгляда; но общая формула его, темъ не менее, остается 
справедливою: всякая достаточно продолжительная остановка дыха- 
шя влечетъ за собою смерть.

То же самое следуете сказать и о лишеши пищи; но продол
жительность сопротивлешя здесь разнообразнее. Человекъ, неви
димому, можетъ жить безъ пищи отъ восьми до пятнадцати дней: 
долее — если несчастному удается достать воды. Собаки, пья 

воду, могли выдерживать голодъ более месяца. Съ другой сторо
ны, мыши и кроты погибаютъ отъ голода въ течете несколькихъ 
часовъ. Наоборотъ, спяпцй сурокъ не естъ и не пьетъ целую 
зиму. Наконецъ, если не кормить новорожденнаго ребенка, такъ 
хорошо противустоящаго задушевно, то онъ умираетъ отъ голода 
черезъ одинъ или два дня.

Голодаше значительно уменыпаетъ весъ животнаго, которое 
погибаетъ, какъ скоро теряетъ около половины своего первоначаль- 
наго веса. Прежде всего исчезаетъ жиръ, накопившшея въ раз- 
личныхъ тканяхъ и подъ кожею (рис. 265); друпя части тела

Рис. 265. Голодаюпрй инд4ецъ.

также теряютъ въ вТсе; но, любопытная вещь, количество и со
ставь крови остаются, приблизительно, неизменными до самыхъ 
последнихъ дней жизни. Кровь, невидимому, извлекаетъ изъ раз- 
личныхъ органовъ все, что нужно для поддержашя ея целости, и 
животное погибаетъ именно тогда, когда необходимый для этого 
запасъ истощается.

Такимъ образомъ значение принятая пищи организмомъ совер
шенно ясно: оно необходимо, чтобы покрыть те потери, которыя 
испытываете тело животнаго (рис. 266).© ГП
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Рис. 266^ В4сы, при помощи которыхъ Санкторш, врачь восемнадцатаго стол'Ьйя, 
опред'Ьлялъ измЪнёшя въ в4сЬ своего тЬла.

Изм4нен1я въ органическихъ потеряхъ.

Въ самомъ деле, если животное поместить на одну изъ чашекъ 
хорошо уравновешенныхъ весовъ, то можно видеть, какъ чашки 
будутъ постепенно и правильно подыматься. Изъ этого следуетъ, 
что, кроме видимыхъ для глаза потерь жидкими или твердыми 
веществами, по временамъ выходящими изъ тела животнаго и сразу 
заметно уменьшающими весь его, непрерывно происходятъ и не- 
видимыя потери, т. е. потери въ газообразной форме.

Если весы находятся подъ колоколомъ, где воздухъ, окружаю- 
щш животнаго, насыщенъ влажностью, то потеря въ весе его 
тела продолжается, но въ меньшей степени: отсюда следуетъ, что 
одна часть невидимыхъ потерь зависитъ отъ испаренья воды, а 
другая—отъ выделешя газовъ.

Если при равныхъ услов!яхъ влажности воздуха подвергать 
животное последовательно вл!яшю температурь въ 20° и въ 0° Ц., 
то можно заметить, что въ холодномъ воздухе потеря веса гораздо 
значительнее, чемъ въ тепломъ воздухе.

Наконецъ, если при равныхъ услов1яхъ влажности и темпера
туры заставить животное двигаться или работать, въ механиче- 
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скомъ смысле слова, то потеря веса увеличивается очень значи
тельно.

Не думайте, чтобы я приводилъ примеры въ символическому 
смысле, для большей ясности изложешя, и что опыты на самомъ 
деле неосуществимы. Въ последнее время устраиваютъ весы столь 
чувствительные, что съ помощью ихъ можно следить за правиль
ною потерею человеческаго веса и за увеличешемъ этой потери, 
когда человйкъ, надъ которымъ производится опытъ, начинаетъ 
громко читать.

И такъ, повторяю, потеря веса тела обусловливается здесь 
газообразными выделешями; если оставить въ стороне воду, то 
потеря эта увеличивается подъ вл1яшемъ холода и телеснаго 
упражнешя.

Возетановленге потеряннаго организмомъ.

Вы, я думаю, уже догадались, что потеря эта происходить въ 
форме угольной кислоты, извергаемой легкими при каждомъ вы- 
дыхати; прибавимъ къ этому, что часть угольной кислоты, хотя и 
небольшая, выделяется и кожею: у человека около одной сотой 
части того количества ея, которое выходить черезъ летя.

Въ одной изъ предъидущихъ лекцш мы сказали, что человекъ 
выдыхаетъ въ сутки около 944 граммъ угольной кислоты, содер- 
жащихъ 256 или, круглымъ числомъ, 250 граммъ углерода. По
нятно, что цифра эта только приблизительная; она изменяется подъ. 
вл!яшемъ приведенныхъ нами условш и, кроме того, подъ влгя- 
шемъ роста животнаго, времени года, покоя или деятельности и 
пр. Но она достаточна, чтобы на основаны ея придти къ очень 
интереснымъ выводамъ.

Абсолютно необходимо, чтобы эта потеря углерода ежедневно же 
вознаграждалась пищею. Но понятно, что для этого нетъ надобно
сти есть уголь, такъ какъ пищеварительные соки на него не дей- 
ствуютъ; углекислыя соли или друпя более сложныя органически 
вещества, напримеръ, органичесшя кислоты, спиртъ и т. п., не
смотря на ихъ богатство углеродомъ, также не послужили бы ни 
къ чему. Нужны вещества, подобныя темъ, которыя, разрушаясь 
въ организме, производить угольную кислоту, а именно: жиры, 
мучнистыя вещества (или сахаръ, что въ сущности одно и то же, © ГП
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такъ какъ мучнистыя вещества превращаются въ кишкахъ въ са- 
харъ), белковыя вещества.

Если мы, для примера, возьмемъ по типическому телу изъ 
пеществъ всехъ трехъ категорш, то химический анализъ намъ по- 
кажетъ, что для получешя 250 граммъ углерода требуется 320 
граммъ жира, 562 грамма сухаго крахмала и 527 граммъ сухаго 
-бЬлка.

Но эти точныя цифры химическаго анализа для насъ не осо
бенно важны: задача питашя на практике представляется не въ 
такой форме. Возьмемъ для примера два типическихъ рода пищи: 
хлебъ и мясо; оказывается, что для доставлешя т'Ьлу даннаго ко
личества углерода, хлеба, умеренно пропеченнаго, т. е. умЬренно 
высушеннаго, нужно съесть 850 граммъ, а свЬжаго мяса 2,25 
килограмма. Позже мы увидимъ, катая причины заставляютъ насъ 
избирать для нашего питашя известную смесь пищевыхъ веществъ.

Возвратимся къ ежедневной потере теломъ углерода. Мы ви- 
дЬли, что она увеличивается, съ одной стороны, при понижеши 
окружающей температуры, а съ другой, когда животное работаетъ. 
Эти два обстоятельства заслуживаю™ серьезнаго внимашя.

Поговоримъ сначала о вл!яши холода. Здесь мы прежде всего 
встречаемся съ наблюдешемъ первостепенной важности.

Происхожденте животной теплоты.

Введите въ ротъ любаго млекопитающаго животнаго шарикъ 
термометра, принявъ при этомъ необходимыя предосторожности 
противъ охлаждешя его струею внЬшняго холоднаго воздуха. Вы 
увидите, что столбикъ ртути станетъ подыматься и остановится на 
высотЬ около 39° Ц. Цифра останется та же,—и я обращаю ваше 
•особенное внимаше на это обстоятельство, —будете ли вы произво
дить опытъ надъ мышью или слономъ, или даже надъ китомъ, среди 
полярныхъ льдовъ. Более: она останется та же въ летше жары и 
въ самую холодную зиму, подъ экваторомъ и у полюсовъ.

Такимъ образомъ млекопитаюпце суть животные съ постоянною 
температурою,—выражеше, которое соотвЬтствуетъ истине более, 
чемъ обыкновенно употребляемое назваше „животныхъ съ горячею 
кровью“.

Какимъ образомъ можетъ поддерживаться эта температура среди 

воздуха, который въ громадномъ большинстве случаевъ значительно 
холоднее? Где источникъ теплоты, развиваемой животными?

Источникъ тотъ же, какъ и источникъ теплоты нашихъ печей: 
сожигаше, окислеше углерода и водорода посредствомъ кислорода 
воздуха, вследств!е чего образуются угольная кислота и вода. Только 
въ печахъ окислеше происходить быстро, энергично,; сопровождает
ся развитаемъ очень высокой температуры и свЬта; въ животномъ 
тЬлЬ оно, напротивъ того, совершается медленно, не сильно, и 
почти никогда не вызываетъ световыхъ явлешй (светящееся чер
вячки и т. п. составляютъ редкое исключеше).

Но это не единственное и, можетъ быть, даже не самое главное 
отличте. Въ печке кислородъ воздуха соприкасается съ углеродомъ 
и водородомъ непосредственно, соединяется съ ними и сжигаетъ 
ихъ вполнЬ; кислородъ, который содержится въ угольной кислоте 
(СО,) и воде (НО), выходящихъ изъ трубы, есть именно тотъ 
самый кислородъ, который только секунду назадъ проникъ въ печку 
вмЬсте съ воздухомъ. Совершенно иначе происходить окислеше въ 
животномъ теле.

Войдя въ легкгя, кислородъ на короткое время соединяется съ 
гематокристаллиномъ кровяныхъ шариковъ, затемъ въ моментъ 
прохождешя последнихъ черезъ волосные сосуды, оставляетъ ихъ 
и переносится на вещество органовъ, Черезъ которые проходить 
несущая его кровь. ЗдЬсь онъ вступаетъ въ соединен ¡я, составь 
которыхъ намъ пока недостаточно извЬстень; происшедппя такимъ 
образомъ новые тела продолжаютъ окисляться все более и более, 
оставляю™, наконецъ, органъ и въ результате превращаются въ 
угольную кислоту, воду и мочевину. Никому до сихъ поръ неиз
вестно, сколько времени частица кислорода, после вступлешя своего 
въ первичное соединеше съ органическими веществомъ, употреб- 
ляетъ на окончательное, полное сожигаше этого вещества.

Но, напротивъ того, очень хорошо известно, что кислородъ 
воды и угольной кислоты даннаго выдыхашя беретъ свое начало 
не въ предшествовавшемъ вдыхаши, а во вдыхаши, которое отде
лено отъ него более или‘менее значительнымъ цромежуткомъ вре
мени; и въ этомъ отношеши, вы видите, дело здесь происходить 
совершенно иначе, чемъ въ печи.

Вообще, органичесшя окислешя имеютъ более сходства съ про
цессами брожешя, чемъ съ действительнымъ горГшемъ, и тело © ГП
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животнаго, поэтому, справедливее можно было бы уподобить кипя
щему чану виноделателя или пивовара, чемъ растопленой печке 
или пылающему камину, какъ это обыкновенно делаютъ. Темъ 
более, что въ животномъ теле, какъ и чане виноделателя, дей- 
ствуютъ и окисляются оформленныя частицы, анатомичесше эле
менты, изолированные въ бродиле (ферменте) вина и сплоченные 
въ ткани въ организме животнаго.

Во всякомъ случае, именно этими то внутри-органическими 
окислетями, происходящими везде, во всехъ точкахъ организма, 
обусловливается развитее теплоты, отъ которой зависитъ возвышен
ная температура животнаго тела. И такъ какъ температура эта 
должна непременно оставаться постоянною, то очень понятно, что 
при охлаждеши окружающаго воздуха образоваше внутренней те
плоты должно соответственно усиливаться, чтобы быть въ состоя- 
ши покрывать те увеличиваюпцяся потери тепла, которыя вызы- 
ваются более холодною средою. Отсюда более деятельное дыхаше, 
более значительное всасываше кислорода, большее количество вы
дыхаемой угольной кислоты и, безъ сомнешя, воды, хотя относи
тельно последней сравнительныхъ анализовъ пока не сделано; 
отсюда же и необходимость въ более обильной пище.

ВяГянте холода на органичеек!я потери.

Изъ сказаннаго ясно, что все, что можетъ уменьшить ту потерю 
тепла, которая вызывается более холодною окружающею средою, 
должно способствовать экономш въ потреблеши организмомъ топли
ва, т. е. собственныхъ тканей. Потеря же тепла наружу зависитъ 
отъ двухъ причинъ: отъ непосредственнаго соприкосновешя съ 
холоднымъ воздухомъ и лучеиспускашя.

Вл1яше этихъ причинъ уменьшается очень значительно, если 
тело покрыто веществами, плохо проводящими теплоту, и въ осо
бенности, если вещества эти способны задерживать между ними и 
кожею известный слой воздуха, который проводить тепло еще 
хуже. Подобную роль играютъ волоса шерсти, которою покрыта 
кожа млекопитающихъ животныхъ, преимущественно техъ, которыя 
живутъ въ холодныхъ странахъ; такимъ же образомъ ткани нашей 
одежды, лежапця на теле въ несколько слоевъ, доставляютъ намъ 
очень действительную защиту отъ холода.

Влшиге величины животнаго тйла.

Объемъ тела животнаго имеетъ очень большое значеше въ 
вопросе охлаждешя. Чемъ меньше величина животнаго, темъ ско
рее оно способно охлаждаться: элементарная геометр!» даетъ объ- 
яснеше этому факту. Представимъ себе двухъ совершенно подоб- 
ныхъ по форме животныхъ, одно еще недавно родившееся, а дру
гое вполне взрослое, и предположимъ, что вей протяжешя (длина, 
ширина и толщина) у взрослаго въ три раза больше, чемъ у моло- 
даго. Принявъ за единицу поверхность и объемъ меньшаго жи
вотнаго, мы найдемъ, что поверхность большаго должна равняться 
3X3 = 9, а его объемъ 3 X 3 X 3 = 27. Отсюда следуетъ, что 
у молодаго животнаго 1 единица объема соответствуете 1 же 
единице поверхности или 27 единицъ объема должны соответство
вать 27 единицамъ поверхности, между темъ, какъ у взрослаго на 
27 единицъ объема приходится только 9 единицъ поверхности: 
такимъ образомъ, на тотъ же самый объемъ, а следовательно и 
весь, у меньшаго животнаго въ три раза большая поверхность 
тела, а черезъ это въ три раза большее соприкосновеше съ воз- 
духомъ и въ три раза больше причинъ для охлаждешя, чемъ у 
большаго животнаго.

Нетъ ничего удивительнаго, поэтому, что дети, сравнительно съ 
весомъ ихъ тела, въ те чен ¡е даннаго времени потреб ля ютъ гораздо 
больше кислорода и выдыхаютъ гораздо больше угольной кислоты. 
И если сравнивать дыхательную деятельность у различныхъ живот
ныхъ, принимая при этомъ за меру для сравнешя отношеше 1 кило
грамма веса тела къ выдыхаемой угольной кислоте, то очень есте
ственно, что найденныя цифры для малыхъ животныхъ окажутся 
значительно больше, чемъ для большихъ.

Такимъ образомъ, въ одномъ изъ подобныхъ сравнительныхъ 
опытовъ найдено, что взрослый человекъ, 35 летъ и въ 65 кило- 
граммовъ весомъ, выдыхалъ ежедневно 850 граммъ, а дитя, 8 
летъ и въ 22 килограмма весомъ, 480 граммъ угольной кисло
ты. На каждый килограммъ взрослаго приходилось следовательно 
15, а на каждый килограммъ ребенка около 22 граммъ угольной 
кислоты.

После этого вы поймете, почему ребенокъ, теряя сравнительно 
более теплоты и производя более угольной кислоты, чемъ взрос© ГП
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лый, для покрытая своихъ потерь долженъ есть больше, конечно, 
по отношешю къ вЬсу своего тела.

Какъ естественное следствие и на томъ же геометрическомъ осно- 
ванш, поверхности пищеварительнаго каналами легкихъ, служапця,— 
первая для пищеварешя и всасывашя, а вторая—для дыхашя, по
добно поверхности кожи, у ребенка сравнительно гораздо обшир
нее, чемъ у взрослаго.

Вл1янзе теплоты.

Такъ какъ речь у насъ идетъ о постоянстве температуры жи- 
вотнаго тйла, то показавъ вамъ какимъ образомъ сохраняется это 
постоянство въ холодномъ воздухе, я считаю себя обязаннымъ 
объяснить вамъ явлешя, вызываемый въ теле болГе теплою окру- 

* жающею средою. Энертая внутренняго дыхашя, а следовательно- 
потреблешя углерода и развитая теплоты, очень естественно, ослаб
ляется. Потребность въ пище, конечно, соответственно значитель
но уменьшается. Въ теплыхъ странахъ случается нередко, что- 
температура воздуха, даже въ тени, бываетъ выше температуры 
тела,—выше 39°:—40° Ц.

Въ этихъ случаяхъ одной экономш въ производстве теплоты: 
недостаточно; для поддержашя равновГшя требуется производить 
холодъ. Задачу эту принимаетъ на себя кожное испареше; потовыя 
железы изливаютъ на поверхность кожи большое количество жид
кости, испареше которой поглощаетъ тепло. Тело охлаждается по
добно смоченной губке или темъ пористымъ кувшинамъ, въ кото- 
рыхъ хранятъ воду для свежести. Въ то же время дыхаше уско
ряется, и такъ какъ воздухъ выдыхается насыщеннымъ влагою, то 
обстоятельство это, въ свою очередь, способствуетъ охлаждешю 
тГла. При такихъ только услов!яхъ становится возможнымъ пере
носить тропическая температуры. Въ восемнадцатомъ столетаи 
публично показывалась молодая девушка, производившая фуроръ 
на ярмарке въ Сенъ-Жермене; она входила въ печь, держа въ 
рукахъ деревянную тарелку съ кускомъ мяса, и выходила изъ 
печи только тогда, когда мясо было испечено; члены ’'Парижской 
Академш измеряли температуру печи и нашли ее въ 110° Ц.

Но переносить подобныя температуры возможно только тогда, 
когда окружающш воздухъ совсемъ сухъ. Въ насыщенномъ влагою 

воздухе турецкихъ бань нетъ возможности выдержать температуру 
выше 53° Ц., а въ воде выше 45° Ц.

Но и въ сухомъ воздухе нельзя оставаться неопределенное 
время. Если температуру тела млекопитающаго животнаго возвы
сить искусственно на несколько градусовъ, до 42° или 45° Ц., то 
оно погибаетъ быстро, вследств!е прекращен! я отправленш нерв
ной системы.

Точно также чаще всего отъ поражешя головнаго мозга уми- 
раютъ люди, принужденные оставаться слишкомъ долго въ черезъ 
чуръ тепломъ воздухе.

Таково вл!яше внешней температуры на потреблен¡е внутри 
органическихъ матер!аловъ, а последовательно и на возстановлеше 
пищею потерь организма; зависяпця отъ нея изменения въ томъ и 
другомъ отношеши имеютъ целью поддержаше постоянства въ 
температуре тела. Именно вследств!е этихъ приспособлешй темпе
ратура млекопитающаго животнаго остается постоянною при изме- 
неши внешней температуры отъ50° до — 70° Ц.

Перейдемъ теперь къ разсмотрешю вл!яшя движешй, работы: 
здесь разрешеше вопроса становится труднее.

Источникъ силы.

На всякое движете издерживается известная сила. Движешемъ 
или подымается какая либо тяжесть, или побеждается какое либо 
препятств!е. Опускаясь, при вдыхаши, въ брюшную полость, грудо
брюшная преграда отдавливаетъ внизъ брюшныя внутренности, 
препятствуюпця ея движешю въ этомъ направлены; приближая 
предплечье къ плечу, двуглавая мышца подымаете тяжесть, которая 
можетъ быть очень значительна, если рука держитъ что нибудь; 
мышцы нижней челюсти растираютъ между зубами тела, нередко 
очень твердый. Откуда берется сила на все это?

Именно въ этомъ случае оказывается очень полезнымъ срав- 
неше животной машины съ искусственными машинами, при
водимыми въ движете огнемъ. Где черпаетъ свою громадную 
силу локомотивъ, двигающш поГздъ съ тяжело нагруженными ва
гонами?

Въ упругой силе пара кипящей воды. Но что согрГло воду до 
кипяченая? Что сообщило ей силу, которой въ ней не было? Огонь,
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ИЛИ, выражаясь точнее, сгоранье каменнаго угля на р*шетк* 
топки, соединеше углерода съ кислородомъ въ угольную кислоту 

и воду. х
Но тотъ же самый источникъ силы существует* и въ организм*: 

тамъ также медленнымъ окислешемъ тканей образуется теплота: 
тамъ также теплота можетъ порождать механическую силу, превра
щаться въ механическую силу.

Физичесшя изсл*довашя показали, что вс* проявленья силы, 
какого бы рода они ни были, въ форм* ли теплоты, св*та, электри
чества, магнетизма или механической силы,—вс* суть видоизм*- 
нешя одной и той же силы и вс* могутъ быть произвольно пре
вращены одно въ другое. Я не могу долго останавливаться на этой 
великой истин*, недавнее открыте которой принесло такую гро
мадную пользу наук*. Я напоминаю зд*сь только принцип* и 
прибавлю к* нему н*сколько словъ, а именно, что въ настоящее 
впемя удалось изм*рить соотв*тственныя величины теплоты и 
механической силы. Если съ высоты 425 метров* заставить 
упасть один* килограмм* воды, то ударившись о землю, вода сдВ- 
лается тепл*е на один* градус*; механическая сила, двигавшая 
воду превратилась зд*сь въ соотв*тственное количество теплоты. 
Выражают* это таким* образом*: 425 килограммометров* эквива
лентны. (соотв*тствуютъ) одной единицы теплоты.

Вс* эти силы, — так* называемыя свободныя силы, очевидны 
для нас*; вл!яше их* ощущается нашими чувствами. Но есть 
друьчя силы, скрытыя, невидимый нами, хранящейся въ т*лахъ, 
как* запас*, необходимый для их* существованья; въ изв*стныхъ 
условьях*, под* вл(яшемъ химических* актов*, изм*няющихъ свой
ства т*лъ, силы эти становятся свободными и зам*тными для на 
шихъ чувств*. Посл*дняго рода силы, невидимый, называют* обык
новенно скрытыми силами или силами напряжетя. Кислород* 
разъединяя въ печк* атомы угля и соединяясь съ ними для о ра 
зовашя угольной кислоты, освобождает* из* угля его скрытый 
силы; освобождаясь, он* проявляются въ форм* св*та, электриче 
ства и, въ особенности, теплоты. Точно таким* же образом* и в 
животном* т*л* кислород*, соединяясь съ углеродом* органиче
ских* элементов* и жидкостей, освобождает* электричество, иногда 
св*тъ, но преимущественно теплоту.

Въ паровой машин* жаръ печки сообщается вод*; при темп 

ратур* кип*шя вода превращается въ упрупй паръ, подымаетъ 
поршень и производитъ механическую работу.

Въ животной машин* явлешя бол*е сложны. Въ состоянья 
покоя внутри—органичесшя окисленья производятъ теплоту и элек
тричество. Электричество, или другая, подобная ему по свойсгвамъ, 
сила, не издерживается тотчасъ по своемъ освобожденья, а накоп
ляется запасомъ въ мышечныхъ и нервныхъ элементахъ, которые, 
таким* образом*, можно сравнить съ физическими инструментами, 
изв*стными подъ назван¡емъ Лейденских* банок*. какъ и эти ин- . 
струменты, они скрываютъ въ себ* силу, которая до изв*стнаго 
времени нич*мъ не обнаруживается; но въ данный момент* они, 
также подобно Лейденским* банкам*, разряжаются, и сила их* 
становится явною. Когда происходить движешь^ то происходит* оно 
именно на счет* этого запаса скрытых* сил*, подвергающихся 
новому превращены». Запас*, конечно, постепенно истощается.

И съ возобновившем* запаса нельзя медлить! Процессъ вну 
тренняго гор*шя усиливается, становится бол*е д*ятельнымъ. 
Такъ какъ равнов*с!е температуры обезпечивается нормальнымъ 
гор*шемъ, то усильте посл*дняго им*етъ спещальною ц*лью по
крывать потери, производимый механическою работою, т. е., очень 
в*роятно, заряжать органичесшя Лейденсшя банки,— эти нервно- 
мышечныя баттареи -по м*р* того, какъ он* разряжаются для 
произведены движенш. Но при этомъ сл*дуетъ зам*тить, что 
изв*стная часть свободной силы, порождаемой на счет* скрытых* 
силъ, непрем*нно проявляется в* форм* теплоты. Всякая работаю
щая мышца нагр*вается. Всл*дств1е этого мышечное упражненье 
всегда сопровождается образовашемъ въ т*л* избытка теплоты, 
отъ котораго организмъ освобождается посредством* усиленья испа
рины и ускорешя дыхательныхъ движенш.

Вот*"почему, сл*довательно, мышечная работа должна увели
чивать органичесшя окислешя и образоваше угольной кислоты 
(без* сомн*шя, также и воды) и, под* страхом* истощенья орга
низма, требовать бол*е обильной и питательной пищи.

Равновесье въ организм*.

Органивмъ, какъ видите, и»4иъ ев«» ««”•> “ «
* Состоянье его равнов'Ьсья опред*-рубриками: прихода и расхода. Сое * © ГП
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ляется, съ одной стороны, неизменною температурою въ 39° Ц., 
а съ другой—постояннымъ весомъ тела.

Впйшшй холодъ и механическая работа стремятся понизить 
температуру тела; усилеше деятельности внутреннихъ питательныхъ 
процессовъ, большая энергия органическихъ окислешй поддержи- 
ваютъ ее на должномъ уровне: въ результате увеличенное выделе- 
ше угольной кислоты и уменыпеше въ весе тела черезъ потерю 
углерода, уменыпеше темъ более значительное, чемъ сильнее 
влгяше охлаждающихъ причинъ; и какъ необходимое следств!е, со
ответственно увеличенная потребность въ пище. Правильное удо- 
влетвореше этой потребности возстановляетъ равновесие бюджета, 
а неудовлетворение ея должно неминуемо вызвать настоящее орга
ническое банкротство.

Если, напротивъ того, слишкомъ теплый воздухъ или чрезмер
ный мышечныя сокращенья угрожаютъ возвысить температуру тела 
выше нормы,—легочное испареше, потъ и кожное испареше всту- 
паютъ въ борьбу съ страшнымъ непр!ятелемъ.

Польза постоянной температурь! т'бла.

Хорошо,—скажете вы,—мы прекрасно понимаемъ необходимость 
сохранешя постояннаго веса въ теле, т. е. равновесья матер!аль- 
наго. Но для чего нужна неизменная температура въ 39° Ц., под- 
держаше которой сопряжено съ такими осложненьями? Не было ли 
бы проще приноравливаться въ этомъ отношеши къ окружающимъ 
услов!ямъ, — охлаждаться, когда холодно, и согреваться, когда 
тепло?

Это не невозможно; и животныя хладнокровный, или, лучше 
сказать, животныя съ непостоянною температурою, именно такъ и 
поступаютъ. Но для этого нужно одно услов!е: оставаться непо- 
движнымъ, спать, цепенеть на время холодовъ. Въ подобнаго рода 
оцепенеше, называемое зимнею спячкою, впадаютъ сур'окъ и неко- 
торыя друпя млекопитаюпця животныя: оне становятся нечувстви
тельными, неспособными двигаться; оне не только не пытаются 
бороться съ холодомъ, ускоряя окисленье въ теле, но, наоборотъ, 
перестаютъ совсемъ дышать.

Дело въ томъ, — и обстоятельство это чрезвычайно важно.— 
что деятельность анатомическихъ элементовъ пропорщональна 
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окружающей ихъ температуре. Наивысшая температура для эле
ментовъ млекопитающихъ животныхъ именно 39° Ц.; но для ля- 
гушекъ, напримеръ, она только около 25° Ц. А чемъ более эле
менты живутъ, т. е., чемъ энергичнее ихъ внутреншй питатель
ный обменъ, чемъ более они окисляются и всасываютъ, темъ спо
собнее они производить механическую работу.

Лягушки имеютъ надъ нами то важное преимущество, что оне 
легко, безъ сопротивлешя, приноравливаются къ климатическимъ 
шпяшямъ и потому не боятся охлажденья, которое умертвило бы 
насъ. Организмъ млекопитающихъ животныхъ возмущается этою 
покорностью, ведущею къ инерцш; онъ протестуетъ, борется, хо- 
четъ во что бы то ни стало сохранить свою высокую - энерпю и 
свою неизменную температуру. И въ громадномъ большинстве слу- 
чаевъ онъ достигаетъ своей цели, благодаря темъ механизмамъ, о 
которыхъ мы говорили. Но для этого требуются безпрестанныя 
жертвы, непрерывное разрушеше и такое же непрерывное возоб- 
новлеше разрушеннаго.

Эти жертвы, это разрушеше, это возобновлеше— жизнь.
Не думайте, однако, что, поместивъ наше тело въ воздухъ 

39° Ц., достаточно насыщенный влажностью, и темъ избавивъ 
насъ отъ потерь теплоты черезъ соприкосновеше, испареше и луче- 
испускаше, мы этимъ решимъ все и доставимъ нашимъ анатоми- 
ческимъ элементамъ полный покой. Нетъ! покой этотъ — смерть, 
а элементы хотятъ жить, и что бы вы не делали,—конечно, до из- 
вестныхъ границъ,—они будутъ работать и окисляться, чтобы жить.

Задача питашя не заключается только въ отысканш средствъ 
покрывать или устранять потери, вызываемыя въ нашемъ теле 
внешними услов!ями; для решешя ея необходимо иметь въ виду 
и те потери, который организмъ причиняетъ себе самъ для того, 
чтобы жить. Жить — это разрушаться и возстановлять разрушен
ное, затемъ, чтобы опять разрушаться и возстановлять разрушен
ное. Отсюда и произошли иносказательныя, но въ сущности точныя 
выражешя „круговоротъ жизни“, „circulus vitae“, „потокъ жизни“ 
и т. п. Подъ видимымъ постоянствомъ веса, наружнаго вида и 
силы скрывается непрерывное возобновлеше вещества и силы,— 
возобновлеше сравнительно медленное и правильное до техъ поръ, 
пока ничто не грозитъ особыми потерями, но которое, при усло- 
в!яхъ противуположныхъ, можетъ стать необыкновенно деятельнымъ.© ГП
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Разрушение азотистыхъ вещеетвъ.

Разрушеше, характеризующее жизнь, не ограничивается только 
веществами нашего т*ла, содержащими углеродъ и водородъ. 
Сложныя частицы бйлковыхъ вещеетвъ заключают въ себ*, кром* 
того, азотъ; когда кислородъ отнялъ у нихъ значительную часть 
ихъ углерода и водорода, онъ соединяется съ остатками и обра- 
зуетъ такими путемъ вещества, извйстныя подъ назвашемъ креа
тина, креатинина и пр. Вещества эти оставляютъ ткани, всасы
ваются и, окисляясь все бол'Ье и болРе^ достигают наконецъ 
крови въ вид* мочевой кислоты, гиппуровой кислоты и, главными 
образомъ, въ вид* мочевины, которая представляет собою наи- 
мен*е сложную форму извержешя азота. Т*мъ не мен*е, составъ и 
мочевины все еще довольно сложенъ; химическая формула ея. 
•С2Н4А3О2 (см. рис. 255, 256,. 257, 258).

Мочевина образуется и находится везд* въ т*л*, но въ осо
бенности въ печени. Такъ каки она обладает въ значительной 
степени кристаллоидными свойствами, то можетъ проходить черезъ 
вс* наружный перепонки; но выделяется она изъ т*ла почти 
исключительно черезъ почки.

Выводимая т*ломъ мочевина происходить изъ двухъ источни- 
ковъ: она образуется, во первыхъ, разрушешемъ матер!аловъ са- 
мыхъ тканей т*ла, и, во вторыхъ, разрушешемъ азотистыхъ пище- 
выхъ вещеетвъ, ежедневно всасываемыхъ изъ пищеварительнаго 
канала. Физюлогамъ до сихъ пори еще не удалось точно опреде
лить степень участия каждаго изъ этихъ двухъ источниковъ.

А опред*леше это было бы очень важно. Въ действительности,, 
количество мочевины, происходящей изъ б*лковыхъ (азотистыхъ) 
вещеетвъ, изменяется, смотря по обидно поступленья ихъ въ пище
варительный каналъ. Хищныя, плотоядный животныя выде
ляют огромное количество мочевины и много мочевой кислоты. 
Немецъ, употребляющш много мяса, извергаетъ отъ 30 до 40 
граммъ мочевины въ сутки; французъ отъ 20 до 30 граммъ, а 
когда питается только хл*бомъ и овощами—не более 12 или 15 
граммовъ.

Эту последнюю величину, соответствующую приблизительно 
7 или 8 граммамъ азота, можно считать представительницею еже
дневной потери собственно тканей тела,—потери, которая требуетъ 
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ежедневнаго же возстановлешя. Если этого возстановлешя не про
исходить, то выд*леше мочевины всетаки продолжается, но посте
пенно и медленно уменьшаясь въ количестве до самаго дня смерти. 
У одного несчастнаго, уморившаго себя голодомъ, суточное выд*- 
леше мочевины на 20-й день голодашя равнялось еще 10 граммамъ.

Несомненно, что исключительно растительная нища въ состоя- 
ши покрыть потери азота, зависания отъ органическаго потребле- 
шя, такъ какъ и она содержитъ въ себе белковыя вещества (глу- 
тенъ въ зернахъ, легуминъ въ овощахъ и пр.). Доказательствомъ 
могут служить те изъ млекопитающихъ животныхъ, которыя 
исключительно кормятся или травою, или зернами, или фруктами; 
а равнымъ образомъ — хорошее здоровье, которыми наслаждаются 
цйлыя народонаселешя, не употребляюпця никогда мяса; нужно 
прибавить, однако, что, кроме растительной пищи, он*, въ боль- 
шемъ или меныпемъ количестве, *дятъ также яйца, молоко, сыри— 
•вещества, богатыя азотомъ.

Поэтому, очень вероятно, что и у нихъ суточное количество 
выделяемой мочевины не ниже приведенной нами наименьшей 
величины: для нашего народа это положительный фактъ. 25 граммъ 
мочевины, содержащей 12 граммъ азота, мы можемъ принять 
за срёднюю суточную величину для француза. Прибавимъ къ этому 
3 грамма на потери азота кожею и другими путями, и мы полу- 
чимъ всего 15 граммъ суточной потери азота.

Польза смешанной пищи.

Мясо съ каждыми днемъ все больше и больше, становится на
родною пищею, и нужно думать, что употребленье его вызывается 
не одною только роскошью. Во первыхъ, оно, невидимому, играетъ 
роль приправь, т. е. возбуждаетъ аппетит и облегчаетъ пище- 
вареше; зат*мъ, при употреблеши его н*тъ надобности вводить въ 
желудокъ слишкомъ большого количества растительныхъ вещеетвъ.

Въ самомъ д*л*, чтобы доставить организму 15 граммъ азота, 
необходимыхъ для его равнов*с!я, нужно си*дать каждый день 
1350 граммъ хл*ба. Но въ этомъ количеств!; хл*ба содержится 
400 граммъ углерода, а сжигается углерода ежедневно въ нашемъ 
организм*, какъ мы вид*ли (стр. 219), средними числомъ только 
250 граммъ. Чтобы сжечь излишекъ въ 150 граммъ, потребовалось© ГП
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бы на треть больше дыхательныхъ усилш, следств!емъ чего было бы 
увеличенное развитее теплоты и чрезмерное усилеше кожнаго и 
легочнаго испарешй.

Чисто животная пища повлекла бы за собою неудобства другаго 
рода, более важныя. Чтобы доставить организму 250 граммъ угле
рода, нужно было бы, какъ мы сказали въ начале этой лекцш, 
съесть 2,25 килограмма свежаго мяса; но въ такомъ случае остался 
бы излишекъ въ 70 граммъ азота, который пришлось бы изверг
нуть вонъ, какъ ненужный. И при этомъ одна часть введеннаго въ 
избытке мяса осталась бы непереваренною и напрасно бы обреме
няла пищеварительные органы, а другая, — всосанная часть, про
извела бы еще более важныя разстройства. Опытъ доказываете, 
что у человека избытокъ азота не выделяется вполне въ форме 
мочевины, но въ то же время изъ него образуется менее окислен
ный продуктъ, — мочевая кислота. А если мочевая кислота накоп

Рис. 267. 0тложев1е 
у подагрика солей мо
чевой кислоты въ су- 
хожильныхъ влагали- 

щахъ.

ляется въ крови въ слишкомъ болыпомъ коли
честве, то она не извергается вся мочею; часть 
ея въ такихъ случаяхъ отлагается въ различ- 
ныхъ местахъ тела, преимущественно въ со- 
членешяхъ. Следств1емъ бываютъ припадки, из
вестные подъ именемъ подагры,—болезни, съ ко
торою более или менее знакомь всякш (рис. 267).

Такимъ образомъ, какъ строеше нашихъ зу- 
бовъ и составь нашихъ пищеварительныхъ со- 
ковъ, такъ и результаты опыта, — словомъ, все 
намъ показываете, что мы созданы для смешан
ной пищи. Принимая за основашя средшя ко
личества ежедневныхъ выделены углерода и азо
та, при умеренномъ, также среднемъ, движеши, 
т. е. 250 граммъ для углерода и 15 граммъ 
для азота, мы увидимъ, что для пополнешя 
этого дефицита съ помощью нашихъ обыкно- 

венныхъ пищевыхъ веществъ, намъ придется ежедневно съедать 
800 граммъ хлеба и 200 граммъ мяса. 800 граммъ хлеба содер
жать 240 граммъ углерода и 9 граммъ азота; 200 граммъ мяса — 
20 граммъ углерода и 6 граммъ азота; въ сумме: 260 граммъ угле
рода и 15 граммъ азота.

Само собою разумеется, что количества эти должны быть уве- 
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.личиваемы соответственно увеличешю мышечной работы и большему 
или меньшему попижешю окружающей температуры. Понятно, по
чему въ холодныхъ странахъ прибавляютъ къ пище значительное 
количество жировъ: содержа много углерода и водорода, жиры 
представляютъ особенно удобный матер!алъ для горешя и развитая 
теплоты. Лапландцы и эскимосы обжираются жиромъ морскихъ 
млекопитающихъ: они топятъ свои печи избраннымъ топливомъ.

Но мнеше, по которому мышечныя упражнешя влекутъ за собою 
значительное усилеше въ потреблен! и азота, невидимому, неспра
ведливо. Необходимая для этого сила развивается окислешемъ угле
рода и водорода, следовательно изъ пищевыхъ веществъ, не со- 
держащихъ азота (мучнистыя вещества, сахаръ).

Органичеевт бюджетъ.

Повторимъ вкратце: 1) Расходъ въ углероде и азоте: частью 
на счетъ самихъ тканей организма, разрушающихъ себя своею соб
ственною деятельностью, частью на счетъ пищевыхъ веществъ, 
вводимыхъ въ тело для покрыНя этихъ потерь и для доставлешя 
матер!ала на образоваше механической силы и животной теплоты. 
.2) Приходъ въ пищевыхъ веществахъ, которыя, смотря по типу 
животнаго и физюлогическимъ услов!ямъ, еще плохо изеледован- 
нымъ, могутъ быть то чисто животнаго, то чисто растительнаго 
происхождешя, то, наконецъ, состоять изъ смеси техъ и другихъ: 
для человека смешанная пища, повидимому, наиболее полезна.

Заметимъ при этомъ, что въ растительной пище заключаются 
и белковыя (азотистыя) вещества, а въ животной пище — и угле
воды, т. е. вещества, не содержался азота и состоятся только изъ 
углерода, водорода и кислорода: преимущественно жиръ, несколько 
крахмалу и сахару.

Заметимъ также, что въ известный перюдъ жизни млекопитаю
щихъ животныхъ,— въ першдъ ихъ наибольшаго роста,—все они 
питаются пищевою смесью очень богатою белковыми веществами. 
Я уже приводилъ вамъ (см. стр. 205) химическш составь молока 
различныхъ млекопитающихъ животныхъ. Яйцо птицы имеете по
добный же химическш составь, но оно содержитъ гораздо меньше 
воды и значительно более азотистыхъ веществъ: 700 воды, 130 
жира, 150 белка.© ГП
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Приправы.

Чтобы покончить съ пищею, прибавимъ, что есть целый классъ 
веществъ, которыя, не будучи пищевыми въ сооственномъ смысле, 
играютъ темъ не менее значительную роль въ питанш человека.. 
Это приправы (соль, перецъ и т. п.), которыя способствуютъ отда
ленно пищеварительныхъ соковъ, а черезъ это и самому пищева- 
решю, и возбудительные напитки (чай, кофе, спиртъ, напитки,, 
получаемые посредствомъ брожешя, и т. п.), которые, повидимому, 
обладаютъ свойствомъ усиливать деятельность всехъ процессовъ, 
совершающихся въ организме. Вещества эти проходятъ черезъ 
тело, не изменяясь; оне удаляются кожею, легкими и почками. 
Въ неболыпихъ количествахъ оне приносятъ действительную поль
зу человеку, принужденному жить среди искусственныхъ условш, 
созданныхъ цивилизащею. Я долженъ вамъ сказать, что къ этой 
же категории относится и бульонъ. Если одной изъ двухъ аосо- 
лютно голодающихъ собакъ давать пить вволю воду, а другой, 
также вволю, — бульонъ (холодный и совсемъ безъ жира), то по
следняя собака умираетъ ранее: оказывается, что бульонъ не только 
не питаетъ ее, но, напротивъ того, возбуждая ее, повидимому, спо- 
собствуетъ скорейшей трате ея собственныхъ тканей. Но это ни
сколько не мешаетъ пользоваться хорошими бульономъ, какъ прево
сходными укрепляющими средствомъ, подобно вину или кофе..

Питаше не состоитъ только изъ двухъ процессовъ, — съ одной 
стороны, проникашя въ кровь матер)аловъ, способныхъ къ уподоб- 
лешю, а съ другой — разрушенья тканей и пищевыхъ веществъ и 
выведешя наружу органическихъ остатковъ. Въ промежутке между 
этими двумя процессами совершается множество самыхъ сложныхъ 
актовъ, результатъ которыхъ выражается и въ восщяятш анато
мическими элементами веществъ, содержащихся въ крови, и въ 
образованы! техъ разнообразныхъ химическихъ тели, изъ которыхъ 
состоять эти элементы. Справедливо говорятъ, что изучивъ пище- 
вареше и выделешя, мы столько же знакомы съ актами питашя, 
сколько знаемъ происходящее въ какомъ либо доме после того, 
какъ увидели то, что вошло въ дверь дома, и то, что вылетело 
изъ его трубы.

Индивидуальность анатомичсскихъ элементовъ.

Вы должны представлять себе, что каждый изъ анатомическихъ 
элементовъ работаетъ на самого себя, воспринимаетъ изъ крови, 
проходящей близъ него, необходимыя ему вещества, вводить ихъ 
въ себя, делаетъ ихъ химически подобными себе, т. е. уподобляешь 
ихъ: освобождаетъ себя отъ всего того, что, окислившись, сдела
лось негодными или вредными для него, и передаетъ эти остатки 
венной крови или лимфе, которыя выводятп ихъ наружу. Такими 
образомъ мышечное волокно приготовляетъ ммзинъ, нервная кле
точка—неуринъ. хрящевая клеточка—хондринъ, костная клеточка 
оссеинъ и т. д.

Но между этими микроскопическими гражданами органической 
республики есть и тате, труди которыхп не столь эгоистиченъ, 
имеетъ въ виду не столь личныя цели. Эти граждане приготов- 
ляютъ вещества, которыми должно воспользоваться все общество.

»
Приготовлеше сахара печенью.

Типомъ такихъ общественныхъ деятелей организма можетъ 
служить клеточка печени. Она не только живетъ, какъ друпя 
клеточки, но въ то же время приготовляетъ вещество, которое 
представляетъ собою настояпцй животный крахмаль. Она приго
товляетъ этотъ крахмаль изъ матер!аловъ, приносимыхъ ей изъ 
кишекъ кровью воротной вены, приготовляетъ даже и тогда, когда 
въ последней вовсе нетъ сахару. По мере приготовленья крахмала, 
кровь, наполняющая железу и проходящая черезъ нее, доставляетъ 
бродило, подобное бродилу слюны; при помощи его крахмаль, отло
женный въ клеточке, превращается въ виноградный сахари (глю- 
козъ); вследств!е этого въ печени никогда не остается сколько 
нибудь значительный запаси животнаго крахмала, известнаго поди 
именемъ печеночнаи) гликоъена. Сахари переходить въ кровь, про 
никаетъ вместе съ нею въ правое сердце и оттуда разносится ио 
всему телу, въ которомъ онъ разрушается по мере его доставле- 
шя, таки что въ крови его не содержится никогда более 2 ты 
сячныхъ частей.

У взрослаго человека гликогенъ производится только въ печени; 
но въ самомъ молодомъ возрасте сахаръ содержится во всехъ 
вновь образующихся тканяхъ-© ГП
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Изъ какихъ матер!аловъ можетъ образоваться крахмаль, со- 
стоящш изъ углерода, водорода и кислорода? Опыта показываетъ, 
что ‘онъ можетъ происходить не только изъ сахара, —- вещества 
близкаго ему,— но также изъ жирпыхъ и бйлковыхъ веществъ; 
последшя, въ такомъ случай, освобождаютъ свой азотъ.

Съ другой стороны, пчелы, которыхъ кормили исключительно 
медомъ, т. е. веществомъ сахарнымъ, продолжали производить 
воскъ—вещество жирное.

Наконецъ, изъ яицъ, положенныхъ мухами на мясй, лишен- 
номъ сахару и жира, развивались личинки, который содержали 
гликогенъ и жиры, образовавппеся, очевидно, на счета бйлковыхъ 
веществъ мяса.

Химическая изм^нентя въ организм^.

Такимъ образомъ, въ организме могутъ происходить значитель
ный химическья измйнешя, мучнистыя вещества превращаться въ 
жиры, белковый—въ крахмаль и т. п.

Но никогда еще не наблюдали, чтобы вещества, состояния 
только изъ углерода, водорода и кислорода, присоединяли къ тремъ 
своимъ элементамъ четвертый—азотъ; или, чтобы вещества, въ со
ставь которыхъ входятъ три элемента: углеродъ, водородъ и ки- 
слородъ, напр. жиры, крахмаль и пр., образовались изъ более 
простыхъ двойпыхъсоединешй.—углекислоты, углеводородовъ и т. и. 
Животный организмъ превращаетъ вещества этихъ трехъ классовъ 
однй въ друпя, но непосредственно онъ не приготовляетъ ни 
одного изъ нихъ.

Приготовление органическихъ веществъ зелеными растетями.

Это первичное приготовлеше органическихъ телъ лежитъ на 
обязанности растешй, обладающихъ веществомъ зеленаго цвйта— 
хлорофиломъ (^1«ро;, хлоросъ—зеленый; <рб1оу, филонъ—листъ), 
который, подъ вльяшемъ солнечныхъ лучей, соединяетъ между 
собою, путемъ синтеза, углеродъ, водородъ, кислородъ и азотъ 
угольной кислоты, воды и азотно-кислыхъ солей. Пищевыя веще
ства, следовательно, образуются растеньями; животныя только видо- 
изм'Ьняютъ ихъ, уподобляя ихъ элементамъ своихъ тканей, застав- 
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ляютъ ихъ претерпевать самыя разнообразный превращешя и, въ 
конце концовъ, переводятъ ихъ путемъ постепеннаго разложен!я 
въ столь же простыл соединешя, какъ и тй, изъ которыхъ они 
были образованы растешями.

Вей эти измйнешя въ группировке первичныхъ частицъ про
исходить подъ вл!ятемъ силъ, который вей получаютъ свое начало 
отъ солнца. Сила теплоты и света, исходящая отъ солнца, накоп
ляется въ скрытой формп, въ растешяхъ и поддерживаете тамъ 
въ соединеши тй первичные атомы, изъ которыхъ образованы 
сложный вещества, служапця пищею для животныхъ. Та же самая 
сила, освобождаемая изъ своихъ узъ окисляющимъ вл!яшемъ 
кислорода, ^становится явною и порождаете въ животномъ тйлй 
электричество, свйтъ, теплоту, частичное напряжете въ клйточ- 
кахъ и, наконецъ, механическую силу.

Такимъ образомъ, все силы животнаго берутъ свое начало отъ 
солнца. Какъ динамическая, такъ и матер!альная части животной 
жизни поддерживаются только непрерывною деятельностью расте
ши, приготовлнющаго, съ помощью солнечныхъ лучей, пищу для 
животнаго,—пищу, всю пропитанную скрытыми силами.
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Девятая лекцтя.
Движение.

♦
Движешя, какъ мы видели, совершаются при помощи анатоми- 

ческихъ элементовъ, изъ соединешя которыхъ образованы мышцы 
обладающее способностью укорачиваться, сокращаться подъ влш- 
нюмъ различнаго рода возбудителей. Въ значительномъ большин
стве случаевъ каждый изъ двухъ концовъ мышцы идетъ къ какой 
либо кости и прикрепляется на ней, такъ что въ моментъ сокра- 
щешя мышцы обе кости, соединенныя между собою сочлененгемъ, 
стремятся приблизиться одна къ другой. Такимъ образомъ совер
шаются движешя туловища, головы и членовъ.

Сочленен! я.

Различные роды сочленены.

Происходящее движете, очевидно, зависитъ отъ направлены 
мышцы и формы сочленешя. А форма сочленешй очень разнооо- 
разна: между почти полною неподвижностью въ сочленешяхъ 
костей ручной кисти и подъема ноги (костей запястья и пятки) 
и чрезвычайною подвижностью въ плечевомъ сочленены (верхняго 
плеча съ лопаткою) существуютъ все переходная степени. Но для 
болыпаго порядка все сочленешя можно разделить на четыре

1) Сочленешя почти совершенно неподвижный, а именно: со-© ГП
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членешя костей черепа между собою, костей таза съ крест- 
цомъ и пр.

2) Сочленешя, въ которыхъ кости могутъ только более или 
менее скользить одна по другой; таковы сочленешя костей пятки, 
запястья, позвонковъ, ключицы съ грудною костью и лопаткою, 
малоберцовой кости съ большеберцовою и т. и.

3) Сочленешя, дoпycкaющiя угловыя движешя: сочленешя 
верхняго плеча съ предплечьемъ, ручной кисти съ предплечьемъ, 
пальцевъ, голени съ бедромъ, ступни съ голенью, нижней челюсти 
съ черепомъ и т. п.

4) Сочленешя, допускаюпця более обширныя вращательный 
движешя: сочленешя лучевой кости съ верхнеплечевою, бедра 
съ тазомъ, головы съ позвоночнымъ столбомъ и, преимущественно, 
верхняго плеча съ лопаткою. *

Форма соприкасающихся между собою костныхъ головокъ, а 
следовательно, и форма самаго сустава, число, сила и направлеше 
связокъ, соединяющихъ кости,—все это, конечно, неодинаково въ 
различныхъ сочленешяхъ. Подробности этого рода, безъ сомнешя, 
долженъ знать врачь; но насъ оне завлекли бы слишкомъ далеко и 
вамъ показались бы мало интересными. Я только для примера 
познакомлю васъ съ некоторыми сочленешями, любопытными во, 
многихъ отношешяхъ.

Тазобедренное еочлененте.

Сочленеше бедра съ подвздошною костью таза, — тазобедрен
ное сочленеше, — есть, можетъ быть, самое крепкое изъ всехъ 
сочленешй: не только по причине крепкости образующихъ его 
костей и большаго развиПя покрывающихъ его мягкихъ частей, 
по и по самой форме сочленешя. У верхняго конца бедра, съ 
наружной стороны, находится возвышеше, которое легко ощупы
вается подъ кожею и называется болыпимъ вертеломъ-, на уровне 
его бедро сгибается подъ крутымъ угломъ, утончается въ шейку 
и затемъ снова расширяется, образуя головку, шарообразной формы. 
Головка эта входитъ почти вся въ такъ называемую вертлужную 
впадину подвздошной кости таза (рис. 268). Снабженный оболоч
кою венчикъ впадины удерживаетъ головку на месте и закры- 
ваетъ суставъ. Наконецъ, головка прикрепляется къ впадине еще 

посредствомъ очень солидной связки (рис. 269), — прикрепляется 
такъ хорошо, что можетъ удерживаться на месте этою связкою 
даже тогда, когда уже вышла изъ суставной сумки; услов!е это 
очень облегчаетъ вправлеше бедра во многихъ случаяхъ его 
вывиха.

Рис. 268. Сочлеиеше бедра, Р, съ под
вздошною костью, С. Схематически рису- 
■нокъ продольного разреза: видны сустав
ные хрящи и между-суставная связка.

Рис. 269. Тазобедренное сочленеше. Го
ловка бедра удалена изъ вертлужной 
впадины, чтобы дать возможность ви- 

д^ть между-суставную связку.

Все эти предосторожности, принятия природою, вполне соответ- 
ствуютъ той важной роли, которую играетъ тазо-бедренное сочле- 
неше; оно несетъ на себе тело, и правильное отправлеше его 
необходимо животному. Поэтому-то вывихи его довольно редки. И 
случается даже, особливо у стариковъ, кости которыхъ хрупче, 
что отъ внезапнаго толчка или па- 
дешя ломается шейка бедра, а со
членеше остается неповрежденнымъ 
(рис. 270).

У детей и юношей тазобедренное 
сочленеше нередко воспаляется, и 
головка бедра стремится выдти изъ 
вертлужной впадины. Это такъ назы
ваемая коксалггя, о которой вамъ 
придется слышать нередко (см. рис. 
112, стр. 86); для излечешя ея, 

Рис. 270. Переломъ шейки бедра: 
а—видъ бедра спереди; Ь—видъ его 

сзади.

какъ вы понимаете, необходима абсолютная неподвижность су
става.
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Коленное сочленение.

Коленное сочленеше особенно интересно подробностями своего 
устройства, преимущественно же присутств!емъ странной косточки, 
закрывающей его спереди и называемой надколпнной косточкой

Рис. 271. КолЬниое сочленеше, видимое 
спереди: видны еуставныя связки и 

надколенная косточка.

Рис. 272. Продольный (спереди назадъ) 
разр^зъ коленнаго сочлененья: видна 
надколенная косточка въ сухржилш 

трехъ-главой мышцы бедра.

(рис. 271). Косточка эта развивается въ сухожилье громадной 

Рис. 273. Поперечный 
переломъ надколенной 
косточки съ значитель- 
нымъ расхождешемъ от- 

ломковъ.

мышцы, лежащей на передней поверхности бед
ра, трехъ-главой бедренной мышцы, которая 
оканчивается на верхней части большеберцовой 
кости. Задняя поверхность надколенной косточки 
участвуетъ въ образоваши колпннаго (бедрен
ной кости съ больше-берцовою) сочленешя (рис. 
272). Она играетъ роль блока, по которому 
скользить натянутая веревка, предохраняетъ 
отъ трешя сухую жилу трехъ-главой мышцы. 
Эта последняя мышца обладаетъ такою силою, 
что иногда, въ некоторыхъ случаяхъ падетя, 
своимъ черезъ чуръ энергическимъ сокраще- 
шемъ разламываетъ надколенную косточку по
перечно пополамъ: одна половина остается У 

большеберцовой кости, а другая подымается мышцею вверхъ 
(рис. 273). Вы понимаете, насколько мешаютъ здесь соединенно 
отломковъ, а потому и излечешю перелома, безпрестанныя, непро
извольный сокращешя мышцы.

Сочленетя лучевой кости съ верхнеплечевою и съ ручною костью.

Но интереснее всего, безъ сомнешя, те любопытный сочлене
шя, при помощи которыхъ ручная кисть человека, обезьянъ и 
н'Ькоторыхъ другихъ млекопитающихъ животныхъ можетъ совер
шать вращательныя движешя. Движешя эти называются анатомами 
ргопаЫо, когда, при горизонтальномъ положеши предплечья, ла
донь руки обращена внизъ, и виртаИо, когда, при томъ же по- 
ложеши предплечья, ладонь смотритъ вверхъ. Такъ какъ я имею 
нам’Ьреше познакомить васъ нисколько подробнее съ движешями 
руки, то и остановлюсь на нихъ некоторое время.

Движешя сгибашя и разгиба- 
шя предплечья относительно верх- 
няго плеча совершаются исклю
чительно при помощи локтевой 
кости, движущейся на верхнемъ 
плече; лучевая кость не прини- 
маетъ въ этихъ движёшяхъ ни
какого участья. Взаменъ того, 
со стороны ручной кости, только 
одна лучевая кость сочленяется 
съ костями запястья, и именно 
на этой кости ручная кисть про
изводить свои движешя сгибашя 
и разгибашя (рис. 274): локте
вая кость оканчивается съ этой 
стороны почти въ одну точку. 
Что касается вращательпыхъ дви- 
жещй, то оне происходить сле
дующими образомъ: ручная кисть 
остается неподвижною на ниж- 
немъ конце лучевой кости, кото
рая вместе съ нею вращается, 

[<■. 274. Движешя ручной кисти: А — 
яиртайо; В - ргопайо.© ГП
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какъ около оси, около локтевой кисти. Небольшая и круглая верхняя- 
головка лучевой кости, не переменяя своего места, описываетъ 
кругъ около самой себя, а нижняя движется по дуге, увлекая за 
собою и ручную кисть (рис. 274). Ниже мы познакомимся съ мыш
цами, производящими эти движешя.

Не забывайте, однако, что приведенное нами описаше отно
сится только къ человеку и обезьянами, которыхъ рука вращается 
почти также свободно, какъ и наша. У настоящихъ четвероно- 
гихъ животныхъ, передше ноги которыхъ служатъ только для 
хождешя по земле, вращательнаго движешя ручной кисти вокругъ 
предплечья не существуетъ. У некоторыхъ лазающихъ животныхъ, 
напр. у кошки и белки, устройство этихъ сочленешй таково, что, 
давая ручной кисти нисколько большую подвижность, позволяетъ 
ей удобно цепляться за деревья.

Такими образомъ, всякое сочленеше отличается своими особен
ностями, интересными съ точки зр'Ьтя животной механики. Съ* 
помощью несколькихъ примеровъ, я старался уяснить вамъ сущ
ность и важность этихъ подробностей и считаю, что сделалъ до
статочно, такъ какъ распространяться более было бы здесь не
уместно.

Мышцы.

Разнообразие мыпщъ гораздо значительнее, чемъ костей и со
членешй. Изучеше мюлогш, какъ называютъ науку о мышцахъ, 
отнимаетъ у студентовъ медицины наибольшую часть времени, 
посвященнаго ими анатомш. Но, и изучивъ хорошо анатом)ю чело
века, имъ всетаки приходится останавливаться въ нерешитель
ности передъ мышцами овцы или какого либо другаго млекопи- 
тающаго четвероногаго,—такъ велика представляется разница на 
ихъ взглядъ. И однако, существуютъ обпця черты, которыя можно- 
найти везде. Я надеюсь показать вамъ эти черты, если только» 
вы захотите следовать за мною съ некоторымъ внимашемъ.

Мышцы позвоночнаго столба.

Разсмотримъ прежде всего позвоночный столбъ съ сидящею на 
пемъ головою. Составляющая его кости,— позвонки.— могутъ дви- 

таться и каждая въ отдельности, и общею массою. Мышцы, при- 
водяпця ихъ въ движеше, могутъ быть разделены на:

Короття мышцы, идупця отъ одного позвонка къ другому,— 
соседнему,—и длинныя мышцы, соединяющая между собою более 
или менее отдаленные позвонки.

Съ точки зрешя движешй, мы разделяемъ мышцы на:
Мышцы прямыя, параллельный оси позвоночнаго столба, сги- 

баютъ его внизъ, вверхъ (у человека—впередъ, назадъ) и на обе 
стороны; оне идутъ отъ известной точки одного позвонка къ со
ответствующей точке другаго.

Мышцы косыя прикрепляются къ одной 
точке одного позвонка и къ другой—другаго; 
сокращеше ихъ необходимо влечетъ за со
бою скручивате позвоночнаго столба.

Какъ короткая, такъ и длинныя мышцы 
могутъ быть прямыми или косыми.

Длинныя мышцы прикрепляются почти 
все одною сплошною, очень значительною 
массою въ томъ месте, где тазъ соединяется 
съ позвоночнымъ столбомъ. Эта мясистая 
масса, известная въ общежитш подъ име- 
мемъ поясницы, называется анатомами пояс- 
яично-крестцовыми мышцами (рис. 275) на 
томъ основами, что ими покрываются пояс
ничная и крестцовая области позвоночника. 
'Отсюда, подобно снастямъ мачты, подымают
ся ихъ многочисленный сух!я жилы и при
крепляются сзади къ хвостцовымъ позвон- 
камъ, простираясь до самаго конца хвоста, 
а спереди—къ ребрамъ и къ поперечнымъ 
и остистымъ отросткамъ позвонковъ, вплоть 
до начала шеи. Шея обладаетъ почти столь 
же сильными, но более сложными по числу 
и направленно, мышцами; начинаясь на по- 
звонкахъ, оне идутъ къ голове и прикреп
ляются на ея затылочной части; назначеше 

Рис. 275. Масса пояснично- 
крестцовыхъ мышцъ, при
крепляющихся къ ребрамъ, 
къ поперечнымъ и остис
тымъ отросткамъ позвонковъ.

ихъ поддерживать и
двигать голову.

У животныхъ съ тяжелою головою очень крепкая и упругая © ГП
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связка идетъ отъ остистыхъ отростковъ шеи и спины къ бугорку 
затылочной кости (рис. 276); она поддерживаетъ голову, тяжесть.

Рис. 276. Шейная связка быка.

которой слишкомъ утомила 
бы мышцы, которыя не мо- 
гутъ оставаться въ состояши 
постояннаго сокращения. Изъ 
этой то связки приготов
ляется особая плеть, назы
ваемая по французски le nerf 
de boeuf.

У человека вертикальное 
положеше тела требуетъ по
стояннаго напряжешя очень 
значительнаго числа мышцъ: 
такъ какъ его длинный столби 

. позвонковъ имГетъ постоян-изъ нагроможденныхъ другъ на 
ную наклонность упасть, и упалъ бы непременно, если бы въ то 
время, когда онъ наклоняется въ одну сторону, его не поддержи
вало сокращеше противуположно действующихъ мышцъ. Отъ этого 
происходить столь сильное развитое массы пояснично-крестцовыхъ 
мышцъ, точкою опоры которыхъ служить тазъ, расположенный 
горизонтально и им4ющ1й у человека значительно более широкое 
основагйе, чемъ у четвероногихъ млекопитающихъ.

Грудные и брюшные органы помещаются у четвероногихъ поди 
позвоночными столбомъ въ обширномъ мешке, образующемся изъ 
перекрещивающихся между собою мышечныхъ волоконъ. Вы уже 
знаете, что мГшокъ этотъ разделяется на две половины также 
посредствомъ мышечной перегородки — грудобрюшной преграды, 
которая отделаетъ полость брюха отъ полости груди. Стенки груди 
поддерживаются костяною клеткою, которая состоитъ изъ грудной 
кости и реберъ и развивается въ толще мышечной массы. Съ ролью 
грудной клетки въ акте дыхашя мы уже познакомились. Ниже 
мы увидимъ, что она играетъ не менее важную роль и въ пере- 
движешяхъ тела.

Мышцы членовъ у четвероногихъ животныхъ.

У четвероногихъ животныхъ тГло поддерживается четырьмя 
колоннами; но колонны эти устроены не изъ сплошной твердой 

массы, а изъ несколькихъ соединенныхъ между собою суставами 
частей; если бы ничто не препятствовало, оне бы, подъ тяжестью 
тГла, согнулись въ форме ломаныхъ лиши. Мышцы вытягиваютъ 
ихъ и поддерживаютъ ихъ въ прямомъ положенья. Разсмотримъ 
это вл1яше мышцъ несколько подробнее.

Обратимъ наше внимаше прежде всего на задшй членъ и 
возьмемъ за типъ животное, которое ступаетъ на землю только 
пальцами ногъ; явлеше это, впрочемъ, въ большей или меньшей 
степени наблюдается почти у всехъ четвероногихъ. Прежде всего, 

гис. 277. Схематически рисунокъ: мышцы, выпрямляющая задшй Qa, b, с, dj и 
передни (a', b', с', d'J члены лошади, а также мышцы, поддерживающая туловище (А).

очевидно, нужно, чтобы пальцы не выгибались впереди, а это 
случилось бы непременно, если бы все предоставить только вльяшю 
законовъ тяжести. Цель эта достигается действ!емъ мышцъ, сги- 
бающихъ пальцы (рис. 277, а). Затемъ следуетъ воспрепятство
вать голени согнуться впереди; она согнулась бы, если бы не су
ществовало очень толстой мышцы, одной изъ самыхъ сильныхъ 
въ тГле, — мышцы, которая образуетъ у человека икру (Ь) и, на© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



движеше: мышцы. 249248 ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦГЯ.

чинаясь на верхнемъ конце большеберцовой кости, оканчивается 
на пяточной кисти толстою сухою жилою, известною подъ мифо- 
логическимъ именемъ Ахиллесовой жилы. Понятно, что сокраще- 
ше этой мышцы въ то время, когда ступня опирается на землю, 
должно выпрямлять голень и ставить ее въ положеше, близкое 
къ вертикальному. Другая, уже известная намъ, еще более 
сильная мышца,-—трехъ-главая бедренная мышца (с), — идетъ 
отъ верхней части бедра къ большеберцовой кости; сокраще- 
ше ея выпрямляетъ голень въ отношеши бедра. Бедро, въ свою 
очередь, укрепляется относительно таза громадною мышечною 
массою, которая отъ подвздошной кости таза спускается внизъ и 
оканчивается на костныхъ гребешкахъ и возвышешяхъ верхняго 
конца бедра (й). Наконецъ, подвздошная кость составляетъ какъ бы 
одно целое съ креетцомъ, т. е. тою частью позвоночнаго столба, 
позвонки которой сростаются въ одно тело и которая помещается 
между поясницею и хвостомъ. Правда, крестецъ соединяется съ 
подвздошными костями сочленешями, но сочленешя эти неподвиж
ны; кроме того, форма крестца такова, что онъ, на подоб!е клина, 
втискивается между обеими подвздошными костями, — обстоятель
ство еще более обезпечивающее крепость опоры.

Перейдемъ къ переднему члену четвероногаго животнаго. Кости 
пясти здесь поддерживаются мышцами, разгибающими пальцы (а;). 
Но предплечье стремится согнуться не впередъ, какъ голень, а, 
напротивъ, назадъ. Поэтому кости предплечья удерживаются въ 
должномъ положеши мышцами, который известны подъ назвашемъ 
лучевыхъ, расположены на передней поверхности предплечья и 
соединяютъ его съ костями пясти (Ь'). Трехъ-главая мышца верх
няго плеча, прикрепляющаяся, съ одной стороны, на головке 
локтевой, а съ другой—на верхнемъ конце верхнеплечевой кости 
(с'), вытягиваетъ предплечье относительно плеча. Наконецъ, верх
нее плечо выпрямляется относительно лопатки посредствомъ корот
кой, но толстой мышцы, лежащей надъ гребешкомъ лопатки и 
потому называемой надгребешковою мышцею (й')-

Но лопатка не укреплена неподвижно, подобно тазу: она сколь
зить по бокамъ груди, и тело упало бы между двумя передними 
ногами (не забывайте, что мы говоримъ о четвероногомъ млеко- 
питающемъ), если бы не существовало широкаго и крепкаго мы- 
шечнаго пояса, который прикрепляется внизу къ ребрамъ, а 

вверху къ лопаткамъ; поясъ этотъ поддерживаетъ тело въ тотъ 
моментъ, когда оно готово опуститься между передними чле
нами. Какъ видно изъ рисунка, положеше тела здесь можно бы 
сравнить съ положешемъ гамака, привешаннаго на четырехъ 
столбахъ. Этотъ мышечный поясъ называется большою зубчатою 
мышцею (рис. 277, А).

Наконецъ, обпця движешя передняго члена, впередъ и назадъ, 
совершаются мышцами, которыя начинаются на позвоночномъ 
столбе и оканчиваются на лопатке и верхнемъ плече; главный изъ 
нихъ: трапецевидная и большая спинная.

Мышцы членовъ у человека.

У человека способность стояшя на однихъ 
заднихъ членахъ видоизменяетъ расположеше 
мышцъ.

Что касается задняго члена, то стопа здесь 
покоится на более широкомъ основами—на целой 
подошве. Кости голени и бедра поддерживаются 
не въ наклонномъ положеши, какъ у четверо- 
ногихъ животныхъ, но почти вертикально одна 
надъ другою; поэтому, те три группы вытягиваю- 
щихъ мышцъ, о значеши которыхъ я вамъ гово- 
рилъ, у человека должны быть сравнительно более 
развиты, чемъ у четвероногихъ животныхъ,—и 
развипе ихъ таково на самомъ деле (рис. 278).

Прибавимъ къ этому, что у человека, также,' 
впрочемъ, какъ и у четвероногихъ животныхъ, 
между различными частями задняго члена суще- 
ствуютъ мышцы, при помощи которыхъ происхо- 
дятъ разнообразный движешя сгибашя, вращешя, 
сближешя, удалешя и т. п.; но входить въ подроб
ности этого сложнаго устройства здесь было бы 278 Мышцы 
неуместно. нижняго члена чело-

На переднемъ члене разница гораздо значи- вФка, ^служащм для 

тельнее, потому что членъ этотъ у человека не
служить вовсе ни для поддержашя тяжести, ни для передвижешя 
тела. Мышцы те же, но ихъ форма и значеше далеко не те же.© ГП
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Мышечный поясъ существуетъ, но большая зубчатая мышца 
(названная такъ потому, 
что прикрепляется зуб
цами къ несколькимъ реб
рами) (рис. 279) служить 
здесь для опускашя ло
патки, такъ какъ при
крепляется внизу къ реб- 
рамъ, представляющими 
неподвижную точку, . а 
вверху — къ переднему 
краю лопатки.

Лопатка я верхнее пле
чо соединяются сзади съ 
позвоночными столбомъ 
иосредствомъ двухъ ши- 
рокихъ мыпщъ: трапецие
видной, которая прикреп-

Рис. 279. Большая зубчатая мышца. ЛЯвТСЯ, СЪ ОДНОЙ сторо

ны, начиная отъ головы 
(затылка), вдоль спины до середины ея, а съ другой—къ лопатке 
(рис. 280, а), и большой спинной, которая начинается на спине 
несколько выше середины ея, спускается до поясницы и затемъ, 
собравъ свои волокна, въ форме веера, въ одну короткую сухую 
жилу, оканчивается на верхнемъ плече (рис. 280, Ь). Видъ обеихъ 
мыпщъ вместе напоминаетъ драпировку шали, которой одинъ 
конецъ загнуть назадъ въ форме косынки. Трапещевидная мышца, 
какъ видите, тянетъ плечо вверхъ и назадъ, а большая спинная— 
приводить верхнее плечо внизъ и назадъ; результатъ сокращешя 
ихъ можетъ быть различенъ, смотря по тому, как!я волокна прини- 
маютъ въ немъ участие. Это факты, касающееся движешй верхняго 
члена всею его массою.

Большая грудная мышца очень слабо развита у четвероногихь 
животныхъ, такъ какъ передше члены ихъ остаются постоянно 
параллельны между собою; у человека, напротивъ того, она разви
вается значительно; начинаясь на грудной кости, она оканчивается 
на верхнемъ плече близь его суставной головки (рис. 281); на- 
значеше ея—;притягивать верхнее плечо впередъ. Сильвыя боль-

пня грудныя мышцы образуютъ у человека переднюю стенку груди.
Мышцы эти высоко ценятся
скульпторами, и классиче
ская школа ужъ слишкомъ 
злоупотребляла ими не толь
ко на своихъ Геркулесахъ и 
Юпитерахъ, но даже на 
Юнонахъ и Д1анахъ.

Обе грудныя мышцы, 
правая и левая, сокраща
ясь, притягиваютъ впередъ 
оба верхшя плеча; оне бы 
далеко заставили двигаться 
въ томъ же направлен^, 
сближая ихъ, и лопатки, 
если бы этому не препят
ствовала небольшая горизон
тальная кость,—ключица.,— 
лежащая поперечно, упира
ясь однимъ концомъ въ груд
ную кость, а другимъ—въ ло
патку, и удерживая ихъ та- 
кимъ образомъ постоянно на 
известномъ разстоянш другъ

Рис. 280. Трапещевидная, а, и большая 
спинная, Ь, мышцы.

отъ друга.
Присутств1е ключицы необхо

димое услов1’е для акта обниманья, 
т. е., въ точномъ смысле слова, 
обхватывашя руками. Кроме че
ловека, обнимать могутъ только 
некоторыя животныя, которыя 
пользуются этимъ актомъ для по- 
добныхъ же целей: обезьяны и 
некоторые грызуны, напримеръ, 
белки. У кошки способность эта 
сохраняется въ слабой степени, а

Рис. 281. Волышя грудныя мышцы: 
правая и л'Ьвая.

у бегающихъ млекопитающихъ животныхъ ея не существуетъ вовсе. 
Большая короткая мышца, называемая трехъ-уголъною (дель-© ГП
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и служить для

Рис. 282. Трехъ- 
угольная (дельто

видная) мышца.

товидною), начинаясь на лопатк!, оканчивается на верхнемъ плеч! 
ноднимашя верхняго плеча и удалешя его отъ ту
ловища (рис. 282); ею то образуется округленная 
выпуклость плеча. Отъ лопатки къ верхнему плечу 
идутъ еще друпя мышцы, при помощи которыхъ 
верхнее плечо можетъ вра'щаться во всЬхъ на- 
правлешяхъ; въ соединены съ мышцами лопатки 
и благодаря незначительной глубин! сустава, со- 
членяющаго эти дв! кости, он! позволяютъ верх
нему плечу описывать конусъ съ очень широкимъ 
основашемъ.

Что касается движены предплечья относитель
но верхняго плеча, то сгибатемъ 0611 кости сбли
жаются, а разгибатемъ удаляются настолько, что 
образуютъ вмъст! одну прямую лишю. Сгибаше 

производится главнымъ образомъ двухъ-главою мышцою, названною 
такъ потому, что она начинается двумя головками—одною на ло- 
патк!, а другою на верхнемъ плеч!; об! головки соединяются въ 
одно общее мясистое т!ло, сухая жила котораго прикрепляется къ

Рис. 284. Трехъ-главая мышца.Рис. 283. Двухъ-глав'ая мышца.

локтевой кости (рис. 283); именно, сокращешемъ этой мышцы 

образуется та выпуклость, которая чувствуется на передней по
верхности верхняго плеча. Трехъ-главая мышца служить антогони- 
стомъ двухъ-главой, т. ег разгибаетъ предплечие; она лежитъ сзади; 
средняя головка ея начинается на лопатке, а дв! боковыя на 
верхнемъ плеч!; сухая жила общаго т!ла оканчивается, какъ вы 
уже знаете, на верхней головк! локтевой кости (рис. 284).

Остается познакомиться съ мышцами, двигающими ручную кисть 
и пальцы; мы разсмотримъ ихъ сейчасъ несколько подробнее.

Таково, въ общихъ чертахъ, распределеше мышечныхъ массъ 
въ организм!. Не думайте, однако, что вы знаете мюлогпо! Н!тъ 
ничего запутанн!е, ничего трудн!е, какъ подробное изучеше рас- 
пред!лешя, взаимнаго отношешя и деятельности мышцъ: для 
изучетя однехъ мышцъ шеи потребовалась бы ц!лая лекщя. Но, 
пускаясь въ подобныя подробности, мы зашли бы дал!е нашей 
ц!ли; намъ приходится ограничиваться общимъ очеркомъ уже и 
потому, что Л занимаемся анатом!ею не только человека, но и 
млекопитающихъ животныхъ вообще, а подробности въ каждомъ. 
изъ отд!льныхъ ихъ типовъ далеко не одинаковы. Однако, я счи
таю полезнымъ для васъ, въ виде прим!ра, остановиться на- изу- 
чеши трехъ группъ мышцъ, подробное знакомство съ которыми 
интересно во многихъ отношешяхъ; я им!ю въ виду мышцы, дви- 
гаюпця нижнюю челюсть, мышцы ручной кисти и, наконецъ,. 
мышцы лица, сокращешемъ которыхъ обусловливаются различный 
выражен! я физюномы.

Мыпщы, двигающая нижнюю челюсть.

Я описалъ вамъ сочленеше нижней челюсти (См. стр. 106 107). 
нижняя челюсть, форма которой изменяется съ типомъ животнаго, 
движется главнымъ образомъ въ вертикальномъ направлены, но 
къ этому присоединяется поперечное движете и движете спе
реди назадъ; у человека последтя два движешя очень мало за
метны.

Представимъ себе ротъ закрытымъ и зубы одинъ на другомъ. 
Опущеше нижней челюсти происходить, во-первыхъ, само собою, 
единственно всл!дств!е ея тяжести, какъ скоро перестанутъ дЬй- 
ствовать мышцы, подымаются ее; затемъ ее оттягиваетъ внизъ 
сокращеше мышцы, которая отъ нижней челюсти идетъ къ труд© ГП
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ной кости, прикрепляясь на пути къ кости, поддерживающей 
языкъ, подъязычной, и къ гортани.

Поднят1е нижней челюсти производится двумя мышцами. Одна 
изъ нихъ, височная, начинается на одноименной съ нею кости 
черепа и оканчивается на особомъ отростке нижней челюсти 
(рис. 285); можно чувствовать подъ пальцами, какъ она напрягается 
по время жевашя. Параллельный волокна другой, жевательной,

Рис. 285. Височная мышца. Рис. 286. Жевательная мышца.

мышцы берутъ свое начало на верхней челюсти и на скуловой 
кости, опускаются внизъ и прикрепляются къ самому телу ниж
ней челюсти (рис. 286). Сила этихъ мышцъ, конечно, пропорщо- 
нальна ихъ объему. На этомъ основаны оне очень широки и 
толсты у животныхъ, который нуждаются въ энергическомъ сжи- 
маши челюстей: у хищныхъ млекопитающихъ, въ особенности же 
у кошекъ, пенъ и т. п. Отсюда два интересныя следств!я: во- 
первыхъ, у хищныхъ животныхъ место прикреплетя височной 
мышцы на виске значительно расширяется, простирается до гре
бешка, который образуетъ заметное возвышеше на черепе; во-вто- 
рыхъ, дуга, подъ которою проходить височная мышца, скуловая 
дуга, сильно отклоняется наружу (См. рис. съ 145 до 147, стр. 108).

У грызуновъ верхшя прикреплетя жевательной мышцы ближе 
къ носу, чемъ нижшя; отъ этого происходить, что, во время ея 
сокращения, нижняя челюсть вместе и подымается, и подается 
впередъ.

Остаются поперечныя движешя. Ихъ производить две мышцы, 
идушдя отъ основанья черепа къ нижней челюсти и прикрепляю- 

шдяся на ея внутренней поверхно
сти (рис. 287). Мышцы эти назы
ваются крылообразными, по име
ни крылообразныхъ отростковъ ос- 
повашя черепа, на которыхъ оне 
начинаются. При вертикальныхъ 
движешяхъ мышцы, поднимающая 
нижнюю челюсть, должны, конечно, 
сокращаться одновременно съ обФ- 
ихъ сторонъ; напротивъ, для того, 
чтобы челюсть могла двигаться въ 
поперечномъ направлены, очевид
но, необходимо попеременное со- 
кратцеше производящихъ его мышцъ, 
то одной, то другой стороны.

Рис. 287. Нижняя челюсть, видимая 
сзади иснизуЛидны крылообразные 
мышцы—внутренняя (справа) и на

ружная (сл4ва).

Мышцы ручной кисти.

Перейдемъ теперь къ мышцамъ ручной кисти, который еще 
сложнее и еще интереснее. Для большей простоты, мы оставимъ 
въ стороне вращательныя движешя ручной кисти, ргопаНо и зи- 
ртаНо (рис. 274), и ограничимся разсмотрешемъ движешй паль- 
цевъ, сгибашя и разгибашя ручной кисти въ ея сочленены съ лу
чевою костью.

Кости запястья очень мало изменяютъ свое положеше относи
тельно другъ друга, такъ что сочлененья ихъ почти неподвижны. 
Тоже самое нужно сказать и о костяхъ пясти, за исключешемъ 
пястной кости большаго пальца, которая можетъ описывать родъ 
дуги и противуполагаетъ большой палецъ остальнымъ. эта спо
собность противуположетя большаго пальца и служить характер- 
нымъ признакомъ истинной руки.

Кости пальцевъ могутъ только сгибаться подъ угломъ и затемъ 
опять выпрямляться. Но сочленеьпе первой кости пальца съ пяст
ною костью обладаетъ, кроме того, известною подвижностью въ 
поперечномъ направлены.

Установивши эти факты, посмотримъ, какья мышцы принимаютъ 
участае въ движеши различныхъ частей ручной кости.

Обратимъ наше внимаше прежде, всего на сгиоаюшгя мышцы, 
мышцы, лежапця на ладонной поверхности верхняго члена.© ГП
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Во-первыхъ, для каждаго изъ конечныхъ суставовъ существуеть 
специальная мышца, сухая жила которой очень длинна: это мышца 
сгибающая послпдте суставы (рис. 288).

Пять сухихъ жилъ ея происходятъ изъ общей мышечной массы, 
которая вверху прикрепляется къ передней поверхности локтевой 
и лучевой костей. Масса эта уже въ самомъ начале отделяетъ отъ 
себя сухую жилу для большаго пальца, который такимъ образомъ 
получаетъ полную самостоятельность; затемъ, около середины пред
плечья, отходить сухая жила для указательнаго пальца; сух!я 
жилы последнихъ трехъ пальцевъ въ течеши известнаго времени 
остаются еще соединенными и разделяются только на уровне за
пястья, но и то не вполне, такъ какъ и здесь ихъ связываютъ между 
собою волокнистыя перемычки: этимъ обстоятельствомъ и объясняется, 
почему последше три пальца не могутъ сгибаться отдельно также 
свободно, какъ большой и указательный.

1

|Н1

I
Рис. 288. Мышца, сгибающая послЬдме Рис. 289. Мышца, сгибающая средне 

суставы. суставы.

ЙЙ

Мышца, сгибающая среднге суставы, анатомами человека на
зывается также поверхностною сгибающею мышцею, на томъ осно- 
ваши, что ея мясистое тело, прикрепляющееся къ лучевой, локте
вой и отчасти верхнеплечевой костямъ,лежитъ поверхностнее, ближе 
къ коже, чемъ тело мышцы, сгибающей последив суставы, кото
рая этими анатомами именуется глубокою сгибающею мышцею. У 
средины предплечья поверхностная сгибающая мышца разделяется 
на четыре сухгя жилы—для четырехъ пальцевъ (рис. 289): у боль
шаго пальца нетъ средняго сустава, а потому для него нетъ и 
соответствующей сухой жилы.

Прикреплеше этой мышцы на ладонной поверхности среднихъ 
суставовъ очень любопытно (рис. 290).

Такъ какъ она лежитъ поверхностнее глубокой мышцы, то 
сух!я жилы ея раздвояются вилообразно и пропускаю™ сквозь 
себя сухгя жилы глубокой мышцы, которая по этой причине, на
зывается еще проникающею (реНогапй).

Рис. 290. Раздвоеше въ сухой 'жил'Ь 
поверхностнаго сгибателя, черезъ кото
рое проходить сухая жила глубокаго 

сгибателя.

Рис. 291. Первообразный и специальный 
мышцы большаго пальца (ермпепНа П1е- 
паг), а, и мизинца (епипепИа Ьуро- 

бЬепаг), Ь.

Для перваго сустава пальцевъ особаго сгибателя не суще
ствуете. Но на сухихъ жилахъ глубокой сгибающей мышцы берутъ 
начало очень небольппя мышцы, который, по своей форме, вазы-

300Л0Г1Я. 
17© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



движенье: мышцы. 259258 ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦ1Я.

ваются червообразными и прикрепляются на головкахъ первыхъ 
суставовъ (рис. 291); сокращеше этихъ мышцъ, при одновремен- 
номъ сокращенш глубокаго сгибателя, въ состояши слегка сгиоать 
первые суставы.

Въ целомъ ручная кисть сгибается относительно предплечья 
посредствомъ двухъ мышцъ (рис. 292), который, начинаясь на 
верхнемъ плече, оканчиваются—одна на второй (большая ладон
ная мышца анатомовъ), а другая на пятой кости пясти (передняя 
локтевая мышца). Это мышцы, сгибающая пясть.

Рис. 292. Сгибающая мышца пясти. Рис. 293. Общая разгибающая мышца 
пальцевъ.

Перейдемъ къ разгибателямъ. Сугцествуетъ только мышца, 
разгибающая последив суставы. Мясистое тело ея, начинаясь на 
верхнемъ плече (общая разгибающая пальцовъ и разгибающая 
мизинца анатомовъ), вскоре разделяется на три пучка,—одинъ 
для указательнаго пальца, другой для средняго и третй для безъ- 
именнаго и мизинца (рис. 293).

Все четыре сухй жилы этой мышцы соединяются меж ;у со
бою поперечными волокнами, которыя особенно сильны между су
хими жилами безъименнаго, средняго и последняго пальца (рис. 299).

Мышца сухой жилы, идущей къ большому пальцу (длинная 
разгибающая мышца болъшаго пальца), не подымается выше лок
тевой кости (рис. 293).

Кроме того, каждый изъ пяти пальцовъ обезьяны и большой, 
указательный и малый пальцы человека обладаютъ собственными 
разгибателями (рис. 295), мышечныя тела которыхъ прикрепляются

Рис. 294. Разгибающ1я мышцы пяст- Рис. 295. Собственныйразгибающ1ямыш- 
ныхъ костей. цы большаго, указательнаго и малаго

пальцевъ.

къ локтевой (для указательнаго пальца) или верхнеплечевой кости 
(для малаго пальца), а сух!я жилы присоединяются къ сухимъ 
жиламъ общаго разгибателя: на болыпомъ пальце (корогпкая раз
гибающая мышца большаго пальца) прикреплеше происходить на 
первомъ суставе, такъ какъ втораго, или средняго, на которомъ
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оканчиваются собственные разгибатели другихъ пальцевъ, у этого 
пальца нетъ.

Существую™ также разгибаюпця мышцы для каждой кости 
пясти (за исключешемъ пястной кости 4-го пальца); опй представля
ются къ верхнему концу кости (рис. 294). Мышца, идущая къ 
большому пальцу, начинается на локтевой и лучевой костяхъ и ея 
сухая жила оканчивается на верхнемъ конце соответственной 
пястной кости. Такъ какъ эта мышца расположена въ косвенномъ 
направлена и, сокращаясь, удаляетъ большой палецъ отъ другихъ 
пальцевъ, то анатомы называю™ ею длинною отводящею мышцею 
болъшаго пальца. Разгибатели второй и третьей пястныхъ костей 
въ анатомш человека называются первая и вторая наружных 
лучевыя мышцы. Для четвертой пястной кости разгибателя не 
существуетъ. Разгибающая мышца пятаго пальца (мизинца) беретъ 
свое начало на локтевой кости (задняя локтевая, какъ ее назы
вают анатомы человека).

Это мышцы, разгибаюпця ручную кисть. Если положить руку 
на столъ, то подъ вл!яшемъ ихъ сокращешя кисть можетъ выги
баться назадъ почти до образовашя прямаго угла съ остальною 
частью оконечности.

Но пальцы могутъ только или сгибаться, или вытягиваться. 
Впрочемъ, они могутъ еще удаляться другъ отъ друга, отклоняться 
влево или вправо.

Если средни палецъ принять за ось ручной кисти, то легко 
заметить, какъ подъ вл!яшемъ общаго сокращешя разгибающихъ 
мышцъ пальцы удаляются другъ отъ друга и отъ оси. Сгибатели 
действуют совершенно противуположнымъ образомъ: когда они 
сильно сокращаются, пальцы приближаются другъ къ другу.

Но отдельно движешя приближешя къ оси или удалешя отъ 
нея производятся такъ называемыми межкостными мышцами. Это 
очень маленьшя мышцы, мясистыя тТле которыхъ, какъ показы- 
ваетъ ихъ назваше, помещаются между костями пясти. Въ каждомъ 
промежутке две мышцы, одна на тыльной, а другая на ладонной 
поверхности (рис. 296 и 297);' своими сухими жилами онй при
крепляются къ головке косточки перваго сустава пальца, одна 
справа, другая слева; вл!яше ихъ понятно само собою. Межкост- 
ныя мышцы ладонной стороны приближают пальцы другъ къ 
другу, а тыльной стороны — удаляютъ ихъ другъ отъ друга; пер- 

выя—приводящая, последшя—отводящъя. Значеше ихъ достаточно 
объясняется рисунками (296 и 297). Ладонная межкостная мышца

Тис. 296. Ладонный между-костныя 
мышцы.

болыпаго пальца развивается значительно; она начинается двумя 
корешками — однимъ на второй, а другими — на третьей пястной 
кости; анатомы называютъ ее короткою приводящею мышцею 
болъшаго пальца, такъ какъ действ!емъ ея большой палецъ при
водится къ прочимъ.

Две мышцы, лежапця вне межкостныхъ промежутковъ, допол- 
няютъ собою действ!е межкостныхъ мышцъ. 
Вне начинаются на запястье и известны 
подъ назвашями короткой отводящей болъ
шаго пальца (рис. 298, а) и отводящей ма
лаго пальца (рис. 298, Ь); значеше ихъ объ
ясняется ихъ назвашями.

Особое значеше малаго и, главнымъ обра
зомъ, болыпаго пальцевъ находится въ пря- 
момъ отношеши съ развитаемъ, ихъ мышцъ 
которое заметно черезъ кожу и выражается Рис. 298. Мышцы болыпаго 

и малаго пальцевъ: отводя-
Двумя соответственными возвышешями, из- Щ1я и противуполагаюпця.

вестными у анатомовъ подъ назвашями
eminentia thenar (огмар, тенаръ — ладонь руки) — для болыпаго 
пальца, и eminentia hypo-thenar—для малаго пальца (рис. 291).
Возвышешя эти образуются мышцами, соединяющими кости паль- © ГП
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цевъ съ пястью и запястьемъ, и, кроме того, еще двумя спещаль- 
ными мышцами.

Въ самомъ д'Ьл’Ь, большой и малый пальцы имРють еще по 
одной мышце, которыя расположены на ладонной поверхности, начи
наются онй обе па костяхъ запястья и оканчиваются на пястныхъ 
костяхъ, одна большаго, а другая — малаго пальца. Сокращеше 
этихъ мышцъ приближаетъ большой и малый пальцы къ остальнымъ; 
онК называются противуполагающими (рис. 298); мышца большаго 
пальца очень развита и сильна, малаго—тонка и слаба.

Таковы мышцы, двигаюпця пальцы и кисть руки. Ихъ анато
мическая сложность ничто въ сравнеши съ сложностью ихъ физю- 
логическихъ отправлены. Только въ ррдкихъ случаяхъ дййствуеть 
отдельно какая либо мышца; чаще всего одновременно сокращается 
нисколько мышцъ.

Изсл'Ьдоваше этихъ сложныхъ движешй и взаимныхъ отноше- 
Hiñ мышцъ очень затруднительно и повело бы насъ слишкомъ 
далеко. Я замечу только,

Рис. 299. Cyxia жилы разгиба
телей и ихъ поперечный пере

мычки.

что сообщенные мною факты могутъ 
объяснить вамъ некоторый интересныя 
явлешя: во первыхъ, силу и свободу 
движешй большаго пальца; затемъ, срав
нительную самостоятельность указатель- 
наго пальца при движешяхъ сгибашя, 
благодаря отдельному положенно сгиба
теля его последняго сустава, а при 
движешяхъ разгибашя, — благодаря су- 
ществовашю его собственнаго разгиба
теля; легкость отдельнаго разгибашя ма
лаго пальца, снабженнаго также своимъ 
собственнымъ разгибателемъ; напротивъ 
того, сгибаше его, по необходимости, 
сопровождается сгибашемъ 4 и 3 паль- 
цевъ; относительную независимость раз
гибашя средняго пальца: сухая жила его 
разгибателя со стороны указательнаго 
пальца почти свободна, а со стороны 
четвертаго—связана очень слабо; напро
тивъ того, трудность отдельнаго разги- 

башя четвертаго пальца, такъ какъ сухая жила его разгиба-

теля соединяется перемычками съ сухою жилою средняго и осо
бенно сильно съ сухою жилою малаго пальца (рис. 299). Этимъ 
посл'Ьднимъ обстоятельствомъ и объясняется трудность, при игре 
на фортешано, совладать именно съ четвертымъ пальцемъ. Терпе- 
ливымъ упражнешемъ, начатымъ въ раннемъ возрасте, удается 
победить эту трудность — удлинить перемычки и такимъ образомъ 
доставить четвертому пальцу необходимую свободу. Одинъ профес- 
соръ музыки изобрелъ особый инструментъ для быстраго растяже- 
шя этихъ перемычекъ, а одному хирургу пришло даже въ голову 
предложить операщю разреза ихъ.

Мышцы лица.

Мышцы лица, о которыхъ я вамъ сейчасъ буду говорить, не 
прикрепляются къ костямъ обоими своими концами. По крайней 
мере однимъ изъ концовъ оне прикрепляются КЪ коже. Мышцы 
лица суть представители такъ называемыхъ кожныхъ мышцъ, 
играющихъ важную роль у многихъ животныхъ; у человека татая 
мышцы существуютъ только на голове и шее. Именно посред- 
ствомъ сокращешя кожныхъ мышцъ лошади и собаки такъ сильно 
двигаютъ кожею, когда желаютъ избавиться отъ докучливыхъ насР- 
комыхъ или стряхнуть съ шерсти влагу; при помощи кожныхъ 
же мышцъ ежъ свертывается въ клубокъ.

Мышцы лица расположены вокругъ глаза, носа и рта (рис. 300).
Одна изъ самыхъ важныхъ мышцъ — окружная мышца впкъ, 

мышца тонкая; концентрическая волокна ея сморщиваютъ кожу 
вокругъ глазной впадины и могутъ энергически закрывать веки.

Бровная мышца происходить извнутри бровной дуги, направ
ляется наружу и теряется въ брови; сокращаясь, она сближаетъ 
брови и образуетъ между ними продольную складку. Мышца эта 
покрыта довольно широкою лобною мышцею, вертикальный волокна 
которой, сокращаясь, производить на лбу поперечныя морщины.

Ротъ окруженъ концентрическими волокнами окружной мышцы 
рта, обладающей большою силою. Кольцо ея можетъ оттягиваться 
въ различныхъ направлен! яхъ мышцами, расположенными луче
образно относительно нея.

Квадратная мышца подбородка, идущая отъ нижней челюсти 
къ коже нижней губы, сокращешемъ своимъ опускаетъ нижнюю 
губу. Трехъ-уголъная губъ — основаше ея на нижней челюсти, а© ГП
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верхушка въ углу рта; она опускаетъ уголь рта и нисколько оття
гиваете его кнаружи.

Рис. 800. Мышцы .лица.

Большая и малая скуловыя мышцы, идутъ отъ скуловой дуги 
къ спайкЕ губъ, которая сокращешемъ ихъ подымается и оттяги
вается наружу. Мышца, поднимающая верхнюю губу, начинается 
подъ глазомъ и теряется въ верхней губЕ па уровнЕ клыка, кото
рый открывается ея сокращешемъ. Мышца, поднимающая носъ и 
верхнюю губу, происходить отъ края глазной впадины и оканчи
вается въ верхней губ^ и крылЕ носа: подымаете губу и служить 
для расширешя ноздрей.

Съужеше ноздрей производится особою мышцею, имЕютцею 
форму листа мирты; отъ верхней челюсти она идетъ къ кожЕ 
крыла и здЕсь теряется. Надъ нею поперечная мышца сморщи- 
ваетъ кожу носа вдоль. Пирамидальная мышца, составляющая 
продолжеше лобной, заставляетъ морщиться кожу между бровями.

ОтдЕльнымь или сочетанными движешемъ этих® различныхъ 
мышцн обусловливаются всевозможный движешя лица.

Подниматели крыльевъ носа и верхней губы сокращаются, когда 
человЕкъ собирается плакать; большая скуловая мышца вызываете 
улыбку; поднимающая верхнюю губу и малая скуловая кн печали 
примЕшиваютъ выражеше гнпва; трехъ-угольная служить для вы- 
ражешя печали, презрптя; квадратная подбородка сокращается 
при отвращении. Но почти никогда эти мышцы не сокращаются 
отдельно: мышцы глаза, носа и рта обыкновенно дЕйствуютъ одно
временно. Сочеташе ихъ, очень сложное, повинуется извЕстнымъ за- 
конамъ, выясненнымъ Грасюле, Дюшеномъ изъ Волони и Дарвиномъ.

Можно искусственно вызвать всЬ разнообразный выражешя 
физюномш, заставляя, посредствомъ электричества, сокращаться 
соответственный мышцы.
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Вотъ четыре рисунка, заимствованные мною изъ великолепнаго 
собрашя фотографий Дюшена изъ Болони (рис. 301). Любопытно 
разсмотр'Ьть ихъ несколько подробнее.

А представляетъ лицо особы, которая послужила для опыта, въ 
полномъ покое, В, С и Б—различныя выражешя того же лица.

Въ В физюном1я приняла выражеше радости, вследств!е со- 
кращешя известныхъ мышцъ; но слева, посредствомъ электриче
ства, заставляют сокращаться бровную мышцу,—является съ этой 
стороны печальное выражеше, которое въ особенности резко заметно, 
если, для сравнешя, попеременно закрывать то одну, то другую 
сторону лица.

Въ С общее выражеше восторженнаго состоят^, смешаннаго 
съ грустью: физюлогъ-артистъ хотели изобразить молодую девушку 
въ моментъ пострижешя ея въ монахини. Съ правой стороны 
восторженное удивлеше, съ левой — сокращение бровной мышцы 
сообщило лицу выражеше крайней печали.

В изображаете леди Макбетъ въ моментъ уб!ешя короля. Выра- 
жеше жестокости на ея прекрасномъ лице происходить главнымъ 
образомъ вследств!е искусственно вызваннаго сокращешя пирами
дальной мышцы носа.

Стоян1е и передвижете.

Изъ всехъ разнообразныхъ движенш, совершаемыхъ животными, 
самыя важный, можетъ быть, те, цель которыхъ — перемещеше 
тела въ пространстве: передвижете.

Ходьба, леаанте, плавание.

Передвижете тела можетъ происходить при трехъ весьма раз- 
личныхъ услов!яхъ. Или животное известными, более или менее 
многочисленными, точками своего тела опирается на твердую 
землю; или оно погружается въ среду чрезвычайно легкую, въ 
воздухъ, где оно поддерживаете и передвигаете себя очень быстры
ми движешями широкихъ поверхностей, называемыхъ крыльями; 
или оно остается въ среде почти одинаковой съ нимъ плотности, 
въ воде, для движешя въ которой ему приходится побеждать ея 
сопротивлеше. Такимъ образомъ, говорить о ходьбп со всеми ея 

видоизменешями (собственно ходьба, ползаше, скакаше и пр.), о 
летати и о плавати.

Хотя некоторый млекопитаюпця летаютъ довольно хорошо (ле- 
туч!я мыши), а друпя плавают почти постоянно (китообразныя), 
правда, большею частью на поверхности воды,— разсмотреше лета- 
шя и плавашя я отложу до того времени, когда мы займемся изу- 
чешемъ животныхъ, летающихъ и плавающихъ по преимуществу,, 
птицъ и рыбъ. Теперь мы будемъ говорить только о передвижеши 
на поверхности земли.

Большинство млекопитающихъ животныхъ ходить на четырехъ 
ногахъ. Небольшое число ихъ (известныя обезьяны, кэнгуру и т. п.) 
держать передшя оконечности более или менее постоянно подня
тыми, но одинъ только человТкъ находится въ совершенно верти- 
кальномъ положеши и движется исключительно на нижнихъ (зад- 
нихъ) членахъ, стоящихъ почти абсолютно прямо.

Разсмотримъ все эти различныя услов!я и, прежде всего, отде- 
лимъ другъ отъ друга: 1) стоите и 2) собственно передвижете 
перемещеше (отъ латинскаго слова locomotio: locus—место, motio— 
движете=движете съ места).

Стоя HIE.

Стояюе человека.

Начнемъ съ стояшя человека, стояшя двуногаго, хотя именно 
это стояше и труднее всего объяснить (рис. 278 и 302).

Ступни человека, твердо упираясь на землю пяткою и основа- 
шемъ пальцевъ, образуютъ прочное основаше. На тылъ этого осно- 
вашя, кости котораго клинообразною формою своею напоминаютъ 
камни свода мостовъ, вертикально упирается большеберцовая кость, 
которая поддерживается въ этомъ положеши мышцами икры, 
надъ нею бедренная кость, согнуться которой мешаетъ напря- 
жеше трехъ-главой мышцы; далее тазъ, поддерживаемый мы
шечными массами, связывающими его съ обеими бедрами. На 
тазе позвоночный столбъ, выпрямленный сильными пояснично- 
крестцовыми мышцами; нижшй конецъ его, какъ клинъ, вне
дряется между двумя костями таза, расхождетю которыхъ, подъ 
его давлешемъ, препятствуетъ ихъ прочное соединеше впереди и © ГП
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внизу. Наконецъ, голова, удерживаемая отъ падешя впередъ силь
ными мышцами

Рис. 802. Равно- 
в4ие въ стоячемъ 
положенш чело- 

в4ка.

затылка.
Все это держится прямо, какъ говорятъ, въ 

равновпсъщ для понимашя последняго требуются 
некоторый объяснешя.

Вы знаете, что называется центромъ тяжести 
тела. Вы знаете также, что, по законами механи
ки, тело остается въ равновесш, т. е. неподвижно, 
только тогда, когда перпендикуляръ, проходящш 
черезъ его центръ тяжести, падаетъ внутри плос
кости, образуемой ея точками опоры, т. е. теми 
точками, га которыхъ тело покоится на земле: плос
кость эту называютъ основангемъ опоры.

Центръ тяжести тела человека находится въ 
тазЪ, въ горизонтальной плоскости, лежащей на 
нисколько сентиметровъ выше плоскости, проходя
щей черезъ головки бедеръ. Основаше опоры обра
зуется двумя ступнями и пространствомъ, находя
щимся между ними. Пока перпендикуляръ, опу
щенный изъ центра тяжести, падаетъ внутри этого 
основашя, равновеае стоячаго положеши сохра
няется.

Вы понимаете, такимъ образомъ, почему во 
всехъ техъ случаяхъ, когда прочности равновйОя 
угрожаетъ опасности, мы стараемся раздвинуть 
ноги на более или менее значительное разстоя- 

ше. Самое прочное равновеае бываетъ въ тотъ моментъ, когда 
обе голени стоять совершенно вертикально.

Если, въ этомъ положенш, мы наклоняемъ тЬло впередъ, пер
пендикуляръ центра тяжести также подвигается впередъ, и мы 
упадемъ непременно, какъ скоро наклонеше нашего тела будетъ 
настолько значительно, что перпендикуляръ этотъ выйдетъ изъ 
основашя опоры. Тоже самое относится, конечно, къ наклонешямъ 
т^ла назадъ и въ стороны.

И мы падали бы безпременно, если бы этому не мешали мышцы, 
которым, своимъ сокращешемъ, тянуть тело въ сторону, противу- 
положную той, на которую оно наклоняется. Отсюда следуете, что 
равновесие человека въ стоячемъ положеши сохраняется только 
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съ помощью ряда мышечныхъ усилш, которыя, безъ сомнешя, 
должны утомлять.

На этомъ основан]и мы видимъ, что человекъ, которому при
ходится долго стоять, попеременно подымаетъ то одну, то другую 
ногу. Основаше опоры въ такомъ случае ограничивается плоскостью 
одной ступни, несущей на себе тйло; равновесие, конечно, стано
вится менее прочными; но въ это время разслабляются и отды- 
хаютъ разгибающая мышцы другой ноги.

Основаше опоры можетъ съуживаться еще более, напримеръ, 
когда держатся въ равновесш на кончике ноги, черезъ который въ 
такомъ случае долженъ проходить перпендикуляръ центра тяже
сти. Въ подобномъ положенш акробатъ можетъ пробыть только 
очень короткое время, такъ какъ оно влечетъ за собою усиленное 
сокращеше многихъ мышцъ: центру тяжести грозитъ постоянная 
опасность выдти изъ границъ равновесья, и удерживать его въ 
надлежащемъ положеши ^могутъ только ¿безпрерывныя движешя 
рукъ и головы. Точно также действуютъ и мышцы людей, стоя- 
щихъ на натянутой веревке; такъ какъ здесь основаше опоры 
уменьшается еще значительнее, то движешямъ головы и рукъ 
акробатъ нередко помогаете движешемъ балапсернаго шеста.

Когда человекъ обремененъ какою либо ношею, центръ его 
тяжести перемещается, что влечетъ за собою соответственный дви- 
жешя тйла, цйль которыхъ произвести необходимыя для равнове- 
с!я перемещешя частей.

мешокъ на спине заставляете тело наклониться впереди. Кор
милица съ ребенкомъ на рукахъ откидываете туловище назадъ. 
Водоносъ, держащш въ вытянутой правой руке ведро съ водою, 
наклоняется влево и старается, по возможности, дальше отбросить 
свою левую руку. Вей эти движешя необходимы для того, чтобы 
перпендикуляръ центра тяжести не выходили изъ площади осно- 
вашя опоры.

Стояше четвероногихъ животных!..

Задача стояшя четвероногихъ животныхъ гораздо проще. Такъ 
какъ тело ихъ поддерживается четырьмя столбами, значительно 
удаленными другъ отъ друга, то перпендикуляръ ихъ центра тя
жести, конечно, долженъ падать внутри основашя опоры. Когда они © ГП
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усаживается, сгибая одну изъ заднихъ лапъ, равновесно ихъ тела 
еще достаточно обезпечено треугольникомъ между тремя осталь
ными лапами. Окреплость заднихъ ногъ производится теми же мыш
цами, какъ и у человека; только члены эти у нихъ не прямы, какъ 
у насъ, а всегда полусогнуты. Мы уже познакомились съ услов)ями 
стояшя четвероногихъ, когда, въ начале этой лекцы, говорили 
объ общемъ расположены мышечныхъ массъ (см. стр. 247, рис. 277).

Большинство млекопитающихъ животныхъ не принадлежатъ къ 
ступающимъ подошвою, т. е. при стояши и хождеши не опираются 
на подошвы ногъ и ладони рукъ. Почти все опираются только 
на пальцы. Жвачныя, слонъ, лошади ступаютъ на конецъ послед- 
няго сустава пальцевъ. Обстоятельство это влечетъ за собою въ 
деятельности мышцъ, служащихъ для поддержашя тела, особое услож- 
неше, о которомъ я вамъ кое что говорилъ въ начале этой лекцы 
(см. рис. 277, а и а).

Различнаго рода етояте,

Некоторыя четверонопя млеко питают,¡я рбладаютъ способностью 
•стоять на заднихъ лапахъ въ положены, занимающемъ середину 

между стояшемъ чело
века и стояшемъ чет
вероногихъ; оно скорее 
походить на сидячее 
положеше. Къ такимъ 
животными принадле
жатъ белки, медведи, 
крысы и др., а также 
кэнгуру (рис. 303), ко- 

Рис. 803. Скелетъ кэнгуру въ сидячемъ положены. торый, кроме ТОГО, ОПИ 

рается на хвостъ, по
добно тому, какъ продавецъ „коко“ *)  опирается на свою палку.

*) Довольно невкусный напитокъ лвъ лакрицы, продающшся въ Парижа на 
улицахь. Французы, ондако, любятъ его. Перее.

Но ни одно животное не можетъ стоять такъ прямо, какъ че
ловеки; даже у высшихъ обезьянь колени всегда полусогнуты. Да 
и вообще, не опираясь на палку, оне могутъ оставаться въ стоя- 
чемъ положены только очень короткое время.

Передвиженге.

Мы разсмотри.мъ отдельно нередвижеше человека и передви- 
жеше животныхъ.

Шагъ; ходьба

Передвижение человпка. Предположимъ, что человеки стоить 
на одной ноге, напримеръ, на правой. Вообразимъ себе, что онъ 
приподымаетъ пятку, наклоняя въ тоже время туловище впереди. 
При такомъ положены перпендикуляръ центра тяжести, понятно, 
выдетп изн площади основатя опоры, и человеки долженъ упасть 
впереди. Но едва, начинается это падете, какъ левая нога его, 
остававшаяся на воздухе, мы видимъ, быстро подвигается впередъ 
и становится на землю впереди перпендикуляра центра тяжести, 
такъ что последней, т. е. перпендикуляръ, попадаетъ въ плоскость, 
образуемую лишями, которыми соединяются точки опоры обеихъ 
ногъ. РавновеНе, такимъ образомъ, возстановляется; человеки сту
пили, сделали шагъ.

Они можетн и остановиться вн этомн довольно утомительномъ 
положены. Но если хочетп идти далее, то наклоняетн свое тело 
еще более впереди, снова переносить перпендикуляръ центра тя
жести за пределы плоскости основатя опоры и въ моментъ угро- 
жающаго падешя снова выдвигаетъ впередъ ногу, но уже не левую, 
а правую,—новый шагъ, и т. д. Ходьба, поэтому, есть ничто иное, 
какъ рядъ паденш впередъ, предупреждаемыхъ во-время подстав
ленною опорою ноги, остававшейся до того назади.

Но разсмотримъ дело несколько ближе; предположимъ, что 
первый шагъ сделанъ. Въ этотъ моментъ правая нога еще касается 
земли, а левая уже ступаетъ на землю. Но если только шагъ не 
очень коротокъ, правая пятка должна была приподняться, такъ 
какъ именно это то приподнятие пятки, вызванное сокращешемъ 
икряныхъ мышцъ, которыя становятся твердыми на ощупь, и позво- 
ляютъ телу наклониться впередъ, и нарушить равновйше. левая 
нога ступаетъ на землю прежде всего пяткою. Когда, вследъ за- 
темъ, вся подошва ея становится на землю, правая нога поды
мается совершенно на воздухъ. Въ то же самое время левая нога, 
несколько согнутая въ колене, выпрямляется сокращешемъ трехъ- © ГП
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главой бедренной мышцы, которая тянетъ вверхъ надколенную 
косточку. На одно мгновеше левая нога выпрямляется и становится 
вертикальною совершенно. Это позволяетъ полусогнутой правой 
ноге продвинуться впередъ, не касаясь земли, и, следуя за дви- 
жешемъ впередъ тела, поставить на землю свою пятку, какъ разе 
во-время для следующаго шага.

Подобный же рядъ движешй начинается затемъ для левой 
ноги, которая въ это время опирается на землю только пальцами 
и вскоре должна.подняться на воздухъ.

Если вы станете следить за к'Ьмъ либо, идущимъ медленно, и 
обратите ваше внимаше на какую нибудь точку у середины его- 
т’Ьла, напримеръ на бантъ ленты пояса, то вы увидите, что бантъ 
этотъ совершаетъ троякаго рода движешя. Во первыхъ, онъ дви
жется сзади напередъ—это, конечно, самое заметное движете его; 
но движется онъ не по прямой лиши, а на каждомъ шаге поды
мается въ то время, когда соответствующая нога вполне опирается 
на землю, и опускается, когда точка опоры перемещается на про- 
тивуположную сторону; — третьяго рода движешя заключаются въ 
колебаши банта справа на лево и наоборотъ.

Верхше члены не остаются неподвижными во время ходьбы. 
Конечно, можно идти и не двигая руками, опустивъ ихъ вдоль 
туловища, какъ это делаютъ солдаты на ученьи; но въ такомъ 
случае чувствуется неловко, — какъ бы недостаетъ чего то, помо- 
гающаго ходьбе. Но если руки оставить на свободе, то замечается 
следующее: когда движется впередъ левая нога, за нею движется 
правая рука, и наоборотъ; и эти движешя рукъ темъ более выра
жены, чймъ быстрее ходьба. Что онЬ обусловливаются мышечными 
сокращениями,—доказывается наблюдешемъ надъ людьми, у кото- 
рыхъ одна рука парализована: при ходьбе параличную руку можно 
узнать уже издали, именно потому, что она виситъ неподвижно.

Самое тело также не остается неподвижнымъ: грудь впередъ, 
при каждомъ шаге оно слегка наклоняется, а затемъ опять выпрям
ляется. Но, кроме того, оно совершаетъ и некоторый вращатель
ный движешя, именно въ сторону опирающейся на землю ноги; 
такъ что въ то время, когда левая нога назади, правое плечо обра
щено впередъ, и на оборотъ.

Отъ счастливаго сочеташя именно всехъ этихъ движешй зави
сать изящность и гращозность походки. Выраженныя слишкомъ, 

движешя эти делаютъ непр!ятное впечатлеше и въ то же время 
влекутъ за собою напрасную потерю силы,-—примерь, совсЬмъ не 
рйдшй, сочеташя прекраснаго съ полезнымъ.

Такимъ образомъ въ торжественной походке, походке трагиче- 
скихъ королей, движешя поднятая и поворота тЬла при каждомъ 
шаге слишкомъ выражены и совершенно безъ пользы. Кроме того 
ноги съ концами пальцовъ, вывороченными наружу, бросаются впе
редъ съ такою силою, что пятка переходить границу того мЬста 
на которомъ должна быть поставлена. Такимъ образомъ, потеря 
силы на безполезное поднятае тела, на безполезное отбрасываше 
вытянутой ноги впередъ — дйлается только для того, чтобы въ ре
зультате получился глупЬйппй эффекте.

Скаканье и беганье.

Но довольно о ходьбе; перейдемъ къ бпяанъю. Отъ ходьбы оно 
отличается темь, что нога, стоящая на земле, внезапнымъ сокра- 
щешемъ ея мышцъ энергически вытягивается и отбрасываетъ тело 
впередъ, такъ что последнее на одно мгновеше совсемъ отделяется 
отъ земли. Затемъ оно снова упадаетъ на землю—на другую ногу, 
которая, пока тело было на воздухе, быстро передвинулась впе
редъ. Такимъ образомъ беганье состоитъ изъ ряда скачковъ съ 
одной ноги на другую.

Отбрасываше тЬла впередъ обусловливается быстротою мышеч- 
ныхъ сокращены. Возьмите стальной прутикъ за одинъ конецъ и 
уприте другой его конецъ на землю такимъ образомъ, чтобы пру
тикъ согнулся; если, затемъ, вы медленно подымаете руку, то пру
тикъ только выпрямляется, но если вы сразу отнимаете руку, пру
тикъ, выпрямляясь, подпрыгиваетъ. Внезапное мышечное сокраще- 
ше производить такое же действ!е. Оно одинаковымъ образомъ 
действуете при скакаши какъ съ одной, такъ и съ обеихъ ногъ. 
Скачекъ темъ энергичнее, чемъ передъ темъ более согнуты были 
ноги; на этомъ основаши при скакаши на обеихъ ногахъ передъ 
скачкомъ приходится почти садиться на землю. Все эти подроб
ности легко объясняются сами собою.

Аллюры лошади.

Иередвижете четвероногихъ животныхъ. Оно чрезвычайно раз
нообразно. Возьмемъ для примера лошадь, аллюры которой, какъ
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выражаются наездники, изучены до мельчайшихъ подробностей. 
Отличаютъ четыре главные аллюра: шагъ, рысь, иноходь и галопъ. 

Въ трехъ последнихъ аллюрахъ тело лошади на мгновеше со
вершенно отделяется отъ земли.

Въ рыси (рис. 304) тело передвигается одновременнымъ дгаго- 
налънымъ действ!емъ двухъ ногъ, попеременно то передней пра

вой и задней левой, то, наоборотъ, передней левой и задней 
правой.

Въ иноходи (рис. 305) попеременно действую™ обе ноги одной 
и той же стороны: сначала передняя и задняя одной стороны, а 
затемъ передняя и задняя другой.

Въ галопе (рис. 306) можно отличить три темпа: въ первомъ 
лошадь касается земли только одною заднею ногою, напримеръ, ле
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вою; во-второмъ становится на переднюю левую и заднюю правую; 
наконецъ, въ третьемъ—только на одну переднюю правую. Этотъ 
аллюръ представляетъ несколько видоизмей^нш.

Въ шагу (рис. 307 и 308) лошадь, стоящая на четырехъ но- 
гахъ, заносить впередъ и ставить на землю, напримеръ, правую 
переднюю ногу, затемъ левую заднюю, далее левую переднюю и 
наконецъ правую заднюю. Тело ея постоянно покоится на двухъ 
ногахъ попеременно то на расположенныхъ по ддагонали (т. е. пе
редней одной и задней другой стороны), то на двухъ ногахъ одно
именной стороны.

Различные аллюры.

Не у всехъ млекопитающихъ животныхъ походка такъ разно
образна. Верблюды, ламы и жирафы какъ на шагу, такъ и на бегу, 
ходятъ всегда иноходью (рис. 309).

Рис. 309. Иноходь жирафа.

Съ другой стороны, существую™ и друпе аллюры кроме техъ, 
которые наблюдаютъ у лошади. Одинъ изъ самыхъ частыхъ заклю
чается въ попеременномъ поднятш и опускаши на землю вместе 
то обеихъ переднихъ, то обеихъ заднихъ ногъ: подобный аллюръ 
можетъ быть какъ на шагу (теми или другими оконечностями, но 
тело постоянно опирается на землю), такъ и на бегу (тело на 
мгновеше совершенно отделяется отъ земли). Такимъ образомъ дви-© ГП
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гаются кэнгуру, кролики и вообще те животныя, которыхъ задшя 
лапы гораздо длиннее переднихъ. На бегу подобная аллюры при- 
нимаютъ борзыя собаки, а на скаку косули и пр.

Подробности эти должны интересовать ветеринаровъ и есте
ствоиспытателей; но и артистамъ следовало бы обращать на нихъ 
больше внимашя. Для насъ будетъ достаточно и того, что мы о 
нихъ сказали.

Десятая лекшя.
Нервные акты вообще. — Органы чувствъ.

Мы приступимъ теперь къ изучешю самой трудной но вместе 
и самой интересной части нашей задачи. Животное характеризуется 
способностью чувствовать, мыслить и двигаться. Эти высппя отправ- 
лешя его исполняются различными частями нервной системы.

Нервная система.

Изъ явлены, вызываемыхъ въ нашемъ тйлй нашими отношешями 
съ внйшнимъ м!ромъ, выберемъ, по возможности, очень сложное 
по количеству участвующихъ въ немъ органовъ, и разсмотримъ 
его. Явлеше это поможетъ намъ определить те обширныя обла
сти, изъ которыхъ состоитъ нервная система, и ту роль, которую 
играетъ каждая изъ нихъ.

Я слышу лай и вижу разсвирепевшую собаку, которая въ то 
же мгновеше бросается на меня и кусаетъ мою руку. Я тотчасъ 
же отдергиваю раненый членъ, схватываю оруж!е, бледнея отъ 
гнева и страха. Что произошло здесь, съ физю логической точки 
зрйшя?

1) Впечатлеше, или, выражаясь точнее, несколько впечатлений: 
зрительное, слуховое 'и осязательное. Въ связи съ ними существу- 
ютъ особые органы чувствъ, расположенные, какъ и следовало 
ожидать, на периферш тела: глазъ, ухо и кожа.

2) Передача впечатлешя отъ периферш къ центру; передача© ГП
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эта совершается посредством! проводников!, которые можно срав
нить съ телеграфными нитями, посредством! чувствительным 
нервовъ.

3) Два движешя: одно непосредственное, почти мгновенное, без- 
сознательное; помешать ,'ему я не могъ бы, вероятно, если бы и 
захотйлъ, хотя, при обыкновенных! обстоятельствах!, движете 
это зависит! от! воли,—я отдернули руку. Другое, болйе позднее 
движете, очевидно произвольное и осмысленное: я схватил! оружбе.

Мы можем!, поэтому, думать, что в! тйлй существуют! два 
различных! мйста, два различных! органа: впечатлйше, принесен
ное чувствительными нервами, посредством! одного из! нихъ вы
звало осмысленное, сознательное движете, а посредством! другаго— 
совершенно непроизвольное. И мы будет! правы: первый изь этихъ 
органов!,—изь этих!, как! их! называют!, нервнъгхъ центровъ,— 
есть головной мозгъ, а второй—спинной мозгъ.

4) Приказаше мышцам! двигаться, сокращаться; вышло ли это 
приказаше изь головнаго или спиннаго мозга, во всяком! случай, 
оно должно было направиться К! мышцамь по особым! новымь 
проводникам!,—по двигательным нервамъ.

о) УчасНе новаго нервнаго центра, возбуждеше котораго, пере
данное нервамъ, вызвало сокращеше сосудов! лица, ■— бледность 
лица.

6) Нервы, получивппе это возбуждеше и передавппе его мыш
цам! стйнокъ сосудовъ.

Нервные центры поелйдняго рода съ ихъ нервами известны 
подъ назвашями узловъ и нервовъ симпатической системы.

Гакимъ образомъ анализ! избраннаго нами нервнаго явлешя 
привел! насъ къ довольно сложному ряду актов!. Ближайшее 
знакомство С! ним! значительно упростить его.

Нервныя волокна.

Во-первыхъ, вей проводники, или нервы, будуть ли они чув
ствительные, двигательные или симпатичесше, по ихъ устройству 
и ихъ свойствам!, можно считать совершенно тождественными. 
Все доказывает!, невидимому, что свойства раздражешй для нихъ 
безразличны и что они могутъ приводить раздражеше одинаково, 
как! въ ту, такъ и въ другую сторону. Точно также, как! теле

графная проволока передает! депешу одинаковым! образомъ какъ 
изь Парижа въ Люнъ, такъ и обратно, — изъ ¿Бона въ Парижъ. 
Тождество, подобное тому, какое замечается между тремя прово
локами, изъ которыхъ одна заставляет! двигаться телеграфный 
аппарат! Морса, другая — взрывает! мину, а третья вызывает! 
искру между двумя углями; т. е. свойства их! однй и тй же, и 
разлив ¡е въ результатах! обусловливается единственно различ!емъ
в! концевыхъ аппаратах!, отъ 
ваютъ ихъ отправлетемъ.

которыхъ и зависит! то, что назы-

Рис. 310. ДЬлеше первичнаго 
нервнаго волокна при его оконча- 
нш въмышцу (увел.въ 350 разъ).

Рис. 311. Нервныя волокна (увеличете въ 
350 разъ): а—нервное волокно, выступаю

щее изъ окружающей его оболочки.

Каждый нервъ состоит! из! множества весьма тонких! нитей,
или нервныхъ волоконъ, д!аметръ которыхъ очень незначителен! 
(отъ одной тысячной до одной сотой части миллиметра) (рис. 311), 
но длина ихъ у больших! ЖИВОТНЫХ! может! достигать нйсколькихъ 
метровъ. На своемъ пути нервное волокно нерйдко раздвояется 
(рис. 310), особливо близъ своего окончашя. Почти всегда оно 
окружено оболочкою и мозговыми веществомъ, роль которыхъ, по- 
видимому, защищать, изолировать его. Достигнув! нервнаго^центра 
или мышечнаго волокна, нервное волокно теряетъ свою ооолочку 
и проникает! въ вещество этихъ органовъ обнаженнымъ.

Каждый изъ органовъ чувствъ имйетъ спещальное назначеше, © ГП
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и вей они, очевидно, значительно отличаются другъ отъ друга; 
поэтому, изеледовашемъ ихъ мы займемся въ другомъ мКст!.

Нервныя клеточки.

Не мен!е очевидно и различ!е между нервными центрами, такъкакъ 
отправлешя ихъ совершенно не походятъ одно на другое. И однако 
анатомичесюя изеледовашя, съ помощью микроскопа, во всехъ 
ихъ, одинаково, какъ въ головномъ и спинномъ мозгахъ, такъ и 
въ симпатическихъ увлахъ, открываетъ постоянно одинъ и тотъ же 
анатомический элементъ,—нервную клеточку.

Д1аметръ нервной клеточки отъ одной сотой до одной десятой 
части миллиметра; форма клеточекъ разнообразна (рис. 312). Раз-

Рис. 312. Различный формы нервныхъ клЪточекъ (увечичеще въ 100 разъ).

сЬяны он! въ серомъ, на видъ-безформенномъ веществ!. Изъ кл!- 
точекъ выходятъ волокна, которая нередко разветвляются; одн! 
изъ этихъ волоконъ служатъ для соединен!я кл!точекъ между 
собою, друпя представляютъ окончанья или начала различныхъ 
нервныхъ нитей,—чувствительныхъ, двигательныхъ или симпати
ческихъ.

Въ настоящее время физюлоги согласно думаютъ, что одн! 
изъ кдфточекъ назначены для воспр!ят1я чувствительныхъ впеча- 
тл!шй, а дру1чя — для передачи двигательныхъ возбуждений. И 
однако съ этимъ различ!емъ въ ихъ отправлешяхъ не можетъ быть 
связано никакого различ!я въ ихъ форм! или объем!.

Ходъ нервныхъ раздражений.

Возвратимся къ услов!ямъ распространешя возбуждешя, полу- 
ченнаго извн!. Все доказываетъ, что прежде всего оно посред- 
ствомъ чувствительнаго нерва передается чувствительной кл!точк! 
спиннаго мозга и уже изъ последней переходить въ чувствитель
ную клеточку головнаго мозга и въ клеточку симпатическаго узла. 
Каждая изъ этихъ трехъ кл!точекъ, въ свою очередь, дКйствуетъ 
на соответственную двигательную клеточку, которая передаетъ 
раздражеше двигательному нерву, а двигательный нервъ—мышц!.

Рис. 313. Схематически! рисунокъ, объясняющий разнообразный отношешя чувстви- 
тельйыхъ и двигательныхъ нервовъ съ клеточками нервныхъ центровъ, органами 

чувствъ н мышцами.

Приводимый схематически! рисунокъ (рис. 213) служить на- 
гляднымъ пояснешемъ того, что произошло въ избранномъ мною 
примере сложнаго нервнаго явленья. Органъ чувства 08 сообщаетъ 
воспринятое имъ внешнее раздражеше чувствительному, или, лучше 
сказать, центростремительному нерву NO, который передаетъ 
его чувствительной клеточке спиннаго мозга 8М: последняя д!й- © ГП
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ствуетъ на чувствительный клеточки головнаго мозга 8 Си сии- 
матическаго узла 88. Отъ этихъ трехъ клеточекъ-воспр1емницъ 
находятся въ зависимости три соответствующая двигательный кле
точки МО, ММ, те-, отправленный ими приказъ о движенш при
носится двигательными или центробежными нервами поперечно- 
полосатымъ мышечнымъ волокнамъ обыкновенныхъ мышцъ и глад- 
кимъ—кишекъ, сосудовъ, жел4зъ и пр.

Суть нервной системы, такимъ образомъ, сводится на нервныя 
волокна, приносящая и уносяпця раздражеше; и нервныя клеточки, 
получаюпця и передают,¡я- его.

Рис. 314. Поперечный разрЪзъ нерва 
(увеличеше въ 850 разъ).

Нервы.

Оставимъ теперь эти обпця разсуждешя, къ которымъ мы еще 
возвратимся позже, и перейдемъ къ описашю различныхъ органовъ 

и изучешю ихъ отправленш. Неж- 
ныя нервныя волокна не идутъ 
въ теле отдельно; оне группи
руются вместе на подоб!е мотка 
нитокъ (рис. 314) и образую™ 
различной толщины белые снурки, 
называемые нервами. Точно также, 
нервныя клеточки, какъ я уже 
вамъ говорили, скучиваются целы
ми массами въ нервныхъ центрахъ, 
изъ которыхъ главные мною уже 
названы. Наконецъ, концы, кото
рыми чувствительные нервы вос- 
принимаютъ вл ¡яте внешнихъ воз- 

буждешй, часто входятъ въ составь органовъ чрезвычайно слож- 
паго устройства.

Мы начнемъ съ этихъ органовъ, на томъ основаши, что именно 
они, вследств!е своихъ постоянныхъ отношенш съ внешними мй 
ромъ, даютъ начало всемъ нервными явленьями; что раздражешя 
именно ихъ, передаваясь центрами, служатъ источникомъ всякаго 
движешя. Итаки, мы прежде всего займемся разсмотрешемъ орга- 
нови чувствп.

органы чувствъ: кожа. 283

Органы чувствъ.

К о ис а.

Кожа. Нами ви трети разъ приходится возвратиться къ коже, 
которая въ одно и то же время защищаетъ тело, служить орга- 
номъ отдел ешя и представляетъ собою органъ осязангя.

И въ самомъ деле, кожа чувствительна на всехъ точкахъ своей 
поверхности; какъ бы тонокъ ни былъ кончики иглы, уколи его 
во всякомъ месте кожи непременно встретили конецн нерва, уси
ленное возбуждеше котораго производить ощущеше боли.

У некоторыхь млекопитающихъ животныхъ существуютъ твер
дые покровы,—панцыри,—делаюпце известный части кожи нечув
ствительными (см. стр. 58 рис. 67); но у человека нети такого 
анатомическаго расположенья, которое ограничивало бы осязатель
ную способность кожи известными местностями.

Окончашя нервовь вь коже не представляютъ ничего особен- 
наго. Во многихъ книгахь вы найдете описаше особыхъ клубочко- 
образныхъ заворотовъ чувствительныхъ нервовь, поди именемъ 
осязательныхъ телецъ; но до сихъ поръ ничто не доказываем, 
чтобы клубочки эти служили именно для осявашя.

Везчисленное множество чувствительныхъ нервныхъ нитей рас
пределяется въ коже; проникнувъ собственно кожу, оне направ
ляются къ лежащей на ея поверхности накожнице и посылаютъ 
свои конечный волокна въ глубоше слои последней; вследств!е 
этого такъ необыкновенно чувствительны места кожи, лишенныя 
роговаго слоя накожницы.

Таково устройство органа осязательной чувствительности,—са- 
маго простого изъ всехъ органовъ чувствъ, потому, конечно, что 
воспринимаемыя имъ изъ внешняго м!ра впечатлешя наиболее 
матер!альнаго свойства.

Ротъ и носовыя полости. Слизистыя оболочки также одарены 
чувствительностью; чтобы удостовериться въ этомъ, достаточно 
уколоть себе языкъ или внутреннюю поверхность ноздрей. Впро- 
чемъ, глубоко-лежапця слизистыя оболочки свидетельствую™ намъ 
о своей чувствительности только въ случаяхъ чрезмернаго ея воз
бужденья—болью.

Но, к} оме того, входныя отверсты, пищеварительнаго канала, © ГП
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ротъ, и дыхательнаго аппарата, носъ, доставляютъ намъ еще спе- 
щальныя ощущешя, воспринимаемый ихъ слизистыми оболочками, 
которыя строешемъ своимъ почти не отличаются отъ другихъ сли- 
зистыхъ оболочекъ. Во рту происходить вкусовыя ощущешя, глав- 
нымъ средоточ!емъ которыхъ служить языкъ.

Кроме маленькихъ железокъ, изливающихъ довольно клейкую 
жидкость, на языке замечаются неболышя возвышешя—сосочки 
различной формы. Анатомы отличаютъ нитевидные, желобоватые 

Рис. 315. Разр'Ьзъ желобоватаго сосочка. А, собственно 
сосочекъ; В, кольцевидное возвышете, окружающее его; 
а, эпителш; С, вторичные сосочки; Ь,Ь, нервы сосочковъ 

и кольца (увеличеше въ 10 разъ).

и грибовидные сосочки (рис. 315 и 316). Въ 
сосочкахь этихт оканчиваются нервы, вазва- 
ше которыхъ я вами сообщу позже; ими вос
принимаются впечатл4н1я, производимый рас
творенными вкусовыми веществами, и пере
даются изв4стнымъ нервными центрами, ко- 
торыя превращаютъ ихъ въ ощущешя вкуса.

Легко понять, какимъ образомъ подвиж
ность языка облегчаетъ это соприкосновеше 
сосочковъ съ вкусовыми растворами и усили- 
ваетъ действ!е последнихъ. Когда ротъ за
крыть, летучая вещества, выделяемый пищею, 
входить въ Носовы я полости черезъ ихъ задшя 
отверстая и смешиваются съ теми, который 

Рис. 316. Вертикальный 
разр^зъ (спереди назадъ) 
языка, а, грибовидный со
сочекъ; 1, нитевидные со
сочки; с, слизистая обо
лочка языка; <1, лежащй 
подъ нею волокнистый 
слой; е, 1, продольный 
мышцы; §, разр4зъ попе- 

речныхъ мышцъ.

проникли туда непо
средственно черезъ носъ.

У человека и некоторыхъ обезьянь надъ передними отверспями 
носовыхъ полостей помещается носъ, сидящш поверхъ самого рта. 
Такимъ образомъ летуч1я части пищи изследуются въ тотъ самый 
момента, когда она поступаетъ въ ротъ, где жидюя и раствори
мый ея части подвергается вкусовому анализу.

Носовыя полости.

Въ слизистой оболочке, выстилающей внутренность носовыхъ • 
полостей, преимущественно въ частяхъ ея, расположенныхъ вверху, 
распределяются разветвлешя обонятельнаго нерва, который окан
чивается тамъ безчисленными маленькими свободными ниточками 
(рис. 317) въ промежуткахъ между клеточками эпител(альнаго слоя.

Рис. 317. Окончаше маленькой веточки 
обонятельнаго нерва лягушки.

о Р

Рис. 318. Носовыя полости (разр4зъ 
спереди назадъ). а, ротъ; 1, часть 
основашя черепа; е, лобъ; с, отверсйе 
Евстах)евой трубы; о, небная занавеска; 
к, ¡, £, три раковины; Ь, 1, образуемый 

ими полости.

Носовыя полости (рис. 318) разделяются на две половины ко
стяною перегородкою; оне простираются вверхъ до основашя че
репа и открываются сзади, какъ вы знаете, въ глотку, позади неб
ной занавески. Вверху оне сообщаются съ полостями лобной кости, 
а по бокамъ съ большими полостями внутри костей верхней че
люсти. Кстати замечу, что именно вследств(е этихъ сообщены 
при воспалеши слизистой оболочки носа, при такъ называемомъ 
насморки,. нередко чувствуются довольно сильные боли въ лице и 
во лбу.

На наружной боковой поверхности каждой изъ обеихъ носовыхъ 
полостей замечаются три костяныя пластинки, изогнутыя въ форме 
раковины и потому называемыя раковинамЛ (рис. 318, к, ¡, g). 
Оне, конечно, также покрыты слизистою оболочкою, и назначеше 
ихъ, нужно думать,—увеличивать обонятельную поверхность по
лости носа и темъ усиливать самое чувство обоняшя (рис. 319). 
У животныхъ, которыхъ обоняше развито гораздо более, чкмъ у © ГП
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насъ, напримеръ, у собакъ, на раковинахъ находятся еще приба- 
вочныя возвышенья чрезвычайно сложнаго устройства.

Рис. 319. Вертикальный разр'Ьзъ носовыхъ полостей 
въ поперечномъ направлении

Деятельность обо- 
нятельнаго органа воз
буждается во время акта 
вдыхашя; входящш воз- 
духъ наследуется обо- 
нятельнымъ нервомъ и, 
если по изсл4дованш 
окажется подозритель- 
нымъ, вдыхаше можетъ 
быть прюстановлено.

Такимъ образомъ, 
носъ играетъ въ неко- 
торомъ роде роль ча- 
соваго дыхательныхъ 
путей, подобно тому, 
какъ ротъ играетъ роль 
часоваго пищеваритель-
ныхъ органовъ.

Ухо.—Колебашя воздуха, если оне достаточно часты, воспри
нимаются нашимъ ухомъ въ форме звука. Но окончашя слуховаго 
нерва въ ухе не такъ просты, какъ окончашя осязательныхъ нер- 
вовъ въ коже, вкусовыхъ и обонятельныхъ во рту и носу. Кон- 
цевыя волокна его не распределяются въ ткани поверхностной 
оболочки, а, напротивъ того, скрыты въ толще одной изъ костей 
черепа, погружены въ жидкость, которая сообщаетъ имъ звуч- 
ныя колебашя, полученный ею черезъ посредство очень сложнаго 
аппарата.

Для облегчешя изучения я последую принятому обыкновешю и 
разделю слуховой аппаратъ на три части: наружное ухо, среднее 
ухо и внутреннее ухо (рис. 320).

Наружное ухо.

Наружное ухо состоитъ изъ слуховаго канала или трубки, которая 
проникаетъ до известной глубины въ черепъ, и ушной раковины, 
более или менее развитой, более или менее подвижной, смотря по

животному. У шная раковина человека плоска и почти совершенно 
неподвижна; на ней замечается завитокъ въ форме улитки и при-

Рис. 320. Обпцй видъ слуховаго органа (сд^ланъ поперечный разр1;зъ). Р, ушная ра
ковина; Са, наружный слуховой каиалъ; Т, барабанная перенонка; Ош, среднее ухо; 
Ме, Мр Ма, мышцы молоточка; сТ, Евстах1ева труба; 01, внутреннее ухо; Ь, улитка; 

с,с',с", полукружные каналы.

датокъ, или долька, не существующая ни у какого другого живот- 
наго. У животныхъ, обладающихъ очень развитымъ ухомъ, подвижная 
ушная раковина играетъ роль настоящей слуховой трубы: чтобы 
лучше слышать, животное постоянно направляетъ ее въ сторону 
звука. Подобныя движешя вы, безъ сомнешя, наблюдали на ушахъ 
лошади и кошки. Наша ушная раковина слегка наклонена впередъ 
и служить также для собиранья звучныхъ волнъ; поэтому, мы инстик- 
тивно несколько обращаемъ голову въ сторону, съ которой слы
шится звукъ. Люди, туше на ухо, помогаютъ действие раковины, 
делая позади ея ширму изъ руки. Темъ не менее, раковина играетъ 
только второстепенную роль.

Среднее ухо.

Дно слуховаго канала вполне закрыто перепонкою, которая на
зывается барабанною перепонкою. По ту сторону этой перепонки© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



288 ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦ1Я. органы чувствъ: внутреннее ухо. 289

Ел

Рис. 321. Косточки средняго уха: 
М, молоточекъ; Ей, наковальня;

находится полость—барабанная полость или среднее ухо, въ ко- 
торомъ имеется четыре отверстая: три закрытия перепонками, 
четвертое -открытое, посредствомъ длинной узкой трубки, называе
мой Евстахгевою трубою, сообщается съ глоткою; глоточное от- 
верстае Евстах1евой трубы лежитъ нисколько позади и выше небной 
занавески. При каждомъ движеши глоташя отверстае это откры
вается, и такими образомъ поддерживается постоянное сообщеше 
барабанной полости съ окружающею средою, сообщеше, обезпечи- 
вающее возобновлеше въ ней воздуха. Но въ некоторыхъ случаяхъ, 
напримеръ, при болезняхъ глотки и воспалеши слизистой оболочки 
Евстах1евой трубы, отверстае и трубка засоряются, воздухъ въ ба
рабанной полости, не возобновляясь, портится, и следстамемъ бываетъ 
глухота, уничтожить которую можно вернее всего искусснымъ вве- 
дешемъ тонкаго зонда въ Евстахиеву трубу, черезъ глоточное 
отверстае последней.

Остальныя три отверстая барабанной полости, отверстая постоянно 
закрытия, суть: отверстье барабанной перепонки, круглое окошко 
и овальное окошко. Барабанная перепонка соединяется съ перепон
кою овальнаго окошка цепью изъ трехъ маленькихъ косточекъ, осо
бая форма которыхъ заставила дать имъ очень характерный назва- 
шя: молоточка, наковальни и стремени (рис. 321). Косточки эти 

связаны между собою посредствомъ со- 
членешй и неболыпихъ мышцъ настолько 
крепко, что устанавливаю™ довольно 
плотное и вместе съ темъ достаточно 
эластичное соединеше между обеими 
перепонками; такимъ образомъ звучныя 
волны, ударившись о наружную поверх
ность барабанной перепонки, благодаря 
хорошей звуковой проводимости твер- 
дыхъ телъ, передаются перепонке оваль
наго окошка, которая сообщаетъ полу-

ЕБ стремя. ченное сотрясете жидкости, наполняю
щей внутреннее ухо.

Внутреннее ухо.

Внутреннее ухо или лабиринтъ представляетъ собою по истине 
любопытный аппарата; значеше его сложнаго устройства и его 

правильной геометрической формы и до сихъ поръ недостаточно 
объяснено (рис. 322). Оно состоять изъ двухъ частей: полукруж- 
ныхъ каналовъ и улитки, которые поме
щаются въ толще той части височной 
кости, которая лежитъ у основашя черепа 
и, вследств1е ея необыкновенной твердости, 
называется каменистою или скалистою. 
Перепонка овальнаго окошка отделяетъ 
барабанную полость отъ преддвергя,— не
большой полости, изъ которой выходятъ 
и въ которую возвращаются три полукруж- 
ныхъ канала. Одинъ изъ этихъ каналовъ 
горизонтальный, а два друие вертикаль
ные; все три встречаются подъ прямыми 
углами (рис. 322).

Съ другой стороны преддвер!я поме
щается улитка (рис. 323). Представьте 
себе трубку, закрытую съ одной стороны 

Рис. 322. Внутреннее ухо (въ 
каменистой части височной ко
сти). Ру — овальное окошко; 
уаа — расширеюе вертикальна- 
го верхняго канала; ура—рас- 
ширеше вертикальнаго задняго 
канала; Ьа-расширите гори- 
зонтальнаго канала; Рс—круг

лое окошко.

и разделенную на две части перегородкою, которая не идетъ до 
самаго конца; потомъ заверните эту трубку вокругъ ея оси, на подо- 
б(е раковины улитки, и 
вы получите органъ, из
вестный подъ этимъ на- 
звашемъ. Одна половина 
трубки открывается въ 
нреддвер1е, а другая от
деляется отъ круглаго 
окошка перепонкою; обе 
половины сообщаются ме- 
жду собою у верхушки 
спирали.

Слуховой нервъ, входя 
въ скалистую часть ви
сочной кости, разделяется 
на две ветви, изъ кото- 

Рис. 323. Улитка вскрыта. Md - ось костяной пе
регородки; Ls, Ls, части этой перегородки ме
жду заворотами улитки; -]—|-, ея верхшй конецъ; 
Н —верхушка спиральной пластинки; Fee - круглое 

окошко.
рыхъ одна очень слож-
нымъ образомъ распределяется въ слизистой оболочке, выстилающей 
улитку. Описаны особы я окончания нервныхъ волоконъ, въ роде

зоолопи. 19© ГП
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треножниковъ, которымъ немецше физюлоги придавали преимуще
ственное значеше въ воспр!ятш звука; но такъ 

% „ $ какъ птицы, единственныя животныя—музыканты,
4'0 не имеютъ ихъ, то объяснеше немецкихъ ученых® 

$ падаетъ само собою. Другая ветвь слуховаго нерва
Рис. 324. Кристал- распределяется въ полукружных® каналахъ.
(увеличеше въ 250 Все эти части наполнены светлою жидкостью;

разъ). въ каналахъ встречаются известковыя песчинки 
(рис. 324).

Круглое окошко играетъ только роль предохранительнаго кла
пана. Когда стремя отталкивает® внутрь перепонку овальнаго 
окошка, а черезъ нее и жидкость лабиринта,—жидкость эта необ
ходимо должна иметь выходъ, такъ какъ безъ этого въ ней не 
было бы никакого сотрясешя: жидкость несжимаема. Толчекъ, со
общенный жидкости, распространяется въ соответственной поло
вине улитки, затемъ, черезъ верхушку передается другой поло
вине этого органа и, наконецъ, спускаясь опять, ударяется о пере
понку круглаго окошка.

Ясно значеше этих® различныхъ частей внутренняго уха не 
определено до сихъ пор®. Наиболее важную роль, повидимому, 
играютъ преддверье и полукружные каналы. По крайней мере, у 
птицъ объемъ улитки очень уменьшен®, а у лягушки и рыбы ея 
совсем® нет®, хотя животныя эти несомненно слышат® хорошо.

Глухота.

Люди, къ сожалешю, очень часто страдают® глухотою, которая 
обусловливается или болезненным® утолщешемъ барабанной пере
понки, или разрывом® ея, или ненормальным® сращен ¡ем ъ въ 
суставах® ушных® косточек®, или же, наконецъ,—что гораздо 
важнее, но, къ счастью, случается чрезвычайно редко,—какими 
либо изменешями во внутреннем® ухе. Может® быть, самая частая 
причина глухоты заключается въ засореши Евстахиевой трубы, 
вследств!е воспален ¡я ея слизистой оболочки, которое, въ свою 
очередь, обыкновенно бываетъ результатомъ воспалешя глотки; за- 
сореше это препятствуетъ возобновление воздуха въ барабанной 
полости, которое составляетъ одно изъ необходимыхъ условш над- 
лежащаго слышашя.

Если глухота случается въ течете пергаго года жизни, ребе-
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нокъ, не слыша речи окружающих®, не научается говорить—ста
новится глухо-нпмьгмъ. Поэтому следует® обращать особенное вни- 
маше на глухоту у детей, и если замечается, что оне не слышать 
звуков®, необходимо немедленно подвергнуть ихъ надлежащему 
лечешю, которое часто возвращает® имъ слух®. После трехъ-лет- 
няго возраста уже слишком® поздно; въ такихъ случаяхъ остаются 
въ распоряжеши только искусственныя средства обучешя, благо
даря которымъ, впрочем®, нередко получаются очень интересные 
результаты: глухо-немые начинают® читать слова на губах® гово- 
рящаго, произносить сочлененные звуки — настоящая слова и т. п.

У многих® глухих® внутреннее ухо остается неповрежденным® 
и слуховой нерв® может® получать звуковыя впечатлешя черезъ 
посредство не барабанной перепонки, а 
костей черепа. Подобные rxyxie очень хо
рошо слышать звуки камертона, прило- 
женнаго къ ихъ голове. У дается даже за
ставить ихъ слышать более или менее отда
ленные звуки: для этого они вкладывают® 
в® рот®, упирал па зубы, кусЪкъ картона, 
который, собирая звуки на большом® про
странстве, передает® ихъ непосредственно 
твердымъ частямъ черепа; последше сооб- 
щаютъ звучныя колебанья полукружнымъ 
каналамъ и улитке, въ которыхъ помеща- 
ются окончашя слуховаго нерва (рис. 324).

Глазъ. Строеше глаза еще сложнее, чем® строеше уха, и 
однако, описаше его понимается легче. Глазъ имеет® форму шара, 
несколько удлиненнаго въ направлеши спереди назадъ; онъ поме
щается въ полости, называемой глазною впадиною или орбитою, 
которая образуется, главным® образом®, сверху—лобною костью, а 
снизу — верхнечелюстною и скуловою костями. Спереди онъ под
держивается и защищается двумя подвижными ширмочками — вп- 
ками. Посредством® шести мышц®, расположенных® внутри глаз
ной впадины, глаз® может® двигаться во всех® направлешяхъ.

Органы, защищающее глаз®.

Две дуги изъ волосъ над® глазными впадинами,—брови,-—за
щищают® глаза от® пыли и препятствуют® поту стекать со лба.© ГП
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На краяхъ векъ сидятъ болТе длинные и ynpyrie волоски,—рпс- 
ницы, — защитительная роль которыхъ, очевидно, еще действи
тельнее. Старинный французе™ поэтъ Салюснй Дю-Барта (Saluste 
Du Bartas) съ большою точностью и наивною гращею восп^ль 
отправлешя глаза и его защительнаго аппарата:

Les yeux, guides du corps, sont mis en sentinelle 
Au plus notable endroit de cette citadelle, 
Pour découvrir de loin et garder qu’aucun mal 
N’assaile au dépourvu le divin animal.
Ces deux astres bessons, qui de leurs douces flammes 
Allument un brasier dans les plus froides âmes, 
Ces miroirs de l’esprit, ces doux luisants flambeaux, 
Ces doux carquois d’amour sont si tendres; les peaux 
Par qui (comme à travers deux luisantes verrières) 
Ils dardent par moments leurs plus vives lumières, 
Qu’ils s’esteindroient bientost, si Dieu de toutes parts 
Ne les avoit couverts de fermes boulevars: 
Logeant si dextrement tant et tant de merveilles 
Entre le nez, le front, et les joues vermeilles, 
Ainsi qu’en deux vallons plaisamment embrassez 
De tertres qui ne sont ni peu ni trop houssez. 
Et puis comme le toict préserve de son aile 
Des injures du ciel la muraille nouvelle : 
On voit mille dangers loin de l’œil repoussez 
Par le prompt mouvement des sourcils bérissez.

6e jour de la semaine.—Œuvres, p. 283, Caen, 1585).

Въ наружномъ верхнемъ углу глазной впадины помещается 
слезная желпза, отделяющая прозрачную, слегка-солоноватаго 
вкуса, жидкость, — слезы, которыя постоянно орошаютъ переднюю

*) Проводники тйла,—глаза,—стоять на караулЬ въ са мом г, важпомъ мйстЬ 
крепости, чтобы видЬть далеко и предохранять божественное животное отъ 
всякаго наиадетя врасплохъ. Это — звЪзды-близнецы, которыя своимъ тихимъ 
пламенемъ зажигаютъ огонь въ самыхъ холодныхъ душахъ, два зеркала ума, 
два блестящпхъ факела, два столь нужные колчана любви. Какъ сквозь блестл- 
лця стекла, бросаютъ они сквозь свои покровы яркш свЬтъ. СвЬтъ этотъ потухъ 
бы скоро, если бы Богъ не защитили его со вейхъ сторонъ крепкими валами: 
чудеса эти помещаются между носомъ, лбомъ и румяными щеками, какъ въ 
двухъ долинахъ, живописно, окружеппыхъ холмами, не слишкомъ высокими и не 
слишкомъ низкими. Какъ крыша своимъ покровомъ защищаете новую стйпу отъ 
небесныхъ невзгодъ, такъ быстрыя движешя пушпетыхъ бровей удаляютъ отъ 
глаза тысячи опасностей.

поверхность глазнаго яблока и т4мъ предохраняютъ ее отъ высы- 
хашя и, какъ сл4дств!я последняго, потускнешя; кромТ того, онТ 
смываютъ съ глаза пыль, успевшую пробиться туда сквозь сито 
ресницъ.

Жидкость эта безпрерывными движешями векъ распределяется 
по всей поверхности глаза; благодаря, съ одной стороны, мешку, 
образуемому нижнею вТкою, а съ другой — жиру, который отде
ляется маленькими сальными железками векъ и покрываетъ ихъ края, 
слезы не стекаютъ постоянно на щеки. Кстати замечу, что сальныя 
железки векъ нередко воспаляются и отделяютъ въ избытке ихъ 
жирную жидкость, которая на поверхности высыхаетъ въ желтова-

• тые комочки; если выходной протокъ железки засоряется, то она 
разбухаетъ, и образуется то, что называютъ ячменемъ.

Но возвратимся къ слезной жидкости.
мы сказали, непрерывно; нужно, поэтому, 
чтобы она уходила куда нибудь; и она, 
действительно, уходитъ при помощи осо- 
баго любопытнаго механизма. Посмотрите 
на себя внимательно въ зеркало и вы уви
дите у самаго внутренняго угла глаза 
две маленьшя дырочки, сидяпця одна 
на верхней, а другая на нижней веке 
(рис. 325). Это отверсНе двухъ неболь- 
шихъ канальцевъ, ведущихъ въ слезный 
мпшечекъ, который, черезъ носовой ка- 
налъ, въ свою очередь, изливаетъ свое 
«одержимое въ нижшй носовой проходъ. 
Этимъ то путемъ уходятъ слезы, и за
метить это не трудно, когда, вслЬдств1е 
какого либо сильнаго ощущешя, слезы 
отделяются въ слишкомъ большомъ ко
личестве: кто плачетъ, тотъ въ то же 
время сморкается. Течете слезъ по слез
ному каналу обезпечивается сокращешемъ 
маленькой мышцы, которая открываетъ 
отвереше канала въ тотъ самый моментъ,

Отделяется она, какъ

Рис. 325. Схема слезнаго аппа
рата. 1 —контуръ глазнаго ябло
ка; 2 - контуръ глазной впади
ны; 3 — слезная железа; 4— 
слезное мясцо; 5 - верхняя слез
ная точка (ртверсые); 6—верх
ний слезный каналъ; 7—слез
ный мйшочекъ; 8—носовой ка
налъ; 9—нижнее отверста но- 
соваго канала; 10-нижшй но

совой проходъ.

когда веки закрывается. Сдавливаемая между веками и глазнымъ 
яблокомъ слезная жидкость легко проникаетъ въ открытый слезная © ГП
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точки (отвертя); но если ея уже слишкомъ много, она изливается 
между веками наружу, течетъ но щекамъ.

Когда, вследств!е воспалешя, слезный мешечекъ засоряется, 
слезы также текутъ по щекамъ; въ такихъ случаяхъ въ слезныя 
отверсты вводить зондъ и силою возстановляютъ ихъ сообщена 
съ носовыми полостями.

В^ки закрываются, какъ мы говорили (см. стр. 264 рис. 300), 
сокращешемъ окружной мышцы глаза. Верхнее вЪко подымается 
особою мышцею, — мышцею, подымающем верхнее впко, которая 
беретъ свое начало въ глубине глазной впадины.

Рис. 326. Мышцы, двигающая глазное яблоко; видъ сверху: 1 — продольный разрыть 
глазной впадины; 2 —малая косая мышца; 3—прямая наружная мышца; 4—прямая 
верхняя мышца; за этою мышцею на рисунк'Ь скрыты зрительный нервъ и прямая 
нижняя мышца; 5 — прямая внутренняя мышца; 6—прямая часть большой косой 
мышцы; 7—волокнистое кольцо; 8 — зрительный нервъ; 9—блокъ, около которого 
загибается большая косая мышца; 10—загнутая часть большой косой мышцы; аа— ось 
вращешя глазнаго яблока при сокращены верхней и нижней прямыхъ мышцъ; ЪЬ— 
ось вращешя глазнаго яблока при сокращены косыхъ мышцъ; третья ось, соответ
ствующая наружной и внутренней прямымъ мышцамъ, перпендикулярна къ плоскости 

рисунка.

Движешя глаза, какъ я вамъ говорили, производятся шестью 
мышцами; четыре изъ нихъ называются прямыми мышцами, а 
ДвЬ—косыми мышцами (рис. 326). Прямыя мышцы начинаются вь 
глубине глазной впадины; спереди оне прикрепляются къ самому 
глазному яблоку, одна вверху, другая внизу, третья слГва и чет
вертая справа; сокращешемъ ихъ глазное яблоко, какъ видно, мо- 

жетъ двигаться во всехъ четырехъ направлешяхъ. Действ)е прямыхъ 
мышцъ дополняется двумя косыми мышцами, расположенными та
кими образомъ, что сокращете ихъ заставляетъ вращаться зрачекъ: 
малая косая—вверхъ и кнаружи, большая косая — внизъ и кнаружи.

Прибавивъ къ сказанному, что изъ задней части глазнаго яблока 
выходить зрительный нервъ, который черезъ отверсЯе въ черепе 
направляется къ головному мозгу,—я вамъ дамъ достаточно полное 
нонятае о средствахъ укрепления, движешя и защиты этого неж- 
наго органа.

Обратимся теперь къ его строешю.

Строение глаза.

Глазное яблоко наполнено 
верхности прозрачна; на 
задней его поверхности 
разветвляется нервъ, ко
торый воспринимаем впе- 
чатлешя отъ колебашй 
световаго эфира, обуслов- 
ливающихъ явлешя света. 
Непрозрачный мГшокъ, 
одГвающш глазное яблоко 
снаружи, называется твер
дою или бплочною оболоч
кою (по латыни—sclerotica 
отъ a-zXvjpo;, склеросъ — 
твердый) ¡прозрачная часть 
его впереди—роговая обо
лочка (по латыни cornea).

жидкостью; часть его передней по-

Рис. 327. Продольный разр4зъ глаза; А—роговая 
оболочка; В—передняя камера; С —зрачекъ: В—ра
дужная оболочка; Е—хрусталикъ; Р6—ресничные 
отростки; Н—твердая или булочная оболочка; I— 
сосудистая оболочка; К—сетчатая оболочка; В— 
задняя камера; М—зрительный нервъ; NO—мышцы, 

двигаюпця глазъ; (Щ — в4ки.

Внутренняя нервная оболочка—сптчатая оболочка (по латыни 
retina). Но понятно, что, если бы глазъ состояли только изъ этихъ 
частей, то онъ приносилъ бы намъ не слишкомъ большую пользу. 
Мы могли бы, правда, отличать день отъ ночи, но на сетчатой 
оболочке нашего глаза не могло бы рисоваться ни одного яснаго 
изображешя.

Для получешя въ глазе такихъ изображена, необходимо, чтобы 
между внешними предметами и сетчатою оболочкою находилась © ГП
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двояковыпуклая чечевица, роль которой — собирать световые лучи 
и производить на сетчатой оболочка ясныя, но значительно умень
шенный, изображешя внешнихъ предметовъ, сравнительно, большаго 
объема. Глазъ въ этомъ случай уподобляется фотографическому 
аппарату, въ которомъ сетчатая оболочка находится на месте чув
ствительной къ свету пластинки.

Чечевица эта называется хрусталиком?,. Она помещается ни
сколько впереди средины глазнаго яблока и поддерживается на 
м4сте посредствомъ такъ называемыхъ рпсничныхъ отростковъ-, 
внутренность глаза имъ разделяется на две половины: переднюю 
камеру, наполненною водяною влагою, и заднюю камеру, гораздо 
большую, наполненную вязкимъ веществомъ — стекловиднымъ 
тпломъ (рис. 327).

Вамъ известно, что когда оптики хотятъ черезъ чечевицу по
лучить очень ясное изображеше, они пользуются только световыми 
лучами, которые прошли сквозь центральный части чечевицы; края 
последней они прикрываютъ круглою ширмою. Подобная же круг

Рис. 328. Радужная 
оболочка: А—сократив

шаяся; В —въ поксЬ.

лая ширма существуете въ глазе; это радуж
ная оболочка, съ отверспемъ по средине — зрач- 
комъ. ОтверсНе это съуживается, когда свЬтъ 
очень ярокъ, и, напротивъ того, расширяется, 
когда мы смотримъ на отдаленный или плохо 
освещенный предмете (рис. 328). Окраска ра
дужной оболочки очень разнообразна: ею обуслов
ливается кары, голубой, серый и др. цвета глазъ.

Ходъ лучей въ глазЪ.

Такимъ образомъ ходъ световыхъ лучей въ глазе будетъ следующей: 
прежде всего черезъ роговую оболочку и водяную влагу, затемъ 
сквозь отверстие зрачка, хрусталикъ и стекловидное тело, лучи 
достигают сетчатой оболочки, представляющей собою, какъ из
вестно, только разветвлешя зрительнаго нерва, и рисуютъ на ней 
изображеше, впечатлеше отъ котораго зрительнымъ нервомъ пере
дается головному мозгу.

Въ глазе существуетъ усовершенствоваше, на которое я дол- 
женъ указать вамъ. Между сетчатою и твердою оболочками нахо
дится третья, окрашенная въ черный цвете,—сосудистая оболочка-, 

назначеше ея поглощать световые лучи после того, какъ они про
извели свое впечатлеше на чувствительную йтчатую оболочку.

Въ первой части своего пути, проходя черезъ роговую оболочку 
и водяную влагу, световой лучъ очень мало отклоняется отъ сво
его первоначальнаго направленья; но входя въ хрусталикъ, онъ 
преломляется, какъ говорятъ физики; въ стекловидномъ теле— 
новое его преломлеше.

Разсматривая лучи, исходяпце изъ крайнихъ точекъ какого 
либо предмета, напримеръ, стрелы (рис. 329), мы видимъ, что,

Рис. 329. Обратное изображеше предмета въ глубшгЬ глаза.'

вслЬдств!е указанныхъ нами преломлешй световыхъ лучей, на 
экране сетчатой оболочки образуется изображеше гораздо мень
шей величины и въ обратномъ положеши: обратномъ на томъ осно- 
ваши, что сетчатая оболочка находится по ту сторону такъ назы- 
ваемаго физиками оптического центра хрусталиковой чечевицы. 
Видеть это обратное изображеше легко, если сзади смотреть на 
глазъ белаго кролика, лишенный твердой оболочки.

Приспособленье глаза.

Но чтобы изображеше на сетчатой оболочке было очень отчет
ливо и мы могли, поэтому, видеть хорошо, фокусъ хрусталика дол- 
женъ быть только весьма немного впереди дна глаза; въ против- 
номъ случае, изображеше будетъ съ расплывшимися очерташями и 
окрашено по краямъ въ радужные цвета. Но совершенно понятно, 
что место образовашя яснаго изображен! я должно изменяться 
вместе съ болыпимъ или меньшимъ удалешемъ предмета отъ глаза. 
На этомъ основаши для того, чтобы мы могли видеть одинаково © ГП
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хорошо какъ вблизи, такъ и вдали, въ глазе необходимо должно 
происходить соответствующее изменеше или такъ называемое при
способленье, аккомодацгя.

Вотъ что происходить въ действительности. Во время полнаго 
покоя, глазъ приспособленъ къ отдаленнымъ предметами, т. е. 
находящимся, по крайней мере, на разстояши около двадцати 
метровъ; изображете этихъ предметовъ, такими образомн, рисуется 
отчетливо на сетчатой оболочке. Когда предметы приближаются, 
изображете ихн стремится удалиться назади за сетчатую обо
лочку и потому становится менее ясными. Чтобы возвратить ясное 
изображете на прежнее место, хрусталики долженн сделаться 
более преломляюшимъ, более выпуклыми (рис. 331), и его дей
ствительно делаетъ такими сокращение маленькой кольцеобразной 
мышцы, окружающей хрусталики, который, несмотря на свою плот

Рис. 331. Изм’Ьнеше выпуклости 
хрусталика.

ность, очень эластиченн: вслед- 
ств!е этого ясное изображете сно
ва начинаети падать на сетчатую 
оболочку. Но вы понимаете, что 
такъ какъ приспособлеше къ бли- 
жайшимъ предметами производит
ся мышечными сокращешемъ, то 
оно не можетн продолжаться долго, 
не причиняя известную усталость; 
поэтому нами приходится по вре

менами давать отдыхи глазу,—смотреть несколько вдаль.
Разстояте, на котороми приспособляющая мышца начинаети 

действовать, равняется около 30—40 сентиметрамъ: оно называет
ся разстояшемъ яснаго зрпнгя. При сколько нибудь продолжитель
ной работе глаза, благоразум!е требуетп, по возможности, сохранять 
это разстояте.

Несовершенства глаза.

У некоторыхи людей разстояте яснаго зрешя заметно короче; 
у нихъ хрусталики слишкоми выпуклый, и они не видяти ясно 
отдаленныхи предметови, на томи основати, что ясное изображена 
ихн падаетъ не ’ на сетчатой оболочки, а передъ нею (рис. 335)- 
Люди эти, известные подъименемъ близорукихъ, бываютъ принужде

ны носить вогнутыя очки, действ!е которыхи, противоположное дей
ств!ю хрусталика, исправляетъ недо
статки последняго, приближая изо
бражете ки сетчатой оболочке (рис. 
332). Друпе, напротивн того, видяти 
ясно только на достаточномн отда- 
леши, читаютн, напримеръ, держа 
книгу на самомн конце руки. Ихн на- 
зываютн дальнозоркими; недостатокъ 
этоти часто прюбретается си возра
стомн (рис- 334). У дальнозоркихи 
или хрусталики не достаточно вы-

Рис. 332. Двояковогнутая чечевица, 
помещенная передъ глазами близо- 
рукаго, заставляетъ ясное изображе
ние снова падать на его сЬтчатую 

оболочку.

пукли, или сокращеше приспособляющей мышцы не достаточно

Рис. 333. Ходъ параллельныхъ лучей въ нормальномъ глазЬ ясное изображете 
падаетъ на сетчатую оболочку.

энергично; ясное изображете предмета падаетъ позади сетчатой 
оболочки. Очки си выпуклыми стеклами возвращаюти его на место.

Рис. 334. Глазъ дальнозоркаго: ясное изображете падаетъ позади сетчатой оболочки.

Вее это вкратце можно выразить такъ: близорукш глазъ слиш- 
комъ длиненъ, а дальнозорки—слишкоми коротокп.

Наконеци, существуетъ еще особый недостатокъ зрРтя, который© ГП
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хорошо изученъ только въ последнее время. Его называютъ астиг- 
латизмомъ. Люди, пораженные имъ, не могутъ въ одно время оди-

Рпс. 335. Глазъ близорукаго: ясное изображеше падаетъ впереди сетчатой оболочки, 

наково ясно видеть вертикальную лишю и горизонтальную лишю, 
номйщенныя въ одной и той же плоскости. Происходить астигма- 
тизмъ отъ того, что выпуклость роговой оболочки у такихъ людей 
не одинакова въ вертикальномъ и горизонтальномъ направлешяхъ. 
Исправляютъ этотъ недостатокъ употреблешемъ цилиндрическихъ 
стеколъ, помГщаемыхъ, смотря по надобности, горизонтально или 
вертикально.

Вы видите, такимъ образомъ, что глазъ вовсе не такой совер
шенный инструментъ, какимъ его обыкновенно считаютъ. Даже у 
людей, обладающихъ очень хорошимъ зрйшемъ, не трудно отыскать 
много несовершенствъ, зависящихъ то отъ недостаточной прозрач
ности средъ, то отъ не совеЬмъ правильной геометрической формы 
поверхностей. Но привычка, прюбрГтенная нами съ детства, исправ
лять плох!я впечатляя, происходящая отъ этихъ возможныхъ не- 
достатковъ, заставляетъ насъ пропускать ихъ безъ внимашя.

Болезни глаза.

ЗрГше можетъ поражаться и даже совершенно уничтожаться 
очень различными болГзнями. Bei онГ могутъ быть отнесены къ 
двумъ главными типамъ: потери прозрачности въ средахъ, черезъ 
которыя проходить CBiTb, и потери чувствительности ейтчатою 
оболочкою.

Между болфзнями перваго типа самая частая — уменьшеше 
прозрачности въ хрусталик, такъ называемая катаракта. Уже съ 
шестнадцатаго столйтш для гзлечешя ея производить, различными

Рис. 336. Операщя катаракты посредством!, извлечешя 
потускн^вшаго хрусталика.

способами, операщю извлечешя больнаго хрусталика (рис. 336); очки 
съ очень выпуклыми 
стеклами зaмiняIoтъ 
его потомъ для боль
наго.

Простой пара- 
личъ ciтчaтoй обо
лочки нисколько не 
измйняетъ осталь- 
ныхъ частей глаза, 
который представ
ляется на видъ со
вершенно чистымъ. 
Но, тЬмъ не мeнie, 
въ немъ замечается 
что то особенное, 
странное, происхо
дящее отъ того, что 
радужная оболочка 
не сокращается бoлie и пе изм’Ьняетъ отверсие зрачка при пере- 
ходй отъ cвiтa къ темнот^ и наоборотъ.

Глазъ можетъ поражаться и многими другими болйзнями. Бла
годаря особому инструменту, который позволяетъ ясно видiть въ 
самую глубину глаза, болйзни эти стали въ настоящее время болГе 
извicтны и потому теперь лечатся лучше, чГмъ прежде. Нйтъ 
ничего проще этого инструмента, называемаго офтальмоскопом?

офтальмосъ, глазъ; охотен, скопейнъ, смотр'Ьть), и, 
однако, только въ наше время найдена возможность видГть въ глу
бине глаза. Но какимъ-же образомъ видiть въ глyбинi темной 
полости, такъ какъ вопросъ относится и ко веймъ другимъ поло- 
стямъ? Ocвiтить ее и потомъ смотрйть. Но чтобы смотрйть, вамь 
придется пoмicтитьcя или спереди, или сзади источника свйта и 
вы не увидите ничего. Въ такомъ случай скажете вы, я поставлю 
лампу у плеча пащента, возьму въ руку маленькое зеркально, съ 
помощью его отражу свГтъ лампы въ глазъ и такимъ образомъ 
освйщу глазъ. Очень хорошо; но откуда-же вы будете смотрйть? 
Изъ за зеркала? Но зеркало не прозрачно. Правда; но достаточно 
провертйть въ немъ небольшую дырочку и смотреть сквозь псе.© ГП
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Вотъ вамъ и весь инструмента: лампа, продырявленное зеркало и, 
какъ дополнительное усоверпгенствоваше, лупа (рис. 337), при по

Рис7 337. ИзслЪдоваше глаза посредством«. офтальмоскопа.

мощи которой йзображеше освещеннаго дна глаза представляется 
въ увеличенномъ вид1!;.

На приведенномъ рисунке (рис. 338) белое пятно представляетъ 
место входа зрительнаго нерва въ глазъ; отсюда же, какъ видно, 
расходятся артер!и и вены. Сбоку замечается другое пятно, жел- 
товатаго цвета, пятно, имеющее очень важное значеше, такъ какъ 
именно на пего падаютъ световые лучи, которые непосредственно 
проникаютъ въ глаза; это место наиболее яснаго зрешя; вслЪдс'те 
этого и строеше его особенное.

Болезненныя явлешя, открываемый въ глубине глаза офталь- 
москопомъ, чрезвычайно разнообразны. Вотъ вамъ образчикъ, наблю- 
давппйся у одного больнаго, пораженнаго воспалетемъ сосудистой 
оболочки глаза (choroiditis) (рис. 339).

У многихъ млекопитающихъ животныхъ глаза совершенно рас- 
ходяпцеся: они сидятъ по обоимъ бокамъ головы; таковы коровы, 
кролики и пр. У человека, обезьянъ и еще некоторыхъ другихъ 
видовъ глаза помещаются рядомъ, смотрятъ впередъ и одновре

менно видятъ одинъ и тотъ же предмета. Актъ зрешя

Нормальный видь дна глаза черезъ 
офтальмоскопъ.

образомъ совершает
ся у насъ обоими 
глазами и самое зре- 
ше, поэтому, двугла
зое. Йзображеше раз- 
сматриваемаго пред
мета, очень естест
венно, рисуется от
дельно въ каждомъ 
глазе; но въ созна- 
ши нашемъ оба изо- 
бражешя сливаются 
въ одно, если мы 
смотримъ при есте- 
ственныхъ и нор- 
мальныхъ услов!яхъ. 
Въ одной изъ слет

Рис. 388.дующихъ лекцш мы 
увидимъ, что это за 
условья и какъ можно объяснить 
себе сл(яше двухъ отдельныхъ 
изображены. Въ настоящее время 
я вамъ замечу только, что между 
движешями обоихъ глазъ суще- 
ствуетъ очень любопытное отно- 
шеше—отношеше насильственной 
связи. Въ самомъ деле, мы не 
можемъ двинуть одинъ глазъ въ 
какомъ либо направлены безъ то
го, чтобы другой за нимъ не по
следовали тотчасъ же. И заметь
те, что при этомъ въ обоихъ 
глазахъ не всегда сокращаются 

Рис. 339. Видъ дна глаза при воспален!и 
его сосудистой оболочки.

одне и те же мышцы. Напримеръ, когда мы смотримъ вправо, въ 
правомъ глазе сокращается прямая наружная мышца, а въ ле- 
вомъ—прямая внутренняя. Одновременность действ!я ооойхъ глазъ 
простирается еще далее. Если вы приблизите света къ глазу © ГП
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кого нибудь, вы увидите, что зрачекъ его немедленно съужи- 
вается; но въ то же время съуживается и зрачекъ другаго глаза, 
даже и въ томъ случай, если вы, всйми возможными способами, 
защитите его отъ света и оставите въ темноте.

После этого вамъ не покажется удивительными, если я вамъ ска- 
жу, что, когда заболйваетъ одинъ глазъ, другой очень часто также за- 
болеваетъ: это такъ называемый симпатичестя заболйвашя глазъ.
Поэтому, чтобы спасти здоровый глазъ, иногда не остается другаго 
средства, какъ только вырйзать больной.

Кстати уже, говоря о болйзняхъ глазъ, я вамъ сообщу несколько 
словъ о самой частой изъ всехъ, но въ сущности относящейся не къ 
самымъ глазамъ, а къ ихъ покровами. Задняя поверхность векъ покры
вается слизистою оболочкою, которая си нихи перегибается на твердую 
оболочку глазнаго яблока и, значительно, истончившись, сделавшись 
прозрачною, переходитн оттуда на роговую оболочку. Она называется 
соединительною оболочкою, на томи основашп, что соединяетъ вйки 
си глазомъ (по латыни conjunctiva отъ глагола conjungere—соеди
нять). Оболочка эта воспаляется очень часто, особливо у дйтей и 
людей слабаго сложенья. Если воспалеше соединительной оболочки 
оставить безъ внимашя и запустить, то могутъ явиться два неоди
наково важныя послйдств1я: или выцадаютъ ресницы, или на ро

Рис. 340. Глазъ, пораженный herato- 
conjundioitis.

говой оболочке образуют
ся пятна, который въ со- 
стояши не только мешать, 
но иногда даже совершен
но препятствовать зрйшю. 
Воспалеше соединитель
ной оболочки по латыни 
наз ывается с оп)ипсИпШз, 
а когда въ тоже время 
поражена и прозрачная 
часть ея, покрывающая ро
говую оболочку,—кега1о- 

conjunctivitis (хера;, керасъ, роговая оболочка) (рис. 340).
Вы все замечали, что не у всехъ людей оба глаза правильно 

и симметрично расположены. Некоторые косятъ, какъ говорится, 
и косоглазье ихъ (Strabismus отъ отраро;, страбосъ, косой) бываетъ 
то сходящееся (comergens), когда оси глазъ направлены внутрь, то 

расходящееся (divergens), когда оси глазъ направлены наружу. Не- 
достатокъ этотъ чаще всего зависитъ отъ врожденной слабости ка
кого либо глаза, и въ самомъ начале, слйдя хорошенько за детьми, 

Рис. 341. Операщя при сходящемся 
косоглазы.

было очень сильно, то исправлен-

почти всегда возможно преду
предить или излечить его. Но 
пели этому неважному, но весьма 
непривлекательному недостатку 
дали время и возможность раз
виться, то для удаленья его 
остается только одно средство— 
операнда (рис. 341): перерйзы- 
ваютъ укороченную мышцу и 
черезъ это даютъ ей возмож
ность удлиниться. Получается 
очень хороши результатъ для 
наружности; но, если косоглаз!е 
ный глазъ перестаетъ видеть.

Этимъ я оканчиваю описаше извйстныхъ органовъ чувствъ; 
позже мы подробно изслйдуемъ тй ощущешя, которыя мы полу- 
чаемъ черезъ ихъ посредство, и тй свйдЬшя, которыя они сооб- 
щаютъ намъ о внешнемъ м!рй. Теперь перейдемъ къ нервными 
центрамъ; затемъ, мы займемся одновременно изучешемъ нервовъ 
ощущешя и нервовъ движешя или, какъ ихъ называютъ съ болйе 
общей точки зрйшя, нервовъ центростремительные и нервовъ 
чентробпжныхъ.

20 
зоохопл.© ГП
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Головно й спинно-мозговые нервные центры: спинной мозгъ 
и головной мозгъ.

Вы помните, безъ сомненья, что, делая въ начале лекцш кратшй 
обзоръ строешю тйла позвоночныхъ животныхъ, я обратилъ ваше 
внимаше на то обстоятельство, что главныя части нервныхъ цент- 
ровъ помещаются все надъ пищеварительнымъ каналомъ, внутри 
позвоночнаго канала и его расширешя — черепа (см. рис. 38 
и 40, стр. 38 и 39).

Спинной мозгъ.

Часть нервнаго центра, помещающаяся собственно въ позво- 
ночномъ канале, называется спиннымъ мозгомъ. Это белый толстый 
снурокъ, идущш отъ головнаго мозга вдоль позвоночнаго канала, 
более или менее далеко, смотря по виду животнаго; оканчивается 
ОНЪ въ форме кисти, называемой лошадинымъ хиостомъ. У чело
века спинной мозгъ оканчивается въ начале поясничной области 
(рис. 343).

Въ шейной области и въ конце спинной области замечаются 
утолщетя, который соответствуютъ местамъ происхождешя отъ 
спиннаго мозга нервовъ верхнихъ и нижнихъ членовъ. Вдоль пе
редней и задней поверхностей этого органа идутъ борозды, разде- 
лйющгя его на правую и левую половины и настолько глубокая, 
что оне почти сходятся; более поверхностными боковыми бороздами 
каждая такая половина спиннаго мозга, въ свою очередь, разде
ляется на пучки: передтй, боковой и задшй.

*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



308 ОДИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦ1Я. ГОЛОВНО и СПИННО-МОЗГОВЫЕ НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ. 309

Мы сказали, что спинной мозгъ снаружи б! ла го цв!та; но если

Рис. 343. Нервная система человека: а—головной мозгъ; Ь—-мозжечекъ; с—спинной мозгъ; 
(1—личной нервъ; е—верхне-плечевое сплетете, образующееся изъ соединим мно- 
гихъ нервовъ, происходящих! отъ спиннаго мозга; Г—серединный нервъ; § - локтевой 
нервъ; Ь—внутрентй кожный нервъ; 1—лучевой нервъ и кожно-мышечный нервъ; 
]—межреберные нервы; к—бедренное сплетете, образующееся изъ соединетя многихъ 
поясничныхъ нервовъ и дающее начало бедренному нерву; 1—седалищное сплетение, 
дающее начало главному нерву нижней конечности,—седалищному,—который разде
ляется на большеберцовый (т), малоберцовый (п) и подкожный наружный (о)

его разрезать поперегъ, то внутри его замечается спрос вещество, 
въ причудливыхъ очерташяхъ котораго 
можно отличить переднге рога и зад- 
те рога (рис. 344 и 358). Это с!рое 
вещество состоитъ изъ нервныхъ кл!- 
точекъ, соединенныхъ между собою и 
окруженпыхъ с!рою массою. Бплое ве
щество спиннаго мозга образуется изъ 
волоконъ, которыя, въ продольномъ на- 
правлеши, сообщаютъ между собою раз- 
личныя области спиннаго мозга. Въ 
центр! находится каналъ очень неболь- 
шаго ддаметра. '

Въ рогахъ еЬраго вещества берутъ 
начало очень тонгйя нити, которыя на Рис. 344. Поперечный разр4зъ 

нижней части спинной области
сппннаго мозга; а—начало зад- 
нпхъ корешковъ; Ь—начало пе

редних! корешковъ.

изв’Ьстномъ разстояши, по выход! изъ 
спиннаго мозга, соединяются между со
бою; изъ нихъ образуется нервъ, кото
рый оставляетъ позвоночный каналъ и 
распределяется въ различныхъ частяхъ 
т!ла. Нервы происходятъ всегда попарно, 
одинъ противъ другаго; каждый обра
зуется изъ двухъ корешковъ—передняго 
(нижняго у четвероногихъ) и задняго 
(верхняго у четвероногихъ); на посл!д- 
немъ находится маленькш нервный узе- 
локъ (рис. 345 и 358).

Посредствомъ опытовъ убедились, 
кто задше корешки состоять исключи
тельно изъ чувствительныхъ нервныхъ 
волоконъ, а передше — исключительно 
изъ двигательныхъ. Те и друггя соеди
няются зат!мъ въ одинъ обпцц сме
шанный стволъ. Поэтому, н!тъ ничего 
Удивительнаго, если раздражеше зад- 

нервы и т. д.

О'

4

Рис. 345. Отр!зокъ спиннаго моз
га, на которомъ видно располо- 
жеше начинающихся въ немъ 
нервовъ: а—спинной мозгъ; Ь— 
заднш корешокъ одного изъ спин- 
ныхъ нервовъ; с—узелокъ на 
этом! корешк’Ь; й—переднй ко
решокъ того же нерва, соединяю- 
щйся съ задним! по ту сторону 
узелка; е—общй нервный стволъ, 
образованный изъ соединетя обо
их! корешковъ; f—маленькая ве
точка, соединяющая его съ боль
шим! симпатическим! нервомъ.

нихъ пучковъ спиннаго мозга причи-
няетъ главными» образомъ боль, а раздражеше переднихъ п\чковъ 
вызываете судорожный движенья въ изв!стныхъ частяхъ тела.© ГП
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Если перерезать поперегъ одну изъ боковыхъ половинъ спин- 
наго мозга, то парализуется задшй членъ той же стороны: онъ 
теряетъ способность двигаться, но сохраняете чувствительность: 
напротивъ того, задшй членъ противуположной стороны почти не 
чувствуете щипка, но вполне сохраняетъ способность двигаться 
подъ вльяшемъ воли животнаго. На этомъ основаши говоря™, что 
двигательное раздражеше передается отъ головнаго мозга вдоль 
спиннаго по прямому направлешю, а ощущеше, восходя къ голов
ному мозгу, идете перекрестнымъ путемъ, съ одной стороны на 
другую.

Отраженны® движения.

Если вполне перерезать спинной мозгъ, то оба задше члена 
парализуются совершенно, въ томъ смысле, что животное не мо
жете заставить ихъ двигаться вл!яшемъ воли и не чувствуетъ 
возбуждешя ихъ внешними раздражителями.

Но если парализованную ногу ущипнуть посильнее, нога отдер
гивается; въ случае более сильнаго раздражешя движете сооб
щается даже всей задней части тела. Но животное нисколько не 
сознаетъ этихъ движешй, которыя, въ противуположность съ со
знательными движешями, происходящими подъ вл!яшемъ воли, 
называются отраженными движениями.

стремительнаго раздраже
ния и начало отраженнаго 

движешя.

Это, повидимому. странное назваше ука
зываете на родъ отражешя (въ физическомь 
смысле слова), которое испытываете чув
ственное возбуждеше: достигнувъ спиннаго 
мозга, оно выходить изъ него уже подъ ви- 
домъ двигательнаго раздражешя. На рис. 346 
можно очень ясно проследить весь ходъ про
цесса.

Отраженный движенья темъ значитель
нее и важнее, чемъ большая часть спиннаго 
мозга отделена, т. е. чемъ ближе къ голов
ному мозгу произведенъ поперечный разр4зъ 
его. Сейчасъ мы увидимъ, что по отнятй 

одного^головнаго мозга, гармошя отраженныхъ движешй сохра
няется въ такой степени, что, съ перваго взгляда, можно подумать 
о вл!яши на нихъ воли.

Оставляя позвоночный каналъ и проникая въ черепъ, спинной 
мозгъ увеличивается въ объеме вместе съ полостью, которую онъ 
наполняетъ. Онъ получаете въ этомъ месте назваше продолгова- 
таю мозга. Затемъ онъ оканчивается справа и слева болыпимъ 
ядромъ, состоящимъ изъ сераго клетчатаго и белаго волокнистаго 
вещества. Эти различныя части были изучены анатомами самымъ 
подробнымъ и тщательными образомъ и получили отъ нихъ самыя 
разнообразный назваша, часто, нужно сказать, самыя странныя. Я 
не могу, конечно, заняться передъ вами ни разборомъ этой терми- 
нологш, ни описашемъ этихъ сложныхъ подробностей.

Я скажу вамъ только, что продолговатый мозгъ и его продол- 
жеше или ядро головнаго мозга играютъ относительно двенадцати 
паръ нервовъ, выходящихъ изъ черепа, ту же роль, какую спин
ной мозгъ играетъ относительно нервовъ остальныхъ частей тела. 
Черезъ нихъ проходятъ какъ чувствительный или центростреми- 
тельныя, такъ и двигательныя или центробежный раздражешя, въ 
нихъ совершаются отраженные акты. Сказаннаго достаточно, чтобы 
вы имели понятие о важности этихъ частей.

Есть, однако, одна подробность, о которой я 
не могу умолчать. Недалеко отъ того места, въ 
которомъ спинной мозгъ проникаетъ въ черепъ, на 
задней поверхности продолговатаго мозга замечает- 
ся маленькш желобокъ въ форме французской буквы 1 \ъ/ 
V (рис. 347). Если угольную точку этого желобка » Л 
уколоть, напримеръ, булавкою,—немедленно оста- | Д
навливается дыхаше: движенья груди, грудобрюш- м Н
ной преграды, крыльевъ носа—все сразу прекра- |
ищется. Животное, какъ пораженное громомъ, мгно- | |
венно падаетъ мертвымъ. Этотъ центръ дыхатель- | !| |
ныхъ движешй названъ .Флураномъ, открывшимъ 
его, жизненнымъ узломъ. Въ эту то точку долженъ 
попасть тореадоръ *), если желаетъ '.сразу убить 
быка: наклоненная голова стремящагося на него га, продолговатый 

животнаго оставляетъ свободное пространство ме- 
жду черепомъ и первыми позвонкомъ. Менее бла- сзади), 

городный примерь можно видеть въ нормандскихъ

:) Главное действующее лицо въ испанскихь оояхъ съ быками. © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



312 ОДИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦ1Я. ГОЛОВПО И СПИННО-МОЗГОВЫЕ НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ. 313

кухаркахъ, которыя убиваютъ птицу уколомъ булавки именно въ 
жизненный узелъ.

Растяжеше спиннаго мозга въ этомъ месте влечетъ те же по- 
следств!я, какъ и уколъ: въ этомъ отношеши также известны 
молодейте удары охотниковъ и кухарокъ. Случалось, что такш 
же мгновенно смертельныя поврежденья вызывались внезапнымъ 
подымашемъ на голове детей: примите это къ сведешю и избе
гайте подобныхъ неблагоразумныхъ шутокъ!

Какъ разъ около жизненнаго узла находится другая точка, 
представляющая также немалый интересъ. Если эту последнюю 
точку, сквозь стенки черепа, уколоть иглою, то въ печени проис- 
ходитъ увеличенное образоваше сахара; на столько увеличенное, 
что организмъ не въ состояши потреблять его весь, вслгЬдств!е чего 
более или менее значительное количество его, иногда доходящее
до ста граммъ въ сутки, 
сахарное мочеиспускате (см. стр.

Рис. 848. Головной мозгъ (схематически! 
рисунокъ)-. МА —продолговатый мозгъ; С— 
мозжечекъ; TQ—четверохолмие; СН—полу- 

mapin большаго мозга.

выделяется въ моче: словомъ, является 
207).

Выше продолговатаго мозга 
и въ тесной связи съ нимъ за
мечаются три нервныя массы; 
начиная сзади, оне будутъ сле- 
дуюпця: мозжечекъ С, четверо- 
xoлмie TQ, большой мозгъ СН 
(рис. 348). Все въ совокупности 
оне называются головным? моз- 

' гомъ.
Мозжечекъ имеетъ видъ 

большаго сераго тела, какъ бы 
составленнаго изъ лежащихъ 
другъ на друге складокъ. Если 
его разрезать, то внутри видно 
белое вещество, расположенное 
въ форме ветвей, придающихъ 

разрезу очень красивый видъ; древше называли фигуру, образуе
мую этими разветвлешями белаго вещества, деревом? жизни. Здесь, 
какъ и везде, серое вещество состоитъ изъ нервныхъ клеточекъ, 
а белое—изъ нервныхъ волоконъ.

До сихъ поръ неизвестно достоверно, для чего служитъ моз
жечекъ. Если его отнять у животнаго или ранить, то обнаружи

ваются разстройства въ движешяхъ,—разстройства, остаюпцяся на
всегда или исчезаюиця, смотря по важности ранешя. На этомъ 
оспованш ему приписывали важное значеше въ различныхъ двига- 
тельныхъ актахъ. Но, съ другой стороны, при вскрытой труповъ 
иногда не находили вовсе мозжечка у многихъ такихъ лицъ, по
ходка которыхъ при жизни не представляла никакихъ особенностей. 
Пришлось, такимъ образомъ, отступиться отъ прежде принятыхъ 
заключены.

Мимоходомъ замечу вамъ, что примерь этотъ показываетъ, 
катя услуги могутъ принести физюлопи наблюдешя надъ больными 
при ихъ жизни и затемъ вскрытле ихъ труповъ. Въ особенности 
услуги эти важны для изучешя отправлены центральной нервной 
системы—головнаго и спиннаго мозговъ.

Мозжечекъ соединяется съ обеихъ сторонъ съ продолговатымъ 
мозгомъ посредствомъ двухъ ножекъ (crura), какъ ихъ называли 
древше, или стебельков? (pedunculi), какъ мы ихъ называемъ те
перь. Какъ разъ рядомъ съ ними начинаются две подобная же 
ножки, или два стебелька большаго мозга. Все эти части сходны съ 
иозжечкомъ въ томъ отношеши, что ранеше ихъ точно также вле
четъ за собою болышя разстройства въ движешяхъ. Смотря по 
месту и еще другимъ недостаточно известнымъ условсямъ, ранеше 
заставляетъ животное устремляться впередъ или пятиться назадъ, 
кататься, вращаться около самого себя, какъ полено, которое ка- 
тятъ, описывать круги, совершенно подобные темъ, которые делаетъ 
лошадь въ манеже, и т. д.

Впереди мозжечка видны четыре сероватые шарика, гораздо 
меньшаго объема: это четверохолмье или четверное возвышена;. 
Объ ихъ физиологической роли известно только следующее: если 
ихъ разрушить, животное слепнетъ, вследств!е чего возвышены: 
эти нередко называются еще зрительными долями. У другихъ 
позвоночныхъ животныхъ оне имеютъ гораздо больший объемъ, чймъ 
у млекопитающихъ.

Наконецъ, впереди всего, одевая и покрывая собою верхшй ко- 
нецъ продолговатаго мозга, помещается большой мозгъ-, наружный 
слой его сераго цвета и состоитъ изъ клеточекъ, внутренность 
белая и образуется нервными волокнами (рис. 349)- Въ немъ ясно 
отличаются две половины, отделенный одна отъ другой глуоокою 
бороздою; половины эти очень неправильно называются полушарьями© ГП
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большаго мозга, такъ

Рис. 349. Разр*зъ коры 
большаго мозга (очень силь

ное увеличеше).

какъ каждая изъ нихъ представляете не по
ловину, а только четверть шара. Сбоку и въ 
косвенномъ направлеши замечается другая 
борозда, известная нодъ именемъ Cuлъвieвoй 
борозды: она отделяете лобную долю отъ 
тпмянной доли. Въ глубине оба нолушар!я 
соединяются между собою посредствомъ бе
лой массы, которая виднеется на дне про
дольной борозды и называется мозолистымъ 
тпломъ.

Продолжать далее общее описаше устрой
ства большаго мозга млекопитающихъ живот- 
ныхъ уже нетъ возможности, на томъ осно- 
ваши, что дальнейшая его подробности зна
чительно разнятся въ различныхъ порядкахъ 
этого класса (рис. 350). Онъ представляется 
то почти совершенно гладкимъ, то нокры- 
тымъ на поверхности складками или извили
нами. Извилины эти, не смотря на свою 
сложность, расположены съ известною пра
вильностью: извилины плотоядныхъ живот- 
ныхъ, напримеръ, резко отличаются отъ 
извилинъ жвачныхъ или обезьянъ: у всехъ 
плотоядныхъ оне имеютъ необыкновенное
сходство, что, однако, не препятствуете изви-

линамъ большаго мозга кошекъ отличаться отъ извилинъ этого 
органа у собакъ. Другими словами, ихъ относительное сходство или 
различ(е изменяется вместе съ изменешемъ другихъ зоологиче- 
скихъ признаковъ.

Серое вещество проникаете внутрь складокъ, такъ что, при 
ровной величине черепной полости, чемъ больше въ большомъ 
мозгу этихъ складокъ, темъ больше и сераго вещества, т. е. темъ 
больше нервныхъ клеточекъ, представляющихъ, какъ известно, 
деятельные элементы мозга. Важное значеше этого обстоятельства 
очевидно, и мы еще возвратимся къ нему.

Но у различныхъ видовъ животныхъ изменяется не только по
верхность, но и самая масса большаго мозга. У кэнгуру онъ про
стирается назадъ такъ незначительно, что оставляете открытымъ

четверохолм!е: у прочихъ млекопитающихъ животныхъ эта часть 
мозга всегда покрыта полушар!ями. У обезьянъ, какъ и у человека, 
большой мозгъ покрываетъ мозжечекъ вполне.

—г
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Рис. 350. Сравнено извилинъ большаго мозга человека—А, обезьяны В собаки С 
и кролика—В. Въ каждомъ рисунк* буква R соотв*тствуетъ борозд* (Сильвювой), 

которая отд*ляетъ лобныя извилины Г отъ т*мянныхъ г.© ГП
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Наиболыпш объемъ и наибольшую сложность строешя большой 
мозгъ представляете у человека. Извилины человеческихъ полу- 
шарш такъ сложны на видь, что до последняго времени анатомы 
не пытались ни описать, ни срисовать ихъ более или менГе точ- 
нымъ образомъ (рис. 351). Легия видоизмененья этихъ извилинъ

А В

Рис. 851. Головной мозгъ человека: А—видимый сверху; В—видимый снизу.

у отдельныхъ неделимыхъ заставляли анатомовъ предполагать, что 
то или другое расположено ихъ дйло случая; но въ настоящее 
время анатомическая, физ1'ологическ1я и патологичесшя наблюдеп!я 
доказывайте, что такой взглядъ прежнихъ анатомовъ ошибоченъ 
и что, следовательно, расположено извилинъ вовсе не случайно.

Мозговыя оболочки.

Головной мозгъ и спинной мозгъ удерживаются на месте въ 
черепной полости и въ позвоночномъ канале, прежде всего, посред- 
ствомъ выходящихъ изъ нихъ нервовъ и проникающихъ въ нихъ 
сосудовъ, а затФмъ и главнымъ образомъ, посредствомъ трехъ обо- 
лочекъ, которымъ анатомы дали назване головно-и спинно-мозго- 
выхъ оболочекъ.

Въ непосредственномъ соприкоснивеши съ нервными центрами 
находится мягкая оболочка; латинское назване ея pia mater (pía 
mater—благочестивая, нежная, мать) дано ей прежними анатомами 
вследств!е того обстоятельства, что она, какъ нежная мать, ни на 

мгновете ни покидаете поверхность покрываемаго ею органа, со
провождаете ее всюду, проникая вместе съ нею въ самыя глубошя 
и сложный извилины. Оболочка эта довольно тонкая; вместе съ 
сосудами она внедряется внутрь нервныхъ центровъ. На конце 
спиннято мозга она собирается въ волокнистый канатикъ, который, 
прикрепляясь въ нижней части нозвоночнаго канала, способствуетъ 
укреплешю на месте спиннаго мозга.

За мягкою оболочкою следуете паутинная оболочка, образо
ванная изъ чрезвычайно тонкой ткани. Обе оболочки отделены 
другъ отъ друга промежуткомъ, наполненнымъ жидкостью, которая 
известна подъ именемъ черепно-позвоночной жидкости (liquor ce
rebrospinalis) и имеете важное значеше для поддержанья равновесья 
и для защиты нервныхъ центровъ.

Наконецъ, снаружи всего лежитъ толстая твердая оболочка, 
(по латыни dura mater—жестокая мать); она постоянно находится 
на известномъ разстоянш отъ нервныхъ центровъ; съ мягкою обо
лочкою соединяется только посредствомъ волокнистыхъ снурковъ, а 
къ костнымъ стенкамъ черепа и позвоночнаго канала во многихъ 
местахъ прикрепляется очень плотно. Въ черепной полости она 
образуетъ большую продольную складку, которая опускается въ бо
розду, отделяющую одно nonyniapie болыпаго мозга отъ другаго:

Рис. 352. А — серповидный отростокъ твердой оболочки; В — наметь или палатка 
мозжечка.

это серповидный отростокъ твердой мозговой оболочки (рис. 352, А), 
другою поперечною складкою ея, наметомъ мозжечка (рис. 352, В), 
большой мозгъ отделяется отъ мозжечка. У плотоядныхъ и нЬко- © ГП
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торыхъ другихъ млекопитающихъ животныхъ наметь мозжечка 
окостеневаетъ.

Окончивъ этимъ общее, сухое, но необходимое описаше боль- 
шаго мозга, мы перейдемъ къ разсмотрЬнш его физюлогическихъ 
отправлены.

Отношение полушарий къ раздражетямъ.

Раздражеше поверхности полушарш не производить никакой 
боли; въ этомъ удостоверились не только на животныхъ, но и на 
раненыхъ людяхъ. Очень долго думали также, что ими не вызы
вается и никакихь движенш, или говоря точнее, что между ними 
и различными движешями тйла не существуете никакихь прямыхъ 
отношены. НовЬйппя изслЬдовашя показали, что Mninie это было 
ошибочно. Раздражеше электрическимъ токомъ извилинъ полушарш, 
лежащихъ по соседству съ Сильв1евой бороздою, вызываете всегда 
и правильно движешя въ членахъ, челюстяхъ и другихъ частяхъ 
тела; для всякой области тела существуетъ свой центръ возбуждения.

Перекрестное д±йств1е полушарш.

Получаемая при этомъ движешя перекрестны, т. е. при раздра
жены извилинъ правой стороны сокращаются мышцы левой сторо
ны, и наоборотъ. Факты эти доказаны опытами на животныхъ; но 
они вполне согласуются съ теми наблюдешями, которые ранее сде
ланы врачами надъ больными, страдавшими кровеизмятемъ въ по- 
лyшapiя большаго мозга.

Очень нередко случается, что маленыйя кровеносные сосуды 
разрываются внутри большаго мозга, или въ поверхностныхъ слояхь 
сераго вещества, или въ беломъ волокнистомъ веществе; но чаще 
всего въ техъ частяхъ, посредствомъ которыхъ большой мозгъ 
соединяется съ продолговатымъ мозгомъ. Излившаяся кровь сдав- 
ливаетъ или даже разрываетъ нервное вещество: происходить, сло- 
вомъ, апоплектя головного мозга апоплессейнъ, по
раженный тупоум!емъ). Разстройства въ отправлешяхъ обыкновенно 
пропорцюнальны количеству излившейся крови. Въ однихъ случаяхъ 
у больнаго обнаруживаются только летая временный поражены 
чувствительности, движешя и умственныхъ способностей; въ дру* 
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гихъ—наступаете полный параличъ; иногда случается даже, что 
больной умираетъ мгновенно, какъ бы пораженный громомъ, а 
именно, когда вышедшая изъ сосудовъ кровь черезъ рядъ полостей, 
известныхъ подъ назвашемъ желудочковъ, достигаете области жиз- 
неннаго узла и сдавливаете его. Очень часто, непосредственно за 
апоплекшею или после несовершеннаго излечешя ея, у больнаго обна
руживается параличъ одной стороны т'Ьла, такъ называемая геми- 
nлeгiя (/¡рл, геми, полу; тсХтдаашч, плессейнъ, ударять), которая 
выражается большею или меньшею степенью потери съ этой сто
роны то только способности движешя, то только чувствительности, 
то, наконецъ, одновременно того и другаго. Въ такихъ случаяхъ 
параличъ движешя и чувствительности замечается въ рукЬ и ноге, 
лежащихъ на противуположной стороне кровеизл!яшя въ большомь 
мозгу.

Нетъ никакого сомнешя, следовательно, что нервный волокна, 
соединяются полушар!я съ различными частями тЬла, перекрещи
ваются где либо на своемъ пути. Перекрещиваше это, на которое 
мы уже указывали, говоря объ изменешяхъ чувствительности вслед- 
ств!е половинныхъ поперечныхъ разрезовъ спиннаго мозга, проис
ходить въ самомъ начале продолговатаго мозга, тотчасъ после того, 
какъ онъ проникаете изъ позвоночной въ черепную полость. Дока
зывается это опытами надъ животными; но въ пользу того же 1’0- 
ворятъ и наблюдешя надъ больными, пораженными гемиплепею.

Предположимъ кровеизлыше въ правое полушар!е большаго 
мозга: у больнаго будете параличъ руки и ноги левой стороны; но 
на, лице, наоборотъ, парализуется одноименная, т. е. правая сто
рона; вследств!е бездейств!я мышцъ цравой стороны ротъ перетя
нется въ лЬвую сторону. При ближайшемъ разсмотреши оказы
вается, что съ одноименной, правой, стороны парализованы все 
мышцы, нервы которыхъ берутъ свое начало въ части продолговатаго 
мозга, лежащей выше той области, на которую я вамъ сейчасъ ука- 
залъ, а съ противуположной, левой, стороны, напротивъ того, все 
мышцы, нервы которыхъ начинаются ниже этой области.

Ранен1я большаго мозга.

Внезапное разрушеше какой либо части большаго мозга у че
ловека или млекопитающихъ животныхъ обыкновенно влечетъ за © ГП
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собою самыя страшныя посл,йдств1я. Но изъ этого, однако, не слГ- 
дуетъ, чтобы, какъ обыкновенно думаютъ, всякая рана, проникаю
щая черезъ кости черепа въ большой мозгъ, непрем'Ьнно вызывала 
всЬ эти посл,Ьдств1я и роковымъ образомъ оканчивалась смертью. 
Существуетъ не мало примйровъ перелома костей черепа, сопро- 
вождавшагося не только ранешемъ, но даже потерею части веще
ства болыпаго мозга, въ которыхъ не наблюдалось никакихъ важ- 
ныхъ посл'Ьдствш.

Разсказываютъ, что однажды племянникъ одного великаго ми
нистра, взбалмошный молодой человйкъ, обратился къ своему дядй 
съ просьбою назначить его командиромъ полка. „За дурака что ли 
ты меня считаешь, отв^чаль ему министръ, могу-ли я доварить 
королевскихъ солдатъ такому безмозглому сорванцу“. Племянникъ 
отправился простымъ корнетомъ; при одной аттакй осколкомъ бомбы 
ему раздробило лобную кость. Онъ пришелъ въ память только во 
время перевязки раны хирургами; слыша, какъ они съ сожал’Ьшемъ 
говорили между собою о томъ, что изъ раны выходить мозгъ, бнъ 
закричалъ имъ: „Возьмите его и пошлите моему дядй; пусть онъ 
убедится, что я не безъ мозга“. Храбрецъ выздоровйлъ и былъ 
вознагражденъ по заслугамъ.

Дйло въ томъ, что въ этомъ случай не было, какъ это бываетъ 
при апоплексш, прижатая частей излившеюся кровью, прижатая, 
вслйдств!е котораго прекращается кровеобращеше; кромй того, ра- 
неше было поверхностное. Напротивъ того, когда кровеиз.пяше 
происходить въ глубокихъ частяхъ, оно, своимъ давлешемъ, пре- 
кращаетъ, такъ сказать, всяшя сообщенья полушар!я съ остальными 
частями тйла.

Съ другой стороны, медленно развивавшееся разрушительные про
цессы, при обстоятельствахъ еще недостаточно хорошо опредйлен- 
ныхъ, иногда уничтожали очень значительный части полушария, 
не причиняя замйтныхъ разстройствъ.

Впрочемъ, вообще разстройства въ движешяхъ послй уничтоже- 
н1я части или всего полушар!я одной стороны обнаруживаются 
только у человека и высшихъ млекопитающихъ животныхъ. У ДРУ" 
гихъ позвоночныхъ животныхъ на видъ не происходить никакихъ 
перемГнь. Даже уничтожены всего болыпаго мозга для поверхност- 
наго наблюдателя не оказываетъ особаго вл!яшя на животныхъ.
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Удаленье болыиаго мозга.

Посл'Ь удалешя всего болыпаго мозга, лягушка сидитъ исправно 
на четырехъ лапахъ; если ее ущипнуть,“она прыгаетъ и кричитъ; 
пущеная въ воду, плаваетъ; встречая на поверхности воды пла
вающее тйло, она вскарабкивается на него и отдыхаетъ на немъ. 
Если ей на бокъ капнуть кислоты, она чувствуетъ жжеше и заднею 
лапкою той же стороны старается удалить раздражеше; отрйжемъ 
мы ей эту лапку, она принимается выделывать тоже лапкою проти- 
вуположной стороны.

Голубь, которому произведена та же операщя, держится па жерди 
и цепляется за нее, когда колеблятъ жердь; вздрагиваетъ при очень 
сильномъ шумЬ, следить глазами за движешемъ свйта; брошенный 
на воздухъ, летаетъ правильно. Если ему положить въ глотку зерно, 
онъ глотаетъ и перевариваетъ его; питается такимъ способомъ на
столько хорошо, что, при хорошемъ уходЬ, можетъ жить въ течете 
цЬлыхъ мйсяцевъ.

Новорожденный котенокъ, по удалеши болыпаго мозга, пищитъ 
и движетъ лапами, если его ущипнуть, и жадно сосетъ палецъ 
положенный ему въ ротъ. Но млекопитаюшдя обыкновенно всегда 
скоро умираютъ отъ послйдствш этого страшнаго ранешя.

Словомъ, и послй удалешя болыпаго мозга правильно совер
шаются вей акты, участвующее въ питан!и,—дыхаше, кровеобраще- 
ше, пищевареше, всасываше, отдйлеше и выдГлеше. То же самое 
приходится сказать и о всЪхъ движешяхъ, при помощи которыхъ 
животное приходить въ соприкосновеше съ внйшнимъ м!ромъ, дви- 
жешяхъ, который обыкновенно управляются волею.

Чего-же недостаетъ? Недостаетъ того, что составляетъ сущность 
животнаго: мышлешя и воли.

Лягушка и голубь, лишенные болыпаго мозга, продолжаютъ жить, 
если вы о нихъ заботитесь; но они остаются вйчно неподвижными, 
если никакое внешнее раздражеше не нарушаетъ ихъ покоя. Бро
шенный въ воздухъ, голубь летаетъ по прямому направлению. не 
обращая внимашя на препятств!я, летитъ до тйхъ поръ, пока не 
Ударится о что либо, или пока усталыя крылья не откажутся слу
жить ему. Онъ глотаетъ пищу, которую вы всунули ему въ глотку, 
но самъ онъ не станетъ искать ее, и если положить ее передъ нимъ, 
не схватить ее. Животное—голубь и животное—лягушка превра

зоологи. 21© ГП
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щаются въ машину—голубя и машину—лягушку; самого механика, 
животнаго, нетъ болФе.

Эти опыты и тысячи наблюдены надъ больными людьми дока- 
зываютъ, такимъ образомъ, что полушарья болыпаго мозга пред- 
ставляютъ собою именно тФ непосредственные органы, при помощи 
которыхъ мыслительная способность дФйствуетъ на тФло, управля- 
етъ и распоряжается имъ. И въ болыпомъ мозгФ эта важная роль 
принадлежитъ спещально сЬрому веществу, т. е. скоплению нерв- 
ныхъ мозговыхъ клФточекъ. Всякое повреждеше этого вещества 
непременно отражается на умственныхъ способностяхъ; такое же 
вл!яше должны имФть ранешя частей, посредствомъ которыхъ со
общаются между собою и тФмъ и поддерживаются въ гармониче
ской связи различный точки полушарш. ИзмФнеше въ умственныхъ 
способностяхъ соотвФтствуетъ тЪмъ или другимъ изъ этихъ разно- 
образныхъ повреждены болыпаго мозга.

Пробовали идти далее; старались отыскать связь между отправ- 
лешемъ различныхъ частей болыпаго мозга и темъ, что психологи 
называютъ способностями души: волею, чувствомъ, воображешемъ 
и т. п. Но я долженъ теперь же сказать вамъ, что все попытки 
въ этомъ отношены до сихъ поръ, къ сожалФшю, оставались 
тщетными.

Самая знаменитая изъ попытокъ этихъ такъ называемыхъ раз
граничений (локализащй) головнаго мозга принадлежитъ доктору 
Галлю. Этому немцу, автору прекрасныхъ работъ' по анатоши 
головнаго мозга, казалось, что онъ нашелъ постоянное отношеше 
между развинемъ известныхъ областей головнаго мозга и извест
ными же умственными способностями. Думая, что наружный очер- 
ташя черепа соответствуютъ вполне поверхности головнаго мозга, 
онъ утверждалъ, что выпуклости и углублешя, замФчаемыя на 
черепе, даютъ точное указаше на преобладаше или ослабленье 
тФхъ или другихъ умственныхъ или нравственныхъ стремлешй дав- 
наго человека. Этотъ такъ напыщенно названный френологически 
методъ френъ — умъ) перекрещенъ здравымъ народнымг
смысломъ въ методъ шишекъ. Большей части изъ васъ, я думаю- 
случалось видеть у продавцевъ. редкостей гипсовыя головы, черепъ 
которыхъ былъ разделенъ на множество маленькихъ неровныхъ и 
неправильной формы четыреугольниковъ съ надписями: храбрость: 
разрушеше, память словъ, любовь, гордость и т. п. Вооруженные 

такою странною картою, френологи, ощупывая голову, описывали 
истор!ю умственныхъ и нравственныхъ качествъ человека. Этого 
мало: они предсказывали будущую жизнь ребенка и темъ старались 
вл ¡ять на все воспиташе.

На чемъ же основывались подобный утверждешя? На наблюде- 
шяхъ надъ головами знаменитыхъ людей, известныхъ преступни- 
ковъ и нФкоторыхъ животныхъ, отличавшихся особымъ развииемъ 
тГхъ или другихъ инстинктовъ. Такимъ образомъ, френологи поль
зовались для своихъ целей, между прочимъ, бюстами Гомера, 
портретами Св. Антошя, Моисея и т. п., не заботясь нисколько о 
о томъ, были ли эти портреты и бюсты верны. На основаны по- 
добныхъ изслФдовашй, глава школы нашелъ, что головы великихъ 
генераловъ расширены сзади, на подоб!е змФиныхъ головъ. Истор1я 
френологы полна самыхъ грубыхъ ошибокъ. Одно изъ самыхъ 
комичныхъ приключены въ этомъ отношены случилось съ черепомъ 
Рафаэля, хранившимся въ академы Св. Луки; самъ Галль съ уми- 
лешемъ призналъ на немъ характеристически: бугры гешя знаме- 
нитаго художника. Съ черепа были сняты копы, которыя ооъясня- 
лись искусными френологами и представлялись какъ образцы для 
типическихъ анализовъ. Но папе Григор1ю XVI пришла мысль 
открыть гробъ Рафаэля; скелетъ найденъ совершенно цфльтмъ, и 
по ближайшемъ наследованы оказалось, что знаменитый, надФлав- 
ппй столько шуму, черепъ принадлежалъ вовсе не Рафаэлю, а 
римскому канонику Аджутори.

Много случаевъ изъ жизни Галля заставляетъ думать, что самъ 
онъ не особенно вФрилъ въ свою теорпо. Онъ обладалъ очень 
гибкимъ умомъ и легко выходилъ сухъ изъ воды. Однажды, читая 
лекцш въ АтенеФ (онъ уже поселился въ Париже) передъ востор
женною публикою, среди которой было очень много женщинъ, онъ 
вздумалъ сказать, что „у женщинъ очень развитъ бугоръ упрям 
ства“ (бугоръ этотъ, по мнФшю френологовъ, находится на макушке 
головы, т. е. на части головы, которая очень выражена у барановъ, 
животныхъ очень упрямыхъ). Сильное волнеше между слушателя
ми: смФхъ И ропотъ. Узнавъ о причине, Галль очень ловко изви
нился, ссылаясь на свое недостаточное знаше французскаго языка: 
„я хотФлъ сказать не бугоръ упрямства, а бугоръ постоянства^ 
Въ ответь последовалъ громъ аплодисментовъ, и лекцш кончилась 
блестящимъ успФхомъ френологическаго метода.© ГП
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Не стоило бы труда такъ много распространяться объ этомъ 
„сплетеши произвольныхъ заключены, не имеющихъ никакого дей- 
ствительнаго основашя“ (I. Мюллеръ), если бы френолойя не имела 
многочисленныхъ приверженцевъ и если бы смелостью и легко
мысленностью своихъ выводовъ она не лишала довер!я задачу, 
которая сама въ себе не заключаетъ ничего нелепаго; скорее, 
напротивъ. Я говорю о разграничешяхъ отправлены болыпаго 
мозга.

Относительно этихъ разграничен^, за исключешемъ того, что 
я вамъ говорилъ о связи, которая существуетъ между движешями 
членовъ и известными извилинами болыпаго мозга, мы знаемъ очень 
мало. По правде сказать, нами известенъ только одинъ достовер
ный фактъ; но фактъ этотъ, нужно сознаться, имеетъ очень боль
шое значеше.

А ф а з i я.

Есть больные, страдаюшде странными недостаткомъ: они не 
могутъ говорить, не потому, чтобы пораженъ были ихъ голосовой 
аппаратъ—гортань, языки или губы, а единственно вcлeдcтвie того, 
что забыли все слова. Обыкновенно у нихи остается вн памяти 
три или четыре слова, которыя они повторяюти безпрестанно, 
отвечая ими на все вопросы; такое безсюпе сердита и печалить 
ихи. Но страдаети обыкновенно не одна способность речи; очень 
часто они и не могутн писать, хотя вн то же время очень хорошо 
понимаютн то, что ими говорята, или то, что они читаюта. Мне 
случилось наблюдать одного изи этихъ несчастныхи, вн распоря- 
женш котораго, при, разговоре, оставалось только одно грубое 
бранное слово, которыми они отвечали на всякую обращенную къ 
нему речь. Я попросили его написать его имя; они стали писать, 
но не написали ни своего имени, ни даже, противп моего ожида- 
шя, своего любимаго браннаго слова. Си трудоми, вследств!е пара
лича правой руки, и большими буквами выводили они слово 
„ФЕВРАЛЬ“, следя при этомъ, си видимыми удовольств!емъ, за 
движешемъ своего пера. „Но это не ваше имя“, сказали я ему. 
Они пришелъ вн сильное волнеше, стали рвать на себе волосы и 
снова принялся писать, опять, однако, то же самое слово „ФЕВРАЛЬ“; 
но на этота рази онъ заметили свою ошибку прежде, чемн дошелъ 
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до конца, но избежать или исправить ее, кн своему величайшему 
отчаяшю, никоими образомъ не моги.

Вн настоящее время собрано довольно большое количество 
подобныхн наблюдены; оне очень разнообразны вн своихн про- 
явлешяхъ, но все характеризуются одними главными признакомъ: 
полною или неполною потерею памяти слови. И во всехн такихи 
случаяхъ при вскрыты найдено поражеше болыпаго мозга, всегда 
ви одномн и томи же месте.- около Сильвиевой борозды, притоми 
вн громадномн большинстве случаеви только си одной левой сто
роны. Это ограничите поражешя настолько точно, что можетн 
служить руководствомн для хирурга. Вслйдсттае падешя, у одного 
пащента обнаружилась полная потеря памяти слови, такъ назы
ваемая aфaзiя (а, а—отрицательная частица; уаыч, фазисъ—слово); 
посредствомъ инструмента, известнаго у хирурговъ поди именемъ 
трепана, просверлили въ черепе дыру въ области лйвой височной 
кости и вынули отломокъ этой кости, который придавливали мозги, 
каки рази поди местомн операцы: способность говорить возврати
лась почти мгновенно.

Впрочемъ, хирурги уже втечете некотораго времени знали о суще- 
ствованы известныхи отношены между передними частями боль- 
шаго мозга и способностью сочлененной речи. Одно наблюдете 
такого рода сделалось знаменитыми: вслЬдств!е тяжелаго ранешя 
левой лобной кости, у одного солдата оставалась открытою левая 
передняя доля болыпаго мозга: въ то время, когда говорилъ сол- 
датъ, достаточно было только слегка прижать эту долю, чтобы 
речь остановилась мгновенно; съ прекращешемъ давлешя возвра
щалась и способность говорить.

Умственныя способности и объемъ болыпаго мозга.

Вотъ все, что мы знаемъ относительно разграничены въ боль- 
шомъ мозге отправлены, находящихся въ связи съ умственными 
способностями. Мнй остается сказать вамъ еще несколько словъ 
объ отношешяхъ, которыя существуютъ между умственными спо
собностями и большими мозгомъ.

Въ течены долгаго времени думали, что симметр1я болыпаго 
мозга, т. е. полное сходство въ объемЬ и очерташяхъ его обоихъ 
полушары, составляетъ почти необходимое услов!е для правильнаго © ГП
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отправления умственныхъ способностей. Въ настоящее время убе
дились, что симметр!я эта вовсе не необходима. По странному сте- 
чешю обстоятельствъ, знаменитый физюлогъ Биша, именно настаи
вавшей на симметрш нолушарш, самъ обладали, какъ оказалось 
после его смерти, очень неравными полушарьями: одно изъ нихъ 
было гораздо меньше другаго.

Головной мозги мужчины белой расы весити средними числомъ 
1300 граммп; головной мозги жанщины на сотню граммови меньше. 
На долю собственно большаго мозга или нолушарш у мужчины 
изи этого веса приходится около 1200 граммъ. Головной мозги 
другихъ млекопитающихъ животныхп весить гораздо менее, даже 
и вь техн случаяхъ, когда веси ихъ тела превышаети веси тела 
человека. Исключеше вь этомъ отношенш составляют^ только 
слонъ и китъ, весь мозга которыхъ можетъ достигать 1800 
граммъ.

Такимъ образомъ головной мозги лошади весити около 650 
грамъ, головной мозги быка — 500 граммъ. У самаго близкаго къ 
намъ животнаго,—у гориллы,—весь головнаго мозга равняется 
только 550 граммами, между теми какъ весь ея тела превышаетъ 
человКчесюй.

Если обратить внимаше на отношеше веса всего тела къ 
весу головнаго мозга, то окажется, что у человека тело весить 
въ 50 разъ более головнаго мозга, у собаки—въ 100 разъ; у ло
шади — въ 400 разъ и у быка — въ 800 разъ. Но такого рода 
сравнеше не позволяетъ сделать никакихъ выводовъ, за исключе- 
темъ разве того, что, кроме человека, весь головнаго мозга у 
животныхъ сравнительно съ весомъ тела темь больше, чемъ мень
ше животное. Такимъ образомъ, сравнительно съ весомъ тела, у 
мыши головнаго мозга почти столько же, сколько у человека, и 
въ 11 разъ более, чемъ у слона.

Если теперь мы сравнимъ весь головнаго мозга съ весомъ 
спиннаго мозга, то увидимъ, что у человека первый весити при
близительно въ 50 разъ более, чТмъ последнш; у собаки только 
въ 5 разъ, у лошади—въ 2 раза. Этотъ последнш способъ сравне- 
шя нервной системы человека съ нервною системою животныхъ 
резче всего выставляетъ на видъ чрезвычайное превосходство на 
шего органа умственныхъ отправленш.

И у человека различ!я въ весе головнаго мозга могутъ быть

заниматься исторьею

Рис. 353. Голова идыта.

очень значительны. У людей съ нормальными умственными отправ- 
лешями разница эта можетъ доходить почти до отношешя одного 
къ двумъ (1830 граммъ у Кювье, 907 граммъ у одной австралш- 
свой женщины и 872 грамма у одной бушменки). Среднш весь 
головнаго мозга негровъ и даже китайцевъ гораздо менее такого 
же веса людей белой расы. Мы еще возвратимся къ этому обсто
ятельству, когда будемъ спещально 
ческихъ расъ.

Всякш разъ, когда у человека 
белой расы головной мозгъ весить 
менее 1000 граммъ, человека этого 
называютъ идъотомъ (рис. 353). Ум
ственный способности этихъ несчаст- 
ныхъ ничтожны и не могутъ разви
ваться; оне почти не въ состоянш 
идти далее распознавашя окружаю- 
щихъ ихъ людей и некоторыхъ по- 
нятш, имеющихъ непосредственныя 
отношешя къ ихъ нуждамъ. Наблю
дали идютовъ, головной мозгъ ко
торыхъ весилъ не более 300 граммъ! 
Эти, какъ ихъ называютъ, малого
ловые или микроцефалы (|лгхро?, мик- 
росъ — малый; хгсраБф цефале — голова) очень часто маленькаго 
роста, иногда довольно живы и веселы. Къ малоголовымъ принад
лежать и те мнимые Ацтеки съ птичьею 
физюном!ею, которыхъ еще не такъ дав
но показывали въ парижскихъ циркахъ 
(рис. 354).

Но есть идюты съ обыкновенною, или 
даже большею, чемъ обыкновенная, голо
вою. Такого рода идюты очень часто по
ражены водянкою головы, т. е. у нихъ въ 
черепной полости находится вода (рис. 355 
и рис. 106, 107, стр. 83 и 84).

Большинство людей, сделавшихся зна
менитыми въ какихъ либо областяхъ чело- 
веческаго знашя, обладали большими головными мозгомъ, а по

Рис. 354. Ацтекъ.
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тому и большою головою. Головной мозгъ Кювье вйсилъ 1830 

Рис. 355. Продольный разрйзъ головы, пора
женной водянкою. Виденъ наполненный водою 
центральный мЪшокъ и отдавленный имъ раз

личный части головнаго мозга.

датъ. Вотъ цифры:

граммъ, Лорда Байрона — 
1800 граммъ, Шиллера — 
1785 граммъ и т. д.

Съ другой стороны, мож
но считать, повидимому, во
обще доказан и ымъ, что у 
образованпыхъ людей голова, 
среднимъ числомъ, больше, 
чЬмъ у необразованныхъ. 
Такимъ образомъ, изм4рен!я, 
произведенный въ самое по- 
сл^днее время въ больпицГ 
Val-de- Grace (въ ПариасЬ), 
показали, что средняя вели
чина головы у докторовъ 
медицины значительно боль
ше, въ особенности въ лоб
ной области, ч'Ъмъ у совер
шенно неграмотны хъ сол-

Д1аметрм. Доктора медицины.
Продольный........................ 85,29
Поперечный (лобъ) . . 48,gi
Поперечный (затылокъ) . 52,58

Солдаты.
71,13
42,34
50,27

Трудно было бы, однако, положительно сказать, обусловлива
лись ли выспня умственныя способности докторовъ бблынимъ объе- 
момъ ихъ головнаго мозга, или же, наоборотъ, большее развипе 
ихъ головнаго мозга зависило отъ предшествовавшаго упражнешя 
его, подобно тому, какъ отъ механической работы увеличивается 
масса мышцъ.

Но допуская, въ общихъ чертахъ, существоваше изв’Ьстнаго 
соотношешя между развиНемъ умственныхъ способностей и объе- 
момъ головнаго мозга, мы не должны, однако, думать, что соотно- 
шеше это совершенно правильно, что умственныя способности можно. 
напримТръ, измерять цифрами в±са головнаго мозга: 1200, 1300 
или 1500 граммъ и т. д. Вообще, было бы большимъ заблужде- 
шемъ предполагать, что умственныя способности могутъ измеряться 

весами или аршиномь. Кроме веса и объема необходимо иметь 
въ виду мнопя друшя условия. Во-первыхъ, чтобы сравнеше было 
правильно, следовало бы взвешивать исключительно серое, клеточ
ное вещество, единственно играющее деятельную роль въ умствен
ныхъ отправлешяхъ. Но и это не подвинуло бы на много впередъ, 
такъ какъ, кроме того, нужно было бы принять въ разсчетъ число 
головно-мозговыхъ нервныхъ клеточекъ, ихъ сложныя анатомичесшя 
отношешя и, въ особенности, то, что вероятно на всегда останется 
тайною, а именно, характеризующая ихъ качества.

Не смотря, однако, на существоваше всехъ этихъ ограничены, 
ясчиталъ своею обязанностью познакомить васъ съ отношешями, чрез
вычайно интересными и въ общихъ чертахъ вполне установленными.

Къ сказанному я прибавлю следующее. Я имелъ возможность 
наблюдать очень большое число череповъ преступниковъ, осужден- 
ныхъ на каторгу за очень разнообразный преступлешя, и сумасшед- 
тихъ, страдавшихъ различнаго рода умопомешательствомъ. И я 
могу васъ уверить, что головы ихъ были устроены самымъ плачев- 
нымъ образомъ: чрезвычайно несимметричны, въ высшей степени 
заострены, приплюснуты на вискахъ, затылке, лбу и пр.; но об- 
тцаго между ними только и было ихъ очевидное безоораз!е. Не 
имея свШшй относительно подробностей жизни людей, которымъ 
принадлежали черепа, я не могъ даже попытаться сделать каш я 
либо сближешя между найденными безобраз!ями и теми или дру
гими порочными наклонностями ума,—попытка, которая, впрочем ь, 
если бы и была сделана, безъ сомнешя, оказалась бы безполезною. 
Но безобраз!е череповъ настолько бросалось въ глаза, что торге 
вецъ, купившы ихъ съ цЬлью перепродать затемъ студентамъ ме
дицины, смотря на нихъ, выразилъ свое недовольство фразою. 
»Черепа эти плохой товаръ“.

Въ заключеше я скажу, что можно быть очень умнымъ, им я 
относительно небольшую голову, даже голову несимметричную и на 
видъ плохо устроенную; но въ тоже время я твердо уб’Ьжденъ, что, 
среднимъ числомъ, головы большей величины и цропорщональпо, 
хорошо устроенным должны обладать преимуществомъ въ этомъ 
отношены.

Вотъ все, что наука до сихъ поръ знаетъ объ отношеныхъ 
между собою большаго мозга и умственныхъ способностей. Я воз
вращаюсь теперь къ движешямъ.© ГП
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ПревращенГе произвольныхъ движентй въ непроизвольныя.

Если вы меня хорошо поняли, то вы должны помнить, что дви
жете можетъ вызываться двумя различными причинами. Произвести 
движете можетъ воля, актъ болыпаго мозга; въ этомъ случай дви
гательное раздражеше начинается въ полушар!яхъ (въ одномъ только 
полушарш или въ обйихъ вместе,—этого мы не знаемъ; но намъ 
известно, что вл(яшя одного полушар1я совершенно достаточно), 
проходить черезъ продолговатый мозгъ и затемъ по спинному мозгу 
спускается до клйточекъ, изъ которыхъ рождается двигательный 
нервъ, заставляющей сокращаться мышцу. Такого рода движете 
называется произвольным?,.

Но движете можетъ также вызываться периферическимъ, внеш- 
нимъ, раздражетемъ, напримйръ, какого либо места кожи; по 
чувствительному нерву это раздражеше восходить до спиннаго 
мозга, до чувствительной клеточки; передается последнею двигатель
ной клеточке, а изъ двигательной клеточки по двигательному 
нерву направляется къ мышце. Этого рода движете называется 
отраженнымъ.

Очень интересно, что движешя изученный, т. е. первоначально 
несомненно произвольныя, могутъ не только сделаться чисто отра
женными, но и окончательно ускользнуть изъ подъ вл!ятя воли, 
стать совершенно независимыми отъ нея и даже происходить 
противъ воли.

Къ такимъ движешямъ принадлежать, напримеръ, движешя 
перемещетя тела. Ребенокъ выучивается исполнять ихъ медленно, 
съ трудомъ преодолевая ихъ одно за другимъ и постепенно овла
девая игрою участвующихъ въ нихъ мышцъ, степенью, последова
тельностью и временемъ сокращешя последнихъ. Всякое новое 
движете требуетъ съ его стороны новаго изучешя, и послйдшя 
уроки, въ которыхъ ему приходится упражняться, заключаются въ 
борьбе, посредствомъ мышечныхъ сокращешй, противъ всехъ слу
чайностей, нарушающихъ равновейе его тела и угрожающихъ 
ему падешемъ. Но, по истечеши известнаго времени, вей эти слож
ный движешя совершаются сами собою, безъ всякаго учасия его 
воли или его болыпаго мозга. Онъ ходить точно также, какъ ле- 
таетъ голубь, у котораго отняты полушар!я, по крайней мере, до 
техъ поръ, пока какое либо особое затруднен¡е не привлечетъ его 

внимашя. Если онъ спотыкнется или поскользнется, тотчасъ-же, 
прежде, чймъ онъ успеетъ отдать себе въ этомъ отчетъ, сокра
щаются вей мышцы его тела или, по крайней мере, вей те, ко
торыхъ дййств1е необходимо для приведешя въ надлежащее место 
на мгновенье уклонившагося центра тяжести. Двигательный меха- 
низмъ его действуетъ самъ собою, и умственный способности его 
могутъ дремать или заняться чемъ либо другимъ.

Явлешя этого рода называютъ обыкновенно привычками. При
вычка, поэтому, есть превращено дййствш, бывшихъ сначала 
произвольными, въ отраженныя. Прежде всего организмъ соблюдаетъ 
черезъ это экономь во времени, надлежащую цену которой вы 
скоро узнаете. Экономия заключается главнымъ образомъ въ томъ, 
что великому начальнику всего, уму, не приходится заниматься 
работами низшаго порядка. Случается даже, что работы эти со
вершаются лучше безъ его учаейя, и вмешательство ею только

Если бы канатному плясуну приходилось каждый разъ обдумы
вать свои движешя также, какъ въ то время, когда онъ изучали 
ихъ, нетъ никакого сомнешя, что онъ не пошелъ бы далеко. 
Шанистъ, играющш на память, Ль лучше исполнить блестящую 
и трудную по быстрыми движешямъ пальцевъ пьесу, ч мъ оль 
предоставить свободы пальцами, т. е. чемъ меньше будетъ следить 
за ними мыслью. Самое трудное въ ремесле заключается не въ 
томъ, чтобы вполне овладеть нужными для него сложными, дв 
жешями или уметь верно и по произволу повторять эти дви , 
а въ томъ, чтобы производить вдъ, анализируя ихъ, объясняя ихъ. 
всякш учитель гимнастики согласится съ этими.

Поэтому, действительная цель телеснаго обучены во всехи фи- 
зическихъ упражнешяхъ и ручной ремеслахъ 
освобождены ихъ изъ подъ вл!яшя умственныхъ ™ 
учаейе которыхъ въ нихъ не только излишне, но м 
даже опасно.

Впрочемъ, такое упрощеше движенш не всегда. поле но, иногда 
оно можетъ приносить и вреди, а именно, когда ГпИмаса
надлежашую сторону. Безобразный жестъ или некрасивая гримаса 
произвольныя сначала, съ течежемъ времени становятся вполне 
отраженными, такъ что воля ума не ви состоянья ока™ на 
нихъ никакого вшяшя-движете превращается въ дурную привы <ку,© ГП
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тикъ, какъ говорять французы. На этомъ основаны первоначаль
ное воспиташе должно особенно заботливо следить за движешями 
тЬла и физюномш; и правила относительно этого, основанный на 
физюлогическихъ даныыхъ, хорошо известны всякому педагогу, 
достойному этого благороднаго имени.

Сочзтан1е движзнЬй.

Вследств1е такъ называемаго сочетатя (ассощацш), отраженный 
движешя могутъ принимать очень сложный характеръ. Шанистъ 
садится на табуретъ передъ фортепьяно; немедленно же, безъ вся- 
каго учасНя сознашя съ его стороны, все тело его располагается 
гармонически и соответственно требовашямъ инструмента, къ ко
торому онъ еще не прикасался. Онъ готовъ буквально съ головы 
до ногъ, хотя онъ нисколько и не заботится объ этомъ. Заяцъ 64- 
житъ на охотника; мгновенно охотникъ останавливается, ноги его 
упираются въ землю, ружье спускается съ плеча, и подъ вл!яшемъ 
глаза, следящаго за дичью, и мышцъ плеча, руки и туловища, 
г4ло его съ быстротою молши становится поперегъ дороги зайца, 
а палецъ въ тотъ же моментъ прижимаетъ курокъ. Сочеташе дви- 
женш здесь таково, что видъ показавшейся дичи вызоветъ начало 
ихъ исыолнешя даже и тогда, когда охотникъ напередъ решили не 
стрелять. На сколько возможно судить по аналоши, можно быть 
уверенными, что вей эти движешя были бы выполнены и въ томъ 
случай, если бы у охотника былъ отнятъ большой мозгъ, такъ какъ 
полушар!я не принимаютъ въ нихъ никакого участья, и все проис
ходить черезъ посредство спинно-мозговаго аппарата, съ помощью 
механизма, предварительно хорошо налаженнаго: подобно описан
ному мною полету голубя, лишеннаго большаго мозга.

Сочетанье движем съ ощущеньями или мыслями.

Сочетанным движенья этого рода приобретаются изучешемъ, 
часто очень продолжительными и очень трудными. Можно бы зна
чительно увеличить число относящихся сюда примЬровъ.

Заметими, однако, что вн приводимыхн нами случаяхн движе
нья обусловливались ощущешемъ, т. е. раздражешемъ извне. Вне- 
запныя и столь чудесный превращешя ви т4л4 охотника вызваны 
единственно видомн зайца. Но если бы я остановился на этомъ, я
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не сказалъ бы вами всего и, главными образами, не сказали бы 
вами того, что есть самаго интереснаго вн этихи явлен!яхъ.

Всякому приходилось наблюдать, что мысль о предмете или 
какомн либо обстоятельстве можетн быть вызвана вн нашемъ мозгу 
ощущешями различнаго рода. Мысль о фортепьяно, наприм4ръ, со 
вс4ми касающимися его чувствительными и эстетическими выво
дами, можетн явиться въ насъ или при виде б4лыхн и черныхн 
клавишей, или когда мы слышимн звуки инструмента. Точно также 
поразившее меня известное драматическое положеше можетн быть 
всец4ло пробуждено въ моей памяти какими либо произнесенными 
или написанными словомн, какими либо звукомн или образомн. 
Известный звуки или образн можетн еще привести мой умн вн та
кое расположеше, что вн голове моей родится ряди мысли, о мно- 
гихн изн которыхн я никогда прежде не думали. Наконецн, данная 
мысль вгь состояши пробудить или создать вн моемн мозгу целую 
группу другихъ мыслей, находящихся вн т4сной связи св вею и 
приводя щихъ кн теми или другими известными или неизвестными 
мне прежде выводами. Словомн, существуютъ сочеташя ощущешй 
сн ощущев!ями, сочетанья ощущены сн мыслями, сочетатя мыслей 
си мыслями.

И все части умственнаго механизма, иЗучеше котораго отно
сится кн области не физюлога, а психолога психе, душа), 
могутъ вызывать движешя или сами начать действовать поди вл>я- 
н1емъ движешй; здесь начинается уже роль физюлога. Другими 
словами, есть ощущен!я и мысли, сочетанныя сн движешями, такле 
какъ, наоборотъ, есть движешя, сочетанныя съ ощущешями и 
мыслями.

Мы уже видели примеры движешй, сочетанныхъ съ ощуще
шями; въ случае надобности, подобныхъ прим4ровъ можно приве
сти безконечное множество. Между прочими, чтобы привести вам ь 
примеръ одновременнаго участья въ сочетав!и произвольныхъ и 
непроизвольныхъ движешй, я укажу вами на движенья приспособ 
летя, которыя вызываются звуками въ мыпщахъ средняго уха, 
ушной раковины и головы; но любопытнее всего, что т4 же самыя 
движешя происходятъ, когда еще н4тъ звука, но глаоъ только 
предупреждаетъ насъ, что звуки долженъ произойти, каки напри- 
меръ, въ томъ случае, когда мы смотримъ на человека, двигаю- 
Щаго губами, но еще не произносящаго никакого звука.© ГП
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Не менее редки и сочеташя движешй съ мыслями, все равно 
были ли эти движешя непроизвольны или, покрайней мере сна
чала, произвольны. Сюда относятся, напримеръ, все движешя, 
обусловливаются игру физгономш (срит?, физисъ —■ природа; 
-ршрлоч, гномонъ—знаюпцй), включая въ эту игру жесты не только 
лица, но и всего тела. Сочеташя этого рода оставили свой слЪдъ 
въ образоваши языка. Такимъ образомъ, напримеръ, достаточно 
одной мысли объ отвратительномъ действш или обстоятельстве;, 
или даже только объ отвратительной мысли же, чтобы вызвать 
тотъ самый рядъ движешй, которыми сопровождается тошнота, 
возбуждаемая действительными ощущешемъ отвратительнаго: верх
няя губа приподымается, брови сморщиваются, ноздри расширя
ются, подбородокъ оттягивается внизн, рука невольно движется 
впереди, чтобы оттолкнуть... оттолкнуть мысль! Дело въ томъ, что 
мысль эта отталкиваешь, внушаетъ отвращете.

Обратнаго рода сочеташя,—сочеташя ощущешй и мыслей съ 
движешями,—показать на примерахъ гораздо труднее, хотя, мо- 
жетъ быть, было бы теми интереснее. Влгяте движешй на ощу- 
щешя и мысли несомненно существуетъ и у человека здороваго, 
въ бодрственномъ состояши; но Чтобы наблюдать его въ самой 
резкой форме, нужно’ обратиться къ больными и сомнамбуламъ.

Сомнамбулизм* и гипнотизм*.

Вы, конечно, все слышали о людяхъ, которые, продолжая 
спать, встаютъ си постели, ходяти, говоряти, пишути, исполняют! 
самыя сложныя действ!я, оставаясь ви то же время совершенно 
безучастными ко всему окружающему, за исключешемъ техн ощу
щешй, который непосредственно относятся къ руководящей ими 
первичной мысли. Вы знаете также, что некоторыхъ особи можно 
привести искусственно вн подобное состоите, действуя на нихъ 
различнаго рода пр!емами,—пр!емами, которыми шарлатаны стара
лись приписать сверхн-естественное действ!е.- Факты, сюда отно
сящееся, известны поди именемъ лунатизма или сомнамбулизма, 
естественная или искусственная.

Привести вн состояше сомнамбулизма нервныхн особи можно 
самыми разнообразными средствами; наиболее известные между 
ними—пассы магнитизеровъ. Но есть средства гораздо проще; 

некоторыхъ молодыхъ девушекъ можно усыпить, заставивъ ихъ 
пристально глядеть на блестящш предметъ, помещенный какъ 
можно ближе между ихъ глазами. Когда ове заснутъ такимъ обра
зомъ, ихъ можно отчасти разбудить, заставить говорить и даже 
ходить, и обо всеми этомъ, проснувшись вполне, оне не сохраня- 
ютъ ни малейшаго воспоминашя. Въ этомъ состоянш, известномъ 
въ науке подъ именемъ гипнотического (otcvoç, гипносъ — сонъ), 
потеря чувствительности иногда была настолько полна, что пащен- 
тамъ могли быть безъ боли производимы очень трудныя и продол- 
жительныя хирургическая операщи.

Можно искусственно произвести такъ называемую каталепсию 
(хата17]Ф[а, каталепсией — внезапное потрясете), одну или въ со- 
единеши съ потерею чувствительности. Это странное состояше 
характеризуется продолжительною неподвижностью какой либо 
части тела или даже всего тела. Поднимите руку такого патен
та и приведите ее въ горизонтальное положеше; рука останется 
въ этомъ положе ши въ течете часа, если вы ее не опустите на
сильственно. Поставьте его на одной ноге и онъ или останется 
неподвижнымъ въ такой позе, или же упадетъ сразу всею массою 
тела.

Рис. 356. Гипнотическое состоите, вызванное внезапным* появлении* яркаго св1ла.

Есть люди, которыхъ можно привести въ такое состояше вне- 
запнымъ действ!емъ па нихъ или яркаго света (рис. 356 , или 
очень сильнаго звука (рис. 357). Но подобнаго рода су ъекты 
почти всегда одновременно страдаютъ другими телесными и душев 
ными разстройствами.© ГП
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Сомнамбулы представляютъ чудесное поле для изучешя соче- 
танныхъ ощущены, сочетанныхъ мыслей. Влтяше внешняго ш'ра,

Рис. 357. Тоже самое состоите, вызванное сильнымъ звукомъ.

все те разнообразный ощущены. который осаждаютъ насъ въ 
бодрственномъ состояши, въ сомнамбулизме исчезаютъ; пащентъ 
послушно позволяетъ руководить своими мыслями тому, кто ихъ 
вызвалъ. Полуразбуженный, онъ покорно следуетъ за изслйдова- 
телемъ, если только последшй обладаетъ нЬкоторымъ искусствомъ. 
Звукъ, прикосновеше, слово возбуждаютъ въ его уме целый рядъ 
ощущены и мыслей, сочетанья которыхъ по произволу могутъ 
быть соединены или разъединены.

Движете въ этихъ случаяхъ можетъ играть роль ощущешя; 
оно также въ состояши вызывать движешя, ощущешя и мысли. 
Все это можетъ привести къ самымъ удивительнымъ положешямъ,— 
положешямъ, способнымъ действовать на воображеше зрителей.

Иеторья одного сомнамбула.

Такъ какъ я не могу долго останавливаться на этомъ предмет^, 
то я въ заключеше приведу вамъ исторпо одного больнаго, кото- 
раго я недавно наблюдалъ и который представляетъ собою при
мерь почти непрерывнаго сомнамбулизма.

Дело идетъ объ одномъ солдате, который при Седане быль 
раненъ пулею въ голову. Пуля оторвала у него часть левой 
темянной кости, вместе съ кускомъ болыпаго мозга.

По излечены отъ раны, обнаружилось разстройство умствен- 
аыхъ способностей. Среди на видъ самаго цвйтущаго здоровья, 
безъ судорогъ, безъ криковъ, несчастный солдатъ внезапно, сразу, 
теряетъ и сознаше, и всякое пошгпе объ окружающемъ эйре. Онъ 
перестаетъ видеть, чувствовать и слышать: сильный щипокъ не 
•заставляетъ его отдергивать руку; у него пропадаетъ, следова
тельно, даже способность отраженныхъ движешй, вызываемыхъ 
внешними раздражешями. И, однако, онъ продолжаетъ стоять; 
ходить съ открытыми глазами, натыкается на прецятств!я, но за
темъ обходить ихъ, такъ какъ, не чувствуя уколовъ и щипковъ, 
онъ въ то же время вполне ощущаетъ предметы, къ которымъ 
прикасается, узнаетъ ихъ форму и употреблеше.

Въ этомъ последнемъ отношеши наблюдались чрезвычайно 
курьезныя подробности. Если его посадить и дать ему въ руки 
принадлежности для еды, онъ начинаетъ есть и пить все, что не 
поставятъ передъ ними: вонючую асу (аза ГасШа), хинное вино. 
Сунутъ ему въ руку перо, — онъ начинаетъ писать. Онъ видитъ 
бумагу, потому что перестаетъ писать, какъ скоро, вместо бумаги, 
ему подлежать кусокъ картона; онъ останавливается также и смо- 
тритъ съ удивлешемъ, если чернила заменить водою. Но если 
принять верхшй листъ бумаги, онъ продолжаетъ писать на сле
дующему затемъ на третьемъ, четвертомъ и т. д., до самой под
писи. Окончивши письмо, онъ съ видимымъ удовольств!емъ пере- 
читываетъ последшй, почти совершенно белый, листъ оумаги, 
исправляя на немъ сделанный ошибки, какъ разъ на месте, гдЬ 
следовало и где оне действительно существовали на принятыхъ 
листахъ.

До своего поступлешя въ солдаты онъ быль певцомъ- Пробуютъ 
внезапно направить на его глаза солнечный лучъ: онъ принимаетъ 
его за светъ отъ рампы, выпрямляется, оправляется и принимается 
петь, верно и съ чувствомъ. Затемъ, когда ему подаютъ стаканъ 
съ уксусною водою, онъ принимаетъ его съ .улыбкою и выпиваетъ, 
грацюзно поблагодаривъ.

Въ этомъ состояши онъ обнаруживаетъ склонность къ воров 
ству. Все, что попадается ему подъ руку, онъ схватываетъ и 
прячетъ съ таинственнымъ видомъ, не ооращая внимашя па 
присутствие наблюдающихъ его лицъ, которыхъ онъ не видитъ и 
не слышитъ. Онъ действуетъ подъ вл!яшемъ господствующей

22 
зоолопя.© ГП
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мысли (idée fixe), видитъ, слышитъ и чувствуете все, что касает
ся ея, и не замечаете ничего другого: ни табачнаго дыма, кото
рый пускайте ему подъ носъ, ни того, что онъ продолжаете 
бриться передъ перевернутымъ зеркаломъ, ни зажженной спички, 
которая обжигаете ему бровь.

Зат'Ьмъ также внезапно просыпается, не сохраняя ни малей- 
шаго воспоминатя о томъ, что происходило. Разсудокъ его воз
вращается, и, до новаго припадка, онъ действуете совершенно 
какъ здоровый человекъ.

Механизмы спиннаго и головнаго мозга.

Вы видели, что въ системахъ нервныхъ центровъ существуютъ 
совершенно готовые механизмы, которые съ возрастомъ постепенно 
усложняются: двигательный механизмъ въ спинномъ мозге, меха- 
низмъ ощущенш и мыслей въ пoлyшapiяxъ большаго мозга. Ме
ханизмы эти могутъ быть приведены въ действ!е внешними чув 
ственными возбужденьями; но они могутъ также взаимно вызывать 
деятельность одинъ другаго. Такимъ образомъ зарождаются и 
сочетываются въ умственные или телесные акты часто необыкно
венно сложныя движешя, ощущетя и мысли. Они действуютъ, 
въ такомъ случае, обыкновенно, сами собою, безъ всякаго участи 
воли, которая, впрочемъ, чаще всего первоначально организуете 
ихъ для своего употреблешя, чтобы затемъ остаться свободною 
для работъ высшаго порядка. Но они могутъ также приводиться 
въ действие и силою воли; и если воля долгое время оставляете 
ихъ безъ вниманья, они въ состояши совершенно освободиться изъ 
подъ ея вл!яшя, сделаться независимыми отъ нея, и въ данный 
моментъ отказать ей въ повиновеши: действовать, когда она за
прещаете, и оставаться въ покое, когда она требуетъ отъ нихъ 
деятельности. Нужно твердо помнить, что всякая зародившаяся 
мысль, всякое возбужденное ощущеше, всякое произведенное движе- 
Hie оставляете свой следъ въ нервныхъ центрахъ, и что воля 
когда либо можетъ оказаться связанною ими въ своихъ действ5яхъ. 
Эта физюлогическая истина должна постоянно представляться уму 
техъ, кому выпадаетъ на долю воспитаю е детей.

Двенадцатая лекщя.
Нервы головнаго и спиннаго мозга.—Система большаго симпатическаго 

нерва.—Отраженные и симпатичесше акты.

Нервы образуются изъ соединешя первичныхъ нервныхъ воло- 
конъ, о которыхъ я вамъ говорилъ въ одной изъ последнихъ лекщй 
(см. стр. 279 — 280). Сравнить ихъ можно съ мотками, въ которыхъ 
нервныя волокна соответствуютъ отдельнымъ ниткамъ; волокна эти 
покрываются снаружи и поддерживаются въ связи особою оболоч
кою. На видъ нервы похожи на беловатые шнурки, более или менее 
толстые и берущее свое начало отъ спиннаго или головнаго мозга; 
на пути своемъ они делятся на все более и более тоншя ветви, 
пока, наконецъ, не разлагаются на первичныя волокна, изъ кото
рыхъ одне идутъ къ мышечнымъ волокнамъ, а друшя къ органами 
чувствъ.

Различные сорты нервовъ.

Одне изъ нервныхъ волоконъ, какъ я уже вамъ говорилъ, 
доставляютъ нервнымъ центрами возбуждешя, полученный извне; 
это, следовательно, центростремительный, или, какъ ихъ чаще 
называютъ, чувствительный волокна; друшя, напротивъ того, несутъ 
двигательный толчекъ отъ центра къ периферш,— центробпжныя 
или двигательный волокна. Пучки нервныхъ волоконъ, известные 
подъ именемъ нервовъ, могутъ содержать или только центростре
мителъныя волокна, или только центробпжныя, или, наконецъ, те. 
и друшя вместе; соответственно этому нервы бываютъ чувстви
тельные, двигательные и смешанные.
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Нервы спиннаго и головнаго мозга.

Все нервы, берупце свое начало изъ спиннаго мозга, нервы 
смешанные. Они, какъ я уже вамъ говорилъ, образуются изъ двухъ 
корешковъ,—задняго, чувствительна™, и передняго, двигательнаго. 
Такимъ образомъ происходятъ нервные стволы съ каждой стороны 
тела и на уровне каждаго позвонка (рис. 343, 344, 345, 358 и 359).

Рис. 358. Поперечный разр’Ьзъ спиннаго мозга: сЬрое вещество, б$лое вещество, 
передней и задай корешки спинныхъ нервовъ.

Стволы эти выход ятъ затемъ изъ позвоночнаго канала черезъ 
особыя отверстая, въ промежуткахъ между позвонками, и распре
деляются въ органахъ соответственной стороны тела (рис. 343, 
стр. 308 и рис. 359).

Спинно-мозговые нервы.

Въ области груди нервы идутъ по направленно межреберныхъ 
промежутковъ, подъ защитою бороздки^’вышележащаго ребра. Вы- 
ходяпця изъ нихъ двигательныя ветви оканчиваются въ межребер
ныхъ мыпщахъ. Изъ нихъ берутъ свое начало также чувствитель
ный волокна соответственныхъ частей кожи; изъ каждаго межре- 
бернаго нерва происходятъ три чувствительныя ветви, которыя 
направляются прямо къ коже и тамъ распределяются многочислен
ными волокнами. Первая ветвь достигаетъ кожи недалеко отъ 
серединной лиши спины, напротивъ мышечныхъ массъ, двигающихъ 
позвоночный столбъ; вторая выходитъ къ коже почти у вершины 
реберной дуги, около середины разстояшя между грудною костью 
и позвонками; третья впереди — близъ грудной кости. Позже я 
объясню вамъ, почему я настаиваю въ настоящее время на этихъ 
подробностяхъ распределешя межреберныхъ нервовъ.

Выше и ниже груди дело усложняется значительно, вслйдотяе 

присутств!я конечностей. Впрочемъ, эти прибавки къ туловищу 
можно разсматривать, какъ развиваюпцеся въ области второй меж

реберной нервной ветви: способъ распределешя передней и задней, 
действительно, невидимому не изменяется.© ГП
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Вследствие большаго объема мышечныхъ массъ и значительной 
кожной поверхности членовъ, нервы, идупце къ нимъ, уже съ са- 
маго начала представляются гораздо толще, чемъ межреберные. 
Самый д)аметръ спиннаго мозга увеличивается очень заметно въ 
техъ областяхъ, изъ которыхъ берутъ свое начало нервы конеч
ностей: область нижней части шеи для переднихъ членовъ и область 
спинно-поясничная для заднихъ членовъ; отсюда и происходить 
то, что анатомы называютъ шейное утолщете и спинное утолщенге 
спиннаго мозга.

Число нервовъ, идущихъ къ переднему члену, пять; они соот- 
ветствуютъ четыремъ последнимъ шейнымъ и первому грудному 
позвонку. Они соединяются, перекрещиваются и сплетаются между 
собою самымъ страннымъ и сложнымъ способомъ; образуютъ то, 
что анатомы называютъ нервнымъ сплететемъ, plexus (отъ латин- 
скаго глагола plectere —переплетать). Изъ этого сплетешя выходить 
нисколько нервовъ, направляющихся къ различнымъ частямъ верх
ней конечности. Названья ихъ соответствую™ ихъ путямъ или ихъ 
способамъ распределешя: лучевой нервъ идетъ по направлению лу
чевой кости, локтевой—по направлешю локтевой кости; серединный 
нервъ помещается по серединй между обоими: съ нимъ встре
чаются, когда приступаютъ къ кровепускашю изъ руки. Локтевой 
нервъ представляетъ интересную особенность; онъ проходить сзади 
въ желобке локтя, лежитъ здесь почти поверхностно на костной 
подкладке. Вследств1е этого онъ легко доступенъ и потому не
редко подвергается ушибамъ: въ такихъ случаяхъ чувствуется 
довольно сильная боль не только въ локтЬ, но также и въ мизинце. 
Мы еще возвратимся къ этому любопытному факту.

Нервовъ задняго или нижняго члена также пять; они проис- 
ходятъ отъ части спиннаго мозга, лежащей между пятью пояс
ничными позвонками. Они также соединяются между собою для 
образовашя поясничнаго сплетешя, изъ котораго берутъ начало 
два главные нерва нижней коеечности,—бедренный нервъ и седа
лищный нервъ.

Бедренный нервъ спускается къ внутренней части бедра; онъ 
сопровождаетъ артерш и вену того же имени. Седалищный нервъ, 
самый большой нервъ тела, проходить по задней части бедра и 
снабжаетъ своими ветвями большую часть мыпщъ нижняго члена.

Я оставляю въ стороне подробности: ихъ слишкомъ много, и 
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на изучеше ихъ студенты медицины употребляютъ целые месяцы. 
Но вы видите, что каждый изъ членовъ представляетъ въ неко- 
торомъ роде пять боковыхъ прибавковъ, изъ которыхъ каждый 
находится въ связи съ однимъ изъ пяти нервовъ: передшй при- 
бавокъ соответствуете въ действительности области шеи; задшй— 
области поясницы, тому месту позвоночнаго столба, въ которомъ 
ребры нисходятъ на степень неболыпихъ позвоночныхъ отрост- 
ковъ. И пятерное начало нервовъ конечностей замечательными 
образомъ совпадаетъ съ пятью пальцами нормальной руки или ноги 
млекопитающаго животнаго.

Мне остается сказать вамъ несколько словъ еще объ одномъ 
нзъ нервовъ, происходящихъ изъ спиннаго мозга, о нерве грудобрюш
ной преграды. Нервъ этотъ важенъ тою ролью, какую онъ играетъ 
при дыхаш'и, такъ какъ отъ него зависятъ движешя грудобрюш
ной преграды. Особенность его, объясняемая истор!ею развитая 
зародыша, заключается въ томъ, что происходить онъ изъ третьей, 
четвертой и пятой пары шейныхъ нервовъ; отсюда онъ спускается 
внизъ, проходя вдоль всей грудной полости, пока, наконецъ, не 
достигаетъ грудобрюшной преграды, въ которой и распределяется.

Нервы головнаго мозга.

На этомъ я и покончу съ нервами, берущими свое начало въ 
спинномъ мозге. На нервахъ, происходящихъ изъ головнаго мозга, 
мы остановимся долее. Ихъ считаютъ двенадцать, конечно, съ 
каждой стороны; отчего и происходить хорошо известное названю 
двенадцати паръ головно-мозговыхъ или черепныхъ нервовъ. писы 
вая ихъ, анатомы начинаютъ счетъ ихъ спереди по направлешю

Я поступлю иначе и избавлю васъ отъ подробна! о изучен 
месть ихъ происхождешя, отверстий, черезъ которыя они выходятъ 
изъ костнаго черепнаго ящика, и способа ихъ конечнаго рас 1

Черепные нервы отличаются отъ спинно-мозговыхъ те ’ 
они обыкновенно несмешанные. Одни изъ нихъ 
двигательные, друпе—исключительно чувствительные, м 
следними некоторые находятся въ связи съ спещалы 
нами чувствъ: обонятельные, зрительные, слуховые, вк\со

Начнемъ съ нервовъ спещальныхъ ощущешй.© ГП
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Нервы спепдальныхъ ощущений.

Обонятельные нервы называются первою парою черепныхъ 
нервовъ. Обонятельный нервъ начинается въ передней нижней 
части головнаго мозга и разделяется на множество нитей, который 
распределяются въ своде носовыхъ полостей. У животныхъ, кото
рые, подобно собаке, обладаютъ очень развитыми обоняшемъ, 
нервы эти имеютъ настолько значительный объемъ, что анатомы 
даютъ имъ особое назваш'е: обонятельныхъ долей.

Зрительный нервъ принадлежитъ ко второй паре. Онъ беретъ 
свое начало, повидимому, въ четверохолмш, которое, поэтому, 
иногда называютъ зрительными долями (рис. 348, стр. 312). 
Распределеше его представляетъ очень странную и важную особен
ность: правый зрительный нервъ не идетъ исключительно къ пра
вому глазу и наоборотъ. Вскоре после ихъ выхода изъ нервнаго 
центра и еще въ черепной полости оба нерва перекрещиваются,, 
образуя такъ называемое скрещиванге зрительныхъ нервовъ, сМазта 
петюгиш орНсогит (у1аар.а, х!азма—перекрещивате, скрещиваше). 
Здесь происходить взаимный обменъ ихъ волоконъ: часть волоконъ 
праваго нерва переходить въ левый и, наоборотъ, часть волоконъ
леваго въ правый (рис. 360).

Рис. 360. Скрещиваше зрительныхъ нер
вовъ: А—правый зрительный нервъ; В— 

л4вый зрительный нервъ.

Слуховой нервъ относится 
къ восьмой паре черепныхъ 
нервовъ: это значить, что онъ 
происходить довольно далеко 
назади. Получивъ свое начало 
въ продолговатомъ мозгу, онъ 
проникаетъ въ каналъ внутри 
височной кости; подойдя къ 
слуховому аппарату, разделяет
ся на две ветви: одну, идущую 
къ улитке и называемую нер- 
вомъ улитки, другую—къ пред

дверью и полукружнымъ каналамъ, известную подъ именемъ нерва 
преддверья.

Вкусовые нервы не могутъ быть такъ резко отделены; волокна, 
ихъ смешаны съ другими нервными волокнами, воспринимающими 
только впечатлйшя общей чувствительности. Вкусовыя волокна. 

распределяющаяся въ передней части языка, происходятъ отъ 
пятой пары, а те, который оканчиваются въ задней части этого 
органа,—отъ девятой пары.

Двигательные нервы глаза.

Третья, четвертая и шестая пары черепныхъ нервовъ исключи
тельно двигательныя и разветвляются въ мышцахъ, приводящихъ 
въ движете глазъ. Третья пара, или общт нервъ глазныхъ мышцъ* 
заставляетъ сокращаться все мышцы глаза, за исключешемъ боль
шой косой и наружной прямой, а также и мышцу, подымающую 
верхнее веко. Поэтому, когда этотъ нервъ страдаетъ параличемъ, 
что можетъ быть и безъ поражешя головнаго мозга, единственно 
отъ вл!ятя холода,—не только глазъ перестаетъ двигаться, но и 
верхнее веко повисаетъ надъ глазомъ, закрываетъ его. Кроме 
того, раздражеше общаго нерва глазныхъ мышцъ влечетъ за собою 
съужеше зрачка, вследств!е сокращешя окружныхъ мышечныхъ 
волоконъ радужной оболочки. На этомъ основаши зрачекъ остается 
расширеннымъ у техъ животныхъ, у которыхъ этотъ нервъ пара- 
лизованъ.

Четвертая пара—блоковой или патетичестй нервъ-, последнее 
свое назваше получилъ потому, что подъ его вл!яшемъ сокра
щается большая косая мышца глаза, поворачивающая зрачекъ 
внизъ и кнаружи.

Шестая пара, отводящш нервъ, идетъ къ наружной прямой 
мышце глаза.

Тройничный нервъ.

Нервъ пятой пары играетъ особенно важную роль. Онъ сходенъ 
съ спинно-мозговыми нервами въ томъ отношены, что, также какъ 
и они, начинается двумя корешками: однимъ двигательными и дру
гими чувствительными. Его называютн тройничнымъ нервов , 
томи основаши, что они разделяется на три ветви, ервая 
называется глазничнымъ нервомъ, потому что распред ляется 
различныхн частяхн глаза и соседнихн съ ними областяхъ. тор 
ветвь, или верхнечелюстной нервъ, заключать въ се ’ чувствител 
ныя волокна зубовъ верхней челюсти и части лица, ретья в тв © ГП
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нижнечелюстным нервъ, снабжаетъ чувствительными волокнами 
зубы нижней челюсти и кожу лица; но, кроме того, она содержитъ 
вкусовыя волокна, изъ которыхъ образуется отдельный нервъ,— 
язычный, идупцй къ передней части языка, и двигательныя волокна, 
оканчиваюпцяся въ жевательныхъ мышцахъ.

Личной нервъ.

Личной нервъ относится къ седьмой паре; подъ вл!яшемъ его 
находятся сокращешя почти всехъ мышцъ лица. Поэтому параличъ 
одного изъ личныхъ нервовъ, случаюпцйся нередко и часто вызы
ваемый простудою, влечетъ за собою то странное перекашиваше 
лица на одну сторону, о которомъ я вамъ уже говорилъ (см. стр. 319). 
Одинъ англшсюй комически актеръ, знаменитый своими странными 
гримасами, обязанъ былъ частью своего успеха именно параличу 
одного личнаго нерва, всл1дств1е котораго лицо его представляло 
уморительное несоответств!е между обеими половинами.

Языко-глоточный нервъ.

Девятая пара, или языко-глоточный нервъ, идетъ, какъ показы- 
ваетъ его имя, къ языку, глотке и къ соеДднимъ частямъ зева; 
въ немъ содержатся обыкновенныя чувствительны я волокна, двига
тельныя и вкусовыя волокна; носледшя распределяются въ задней 
половине языка. Тошнота и потуги къ рвоте, вызываемый щекота- 
шемъ глотки, обусловливаются раздражешемъ этого нерва.

Десятая пара не распределяется ни въ лице, ни въ органахъ 
головы вообще; выйдя изъ черепа, она опускается вдоль шеи, вхо
дить въ грудную полость и достигаетъ даже брюха. Пару эту на- 
зываютъ легочно-желудочнымъ или блуждающимъ нервомъ.

Легочно-желудочный нервъ. .

Если бы назвашемъ желали вполне обозначить все те органы, 
жоторымъ даетъ ветви толстый стволъ этого нерва, то его следо
вало бы назвать гортанно-пищеводо-легочно-сердце-желудочно-пече-  
ночнымъ нервомъ, такъ какъ онъ снабжаетъ своими волокнами гор
тань, пищеводъ, легкая, сердце, желудокъ и печень, и для каждаго 
изъ этихъ органовъ содержитъ не только центростремительныя, но 
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и центробежныя волокна. Онъ, напримеръ, заставляетъ сокращаться 
маленыНе бронхи, и темъ облегчаетъ извержеше изъ нихъ мокроты; 
подъ его же вл!яшемъ происходить сокращешя пищевода и желудка.

Задёрживательный нервъ.

Но, съ известной точки зрЬшя, отправлешя этого нерва пред- 
ставляютъ более интереса, чемъ отправлешя другихъ; по крайней 
мере, изъ нихъ мы узнаемъ факты для насъ совершенно новые и 
неожиданные. Въ самомъ деле, до сихъ поръ мы видели, что раз- 
дражеше двигательныхъ нервовъ вызываетъ движешя непосредствен
ный, вследств!е сокращешя зависящихъ отъ нихъ мышцъ, а раздра- 
жеше чувствительныхъ нервовъ — движешя более обгщя, отражен- 
наго или произвольнаго характера, движешя, обусловливаемый пе- 
реходомъ раздражешя внутри нервныхъ центровъ съ чувствитель
ныхъ элементовъ на двигательные. Въ легочно-желудочномъ нерве 
мы въ первый разъ встречаемся съ такими чувствительными или 
центростремительными волокнами, возбуждеше которыхъ останавли- 
ваетъ уже начавшаяся движешя, и съ такими центробежными во
локнами, которыя оканчиваются въ мышцахъ, но не заставляютъ 
ихъ сокращаться, а, напротивъ того, останавливаютъ ихъ сокра
щешя. Это задерживателъныя нервы—одинъ изъ камней цреткно- 
вешя для физюлоговъ. Разсмотримъ в.пяше ихъ поближе.

Если обнажить легочно-желудочный нервъ въ средней области 
шеи, тамъ, где онъ спускается внизъ рядомъ съ сонною артер!ею и 
внутреннею яремною веною, и начать его раздражать, то можно заме
тить, что сердце немедленно перестаетъ биться въ течете более или 
менее долгаго промежутка времени: около четверти или полунищ ты. 
но затРмь сокращешя сердца возвращаются, не смотря на продолжаю
щееся раздражеше нерва. Разбирая внимательно явлеше, мы видимъ, 
что сердце остановилось въ разслабленномъ, параличномъ состояши, 
въ состояши расширетя, или дгастолы (д\аатгНш, д!астелло 
расширяюсь), какъ говорить физюлоги.

Если, съ другой стороны, перерезать нервъ, б!ешя сердца, на
противъ того, значительно учащаются. Если, наконецъ, желая до
полнить изследоваше, мы попробуемъ раздражать го одинъ. го 
другой изъ отрезковъ нерва, мы убедимся, что движешя сердца 
останавливаются подъ вл!яшемъ раздражешя периферического отр з 
ка, т. е. отрезка, идущаго къ сердцу-© ГП
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Передъ нами, следовательно, нервъ, который идетъ къ мышце,, 
такъ какъ сердце, по выражешю древнихъ анатомовъ, есть полая 
мышца, и котораго возбуждеше, однако, не только не вызываетъ 
сокращены въ этой мышце, какъ это мы привыкли видеть до сихъ 
поръ, но, напротивъ того, прекращаетъ и те ея сокращения, кото- 
рыя начались ранее.

Такое же возбуждеше легочно-желудочнаго нерва, влекущее за 
собою остановку сердца, можетъ быть произведено и самимъ нерв- 
нымъ центромъ, головнымъ мозгомъ. Подобное явлеше наблюдается, 
напримеръ, въ болезненномъ состояши, известномъ подъ именемъ 
обморока.

Когда кому либо, по общепринятому выражешю, дплается дурно, 
то это происходить отъ того, что центральное возбуждеше, о раз- 
нообразныхъ причинахъ котораго я еще буду говорить, подействовало 
на начало въ головномъ мозгу легочно-желудочнаго нерва, и черезъ 
него на сердце, котораго движешя, вследств!е этого, останавливаются 
или, по крайней мере, значительно ослабляются въ числе и силе.

Подобное же возбуждеше начала легочно-желудочнаго нерва въ 
головномъ мозгу можетъ происходить отраженнымъ путемъ. Напри
меръ, очень сильная боль нередко влечетъ за собою обморокъ. 
Такимъ образомъ, вы видите, что къ отраженнымъ актамъ, вызы- 
вающимъ движеше, следуетъ присоединить отраженные акты другаго 
рода,— обусловливающее прекращеше движешя.

На этомъ же самомъ легочно-желудочномъ нерве мы можемъ 
наблюдать другое, не менее любопытное, явлеше. Если, перерезавъ 
этотъ нервъ на шее, раздражать тотъ его отрезокъ, который 
остается въ соединены съ головнымъ мозгомъ, т. е. центральный 
отрезокъ, какъ говорятъ физылоги, то останавливается, но уже не 
сердце, а дыхаше. При известныхъ услов]яхъ, дыхательныя движе
шя могутъ даже не возвратиться, и животное умираетъ.

Результатовь этихъ, т. е. остановки дыхашя, можно достигнуть 
не только возбуждешемъ центро-стремительныхъ волоконъ легочно- 
желудочнаго нерва., отъ которыхъ зависитъ чувствительность брон- 
ховъ и легкихъ, но также и раздражешемъ нерва, называемаго 
верхнимъ гортаннымъ и дающаго чувствительность гортани, или, 
наконецъ; носоваго нерва, обусловливающаго чувствительность нозд
рей. Эти нервы можно назвать караульными дыхашя; они стере- 
гутъ три следуюпце одинъ за другимъ входа въ дыхательный 
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.аппаратъ; сильное возбуждеше ихъ замедляетъ или даже останав- 
ливаетъ ходъ этого важнаго для жизни отправлешя.

Капля воды, попавшая въ гортань, обыкновенно вызываетъ рядъ 
отраженныхъ движены, известныхъ подъ общимъ именемъ кашля; 
точно также 'щекоташе въ щоздряхъ производить чихаше: оба 
акта, имеюпце характеръ энергическихъ извержены. Но въ то 
время, когда5 происходить эти энергичесшя извержены, дыхаше 
задерживается или совершенно останавливается. Всякш, въ гор
тань котораго когда либо попадало какое нибудь очень раздра
жительное вещество, напримеръ, несколько капель спиртной жид
кости, испыталъ на себе те припадки стеснешя дыхашя и заду- 
шешя, которые предшествуютъ кашлю. Подобными же актомъ, но 
доведенными до наивысшей силы, производится нередко задушеше 
детей, имевшихъ неосторожность ввести ви гортань горошину: 
сама горошина не ви состояши вполне закрыть доступи для воз
духа, а потому задушеше не можети обусловливаться здесь чисто
механическою причиною. Такою же остановкою дыхашя, бези со- 
мнйшя, должна быть обияснена внезапная смерть кулачныхи бой- 
цовъ (боксеровъ), получившихи сильный ударъ ку лакомь въ носъ.

Какъ бы тамъ ни было, но центростремительное вл!яше кара- 
ульныхъ нервовъ выражается остановкою дыхашя, вероятно, вслед- 
ств!е черезъ чуръ сильнаго возбужденья области жизненнаго узла, 
дыхательнаго центра, въ которомъ берутъ начало эти нервы. Это, 
следовательно, второй случай задерживашя движешя отраженнымъ 
путемъ.

Перерезъ одного изъ легочно-желудочныхъ нервовъ не влечетъ 
за собою особенно важныхъ последств!й. Но перерезъ обоихъ нер
вовъ оканчивается всегда смертью, которая у животныхъ происхо
дить по истечеши времени отъ двухъ или трехъ дней до одного 
месяца после операцш.

Объяснить себе этотъ роковой исходъ, невидимому, не трудно, 
такъ какъ перерезъ обоихъ легочно-желудочныхъ нервовъ долженъ 
повлечь за собою прекращеше движены желудка, пищевода, брон 
ховъ, гортани, потерю чувствительности этими органами и измене- 
ше въ движешяхъ сердца. ¡Но более внимательное изследоваше 
показываетъ, что настоящая причина смерти заключается въ отде
лены легкихъ отъ влгяшя нервныхъ центровъ, вслЬдсше перерЬза 
соединяющихъ ихъ между собою волоконъ легочно-желудочныхъ © ГП
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нервовъ. Дыхательный центръ, не получая никакихъ сведешй о 
происходящемъ въ легкихъ, невидимому, не знаетъ более, когда 
и какъ распоряжаться дыхательными движешями. На этомъ осно- 
ваши разстройства въ дыхательныхъ движешяхъ обнаруживаются 
тотчасъ после перереза обоихъ нервовъ: онЬ становятся рйже и 
необыкновенно глубоки. И эти разстройства въ дыхательномъ рит
ме, оставаясь постоянными, влекутъ за собою, наконецъ, ташя из- 
менешя въ дыхательныхъ органахъ, вследств!е которыхъ прекра
щается ихъ отправлеше и следуетъ задушеше.

Спинной или прибавочный Вилли81евъ нервъ.

Одинадцатая пара черепныхъ нервовъ известна подъ назвашемъ- 
спиннаго или прибавочнаго Виллизгева нерва; волокна его, исклю
чительно двигательныя, почти вей распределяются въ мышцахь 
гортани. Вскоре по выходе изъ черепной полости, нити его при
соединяются къ легочно-желудочному нерву и смешиваются съ нитя
ми последняго, ¡такъ что кажется, будто движешя гортани зависать 
отъ легочно-желудочнаго нерва. Но на самомъ деле, движешя эти 
обусловливаются единственно примешанными къ нему волокнами 
спиннаго нерва: если ихъ перерезать, то теряется голосъ, вслед- 
ств!е паралича гортанныхъ мышцъ и, главнымъ образомъ, мышцъ. 
голосовыхъ связокъ.

Подъязычный нервъ.

Наконецъ, двенадцатая и последняя пара черепныхъ нервовъ. 
подъязычный нервъ, какъ показываетъ его имя, идетъ подъ язы- 
комъ и снабжаетъ мышцы последняго двигательными волокнами.

Таковы, въ общихъ чертахъ, нервы, происход япце отъ голов- 
наго и спиннаго центровъ, — нервы, известные подъ общимъ на
звашемъ головно-спиннъгхъ нервовъ. Вы видите, что ими сооб
щается движеше всемъ мышцамъ организма, которыя находятся 
подъ вл!яшемъ воли, начиная съ мышцъ лица и кончая мышцами 
нижнихъ- пальцевъ. Ими же проводятся въ головной мозгъ те чув- 
ственныя впечатлешя, о которыхъ мы имеемъ ясное сознаше, на
чиная отъ самаго грубаго ощущешя прикосновенья къ коже и 
кончая тончайшими зрительными ощущешями.

Система большаго симпатическаго нерва.

Но, за некоторыми исключешями, самыя важныя изъ которыхъ 
мы видимъ въ нервахъ грудобрюшной преграды и легочно-желу- 
дочномъ, система головно-спинныхъ нервовъ не имеетъ никакихъ 
отношешй къ органамъ, скрытымъ въ болыпихъ полостяхъ груди 
и брюха. Отделешя пищеварительныхъ органовъ, выдЬлеше мочи, 
движешя кишекъ и т. п. происходятъ вне влгяшя этихъ нервовъ. 
Головно-спинные нервные центры въ состояши остановить движе
шя сердца, но самыя движешя вызываются не ими. Не отъ нихъ 
же зависитъ и множество другихъ беэсознательныхъ движешй: 
отделеше пота, движеше кишекъ, сокращеше или расширеше кро- 
веносныхъ сосудовъ и пр.

Эта важная роль, более важная, можетъ быть, чемъ роль го
ловно-спинной нервной системы, потому что въ зависимости отъ 
нея находятся основные органы тела,—выпадаетъ на долю’системы 
нервовъ, которой старыя теоретичесшя воззрешя заставили дать 
назваше системы большаго симпатическаго нерва.

О ней-то я и буду вамъ теперь говорить.

Симпатическ1е узлы и нервы.

Если вскрыть грудную полость млекопитающаго животнаго, 
вынуть изъ нея сердце, легшя, болыше сосуды и пр., то можно 
заметить по обоимъ бокамъ позвоночнаго столба, въ желобкахъ, 
образуемыхъ вогнутою стороною реберъ, рядъ маленькихъ бЪлова- 
тыхъ телъ, соединенныхъ между собою, на подоб!е четокъ, снур- 
комъ; изъ этихъ телецъ выходятъ во всехъ направлешяхъ нервный 
нити (см. рис. 359).

Это грудная часть системы большаго симпатическат о нерва. 
Маленьшя беловатыя тела суть нервные центры, въ томъ Ж( 
смысле, какъ и спинной или головной мозгъ, т. е. представляють 
собою скоплешя нервныхъ клетокъ; анатомы называютъ эти тель
ца узлами {ganglion). Выходяпце изъ нихъ нервы, после извест- 
наго перехода, часто необыкновенно сложнаго, распредЬляются въ 
соседнихъ органахъ.

Въ другихъ областяхъ тела симпатичесше узлы не имеютъ 
такого правильнаго расположешя. Они разбросаны какъ оы слу© ГП
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чайно везде, въ различныхъ органахъ и тканяхъ тела; ихъ можно 
найти на кишкахъ, стенкахъ сердца, около сдюнныхъ железъ и пр. 
Часто они чрезвычайно малы, состоять изъ очень неболыпаго коли
чества нервныхъ клГточекъ; встречаются даже совершенно отдйль- 
пыя симпатичесшя клетки.

Нервныя нити, соединяющая .между собою эти разнообразныя 
безчисленныя части симпатической системы, не везде такъ ясно 
изолированы, какъ въ трудной полости. Далеко не такъ. Чаще 
всего оне присоединяются къ головно-спиннымъ нервамъ, сопро- 
вождаютъ ихъ более или менее далеко и отделяются отъ нихъ 
только какъ разъ передъ самыми органами, къ которымъ идутъ. 
Прибавивъ къ этому, что симпатичесюе узлы получаютъ еще нерв
ныя нити непосредственно отъ спиннаго мозга (рис. 359, стр. 341), 
вы будете иметь некоторое поняйе о необыкновенной сложности 
этой системы,— сложности, которая поистине можетъ испугать 
техъ, которыми приходится изучать ее основательно.

Нервы, выходяпце изъ симпатическихъ узловъ, принадлежать: 
одни къ центробежнымъ, управляющимъ движешями или останов
кою движепш, друше—къ центростремительными: я не могу ска
зать кн чувствительными, на томи основаны, что въ здоровомъ 
состоянш мы не имеемъ никакого сознашя о приносимыхъ ¡ими 
впечатлешяхъ, хотя при болезненныхъ поражешяхъ, напримеръ, 
при воспалены ихъ, они становятся на самомъ деле очень чув
ствительными. Такими образомъ нервы, которые, подобно седалищ
ному нерву, заключаютъ въ себе, кроме волоконъ головно-спинной, 
еще волокна симпатической системы, обладаютъ нервными волок
нами "четырехъ ^различныхъ сортовъ: двумя сортами центробеж- 
ныхъ и двумя-—центростремительныхъ.

Отражательная способность симпатичестсихъ узловъ.

Симпатачесвде узлы служатъ, также какъ головной и спинной 
мозги, центрами отраженныхъ явлешй. Ви доказательство я вами 
приведу знаменитый опытн, произведенный впервые Клодомъ Бер- 
наромв; изи него вы узнаете и о некоторыхъ изн такихъ свойствъ 
нервной системы, о которыхи мне еще не приходилось беседовать 
си вами.

Говоря о пищеварены, я вами напоминали о факте, си которымъ 

вы более или менее знакомы, все, а именно, что раздражеше языка 
какимъ либо вкусовымъ веществомъ обыкновенно влечетъ за собою 
обильное отделеше слюны. Въ настоящее время мы можемъ объяс
нить его; здесь происходить отраженное явлеше, начинающееся 
возбуждешемъ окончанш чувствительнаго нерва въ языке, восхож- 
дешемъ возбуждешя по центростромительному нерву до головно- 
спиннаго центра и затемъ нисхождешемъ его по центробежному 
нерву до слюнной железы; но конецъ отраженнаго явлешя, въ этомъ 
случае, будетъ уже не движете, какъ въ обыкновенныхъ отражен- 
ныхъ актахъ, а отделеше.

Чтобы анализировать явлеше, возьмемъ, для примера, подче
люстную железу. И позвольте мне описать вамъ опытъ такъ, какъ 
бы я производилъ его передъ вами на живомъ животномъ. Я обна
жаю железу, равно какъ и идупце къ ней нервы и сосуды, а чтобы 
легче наблюдать за силою отдТлешя, я ввожу маленькую сереоря- 
ную трубочку въ выделительный протокъ железы. Затемъ, я кладу 
на языкъ животнаго несколько зернышекъ соли; вскоре после 
этого, вы видите, слюна, не вытекавшая прежде изъ трубочки, на- 
чинаетъ изливаться въ форме быстро следующихъ другъ за другомъ 
светлыхъ капелекъ. Я снимаю соль и промываю языкъ: отделеше 
прекращается.

Рис. 361. Схематически рисунокъ опыта надъ отдЬлешемъ подчелюстной же.Лш; 
G S М — подчёлюстная желЬза; NL — язычный нервъ; СТ - барабанная струна: 

С — симпатическИ узелъ.

Вы видите, что вдоль протока идетъ къ железе довольно тонкш 
нервъ (рис. 361, СТ); онъ происходить отъ личнаго нерва, но во
локна его вскоре покидаютъ послфдшй и присоединяются къ одной 
изъ ветвей тройничнаго нерва, къ язычному нерву (NL). Такъ
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какъ, чтобы совершить это соедипеше, нервъ долженъ былъ пройти 
черезъ барабанную полость, то его называютъ барабанною струною. 
Я перерезываю барабанную струну въ А (рис. 361) и затемъ снова 
кладу соли на языкъ: я получаю только нисколько капелекъ слюны, 
которая, притомъ, по своимъ качествамъ, отличается отъ слюны, 
полученной прежде, — она стала клейкою и вязкою. Я раздражаю 
конецъ нерва, понятно периферически конецъ, т. е. тотъ, который 
остался въ соединенй съ железою,—отделеше тотчасъ-же делается 
обильнымъ и жидкимъ. На этомъ основанш я заключаю, что бара
банная струна есть именно тотъ центробежный нервъ, идущй отъ 
головно-спинныхъ центровъ къ железе, черезъ посредство котораго 
раздражеше языка солью вызываетъ отраженное усилеше слюннаго 
выделешя. Мы еще возвратимся къ этому нерву, отправлешя кото
раго чрезвычайно сложны.

Теперь обратимъ наше внимаше на симпатическую систему. 
Между язычнымъ нервомъ и барабанною струною вы видите неболь
шое белое тельцо: это симпатически узелъ, называемый подчелю- 
стнымъ узломъ (И на рис. 361). Онъ получаетъ нервныя нити отъ 
язычнаго нерва, а самъ посылаетъ друпя нервныя нити къ бара
банной струне.

Если, после перереза барабанной струны въ А, перереза, со
вершенно отделяющаго симпатически узелъ отъ головно-спинныхъ 
нервныхъ центровъ, я возбуждаю язычный нервъ илй очень сильно 
раздражаю языкъ, то я вызываю отделеше слюны, но слюны, обла
дающей не теми качествами, который она имела при 'возбуждени 
барабанной струны, а той вязкой и клейкой слюны, о которой я 
я вамъ только что говорилъ: появлеше этой слюны, во всякомъ 
случае, указываетъ на отраженный актъ, происшедшй черезъ по
средство подчелюстнаго симпатическаго узла.

Опытомъ этимъ, такимъ образомъ, доказывается способность 
подчелюстнаго симпатическаго узла къ отраженнымъ актамъ. По 
аналоги следуетъ заключить, что такою же способностью обладаютъ 
и все друше симпатические узлы. Изъ нихъ я обращаю ваше внимаше 
на сердечные узлы, какъ играюпце особенно важную роль. Они 
помещаются въ бороздкахъ, отделяющихъ другъ отъ друга полости 
сердца; ими обусловливаются движешя этого органа, и въ нихъ же 
происходятъ отраженные акты, изменяющее ритмъ и силу сердеч- 
ныхъ б1ени.

Ьъ настоящее время я небуду более настаивать на отраженныхъ 
ствоиствахъ симпатическихъ узловъ; позже мы еще воспользуемся 
знашемъ этихъ свойствъ.

Симпатическте задерживающее нервы.

И такъ, симпатичесше нервы могутъ вызывать и отд4лешя, и 
движешя. Но есть между ними и таюе, возбуждеше которыхъ въ 
состояни остановить уже существующая движешя.

По поводу пищеварешя, я уже говорилъ вамъ о червообраз- 
ныхъ или перисталтическихъ движешяхъ, возбуждаемыхъ въ мы
шечной оболочке кишекъ присутстОемъ пищевыхъ веществъ,— 
движешяхъ, при помощи которыхъ вещества эти совершаютъ свой 
дальнейшей путь по кишечному каналу. Если вскрыть брюхо Жи
ваго животнаго, то прикосновеше съ кишками воздуха до такой 
степени усиливаетъ эти движешя, что кишки извиваются какъ 
змеи. Раздражеше въ этотъ моментъ известнаго симпатическаго 
нерва, называемаго анатомами болъшимъ утробнымъ (зрктсЬтсиз, 
отъ спланхнонъ — внутренность, утроба), тотчасъ же
останавливаетъ движеше кишекъ на несколько секундъ.

Нервы радужной оболочки.

Симпатичесше нервы играютъ еще другую роль, более важную 
и более любопытную. Я уже упоминалъ вамъ о большомъ симпа- 
тическомъ снурке, сопровождающемъ на шее легочно-желудочный 
нервъ,—снурке, который у собакъ даже совершенно сливается съ 
последнимъ. Въ прошломъ веке Пурфуръ-дю-Пети заметилъ, что 
если этотъ снурокъ перерезать, зрачекъ глаза соответственной сто
роны съуживается страннымъ образомъ; возбуждеше головнаго 
конца перерезаннаго нерва, напротивъ того, заставляетъ зрачекъ 
расширяться до наивысшей степени. Отсюда следуетъ, что шейный 
симпатически нервъ оживляетъ лучеобразныя мышечныя волокна 
радужной оболочки глаза,—волокна, расширяющая зрачекъ; когда 
вл!яше его уничтожается, волокна эти парализуются, и зрачекъ 
съуживается, вследств!е преобладашя окружныхъ мышечныхъ воло- 
конъ. Поэтому шейный симпатически нервъ, въ этомъ отношеши, 
есть антагонистъ третьей пары черепныхъ нервовъ—общаго нерва 
глазныхъ мышцъ.© ГП
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Но Пурфуръ-дю-Пети не заметили самаго важнаго результата 
своей операщи; обратить на него внимаше и вывести изъ него 
надлежащая заключенья суждено было Клоду Бернару.

Соеудо-двигательные нервы.

Если операцпо перереза шейнаго симпатическаго нерва произ
водить на беломъ кролике и, после онерацш, внимательно разсма- 
тривать уши животнаго, то можно ясно видеть, что ухо соответ
ствующей стороны становится красными, вследств!е увеличешя 
дiaмeтpa его кровеносныхъ сосудовъ (рис. 362, В). Если затемъ 
раздражать нервъ, то сосуды съуживаются до такой степени, что 
делаются почти невидимыми, и ухо бледнеетъ совершенно; пре
кращается раздражеше и тотчасъ же уже снова краснеетъ.

Рис. 362. Сосуды уха кролика: А — въ нормальномъ состояши; В — послй перереза 
симпатическаго нерва.

При ближайшемъ наблюдены явлешя оказывается, что расши
ряются собственно малыя артерш уха. Кровь въ такихъ случаяхъ 
проходить въ нихъ съ такою легкостью, что перемежаюпцеся 
толчки сердца становятся чувствительными даже въ венахъ; по
является такъ называемый венозный пульсъ. Если вскрыть одна 
изъ венъ у основашя уха, то можно заметить, что капли крови, 
вытекавппя сначала съ известною скоростью, после перереза нерва 

СИСТЕМА БОЛЬШАГО СИМПАТИЧЕСКАГО НЕРВА. 357

становятся более многочисленными, а во время возбуждешя его, 
наоборотъ, перестаютъ вытекать совершенно. Кроме того, венная 
кровь, бывшая прежде фшлетоваго цвета, после операщи делается 
почти такою же красною, какъ и артер!альная. Наконецъ, еще 
чрезвычайно важное явлеше—ухо оперированной стороны гораздо 
теплее, чемъ противуположное: оно стремится принять температуру 
внутреннихъ частей тела животнаго, такъ что, если опытъ произ
водится въ холодное время года, температура его можетъ быть на 
10 или 12 градусовъ Цельшя выше, чемъ въ ухе противополож
ной стороны. Чтобы дополнить картину, я прибавлю, что, если, 
вместо кролика, операщя делается на лошади, оперированная сто
рона покрывается потомъ.

Словомъ, кровеобращеше настолько ускоряется, что артер!аль- 
ная кровь до своего перехода въ вены не имеетъ достаточно вре
мени ни для того, чтобы уступить тканямъ надлежащее количество 
кислорода, ни для того, чтобы охладиться отъ соприкосновешя съ 
воздухомъ, а потому остается по прежнему красною и теплою.

Подобныхъ же результатовъ можно достигнуть, делая уколы въ 
известный части нервныхъ центровъ. Вотъ вамъ лягушка, въ осно-

Рис. 363. Вл!ян1е укола въ продолговатый мозгъ на сосуды языка и выпуколость 
глаза.

ваши черепа которой произведенъ уколъ: сосуды половины языка, 
соответствующей уколу, представляются значительно расширенными 
(рис. 363).

Вей эти явлешя происходятъ отъ того, что въ зависимости отъ © ГП
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симпатическаго нерва находится мышечная оболочка малыхъ арте
рий, Въ нормальномъ состояши мышечныя кольца этой оболочки 
находятся въ томъ состояши постояннаго полу-сокращешя, которое 
мы назвали мышечнымъ тономъ. Когда оживляющш ихъ нервъ 
перерЬзанъ, онЬ парализуются и не представляютъ болЬе никакого 
препятств!я теченью крови; когда, напротивъ того, раздражаютъ 
этотъ нервъ, кольца энергически сокращаются и бол'Ье или менЬе 
съуживаютъ просвЬтъ сосудовъ.

Въ симпатической системЬ, слЬдовательно, содержатся нервныя 
волокна, съуживаюпця сосуды; поэтому-то имъ и дали характерное 
назваше сосудо-сжимательныхъ.

Но это не все еще.
Говоря вамъ о влгяши раздражешя барабанной струны на отдЬ- 

леше слюны подчелюстною желЬзою, я намеренно умолчалъ до 
времени о явлеши, которое постоянно его сопровождаетъ. Въ тотъ 
самый моментъ, когда раздражеше нерва вызываетъ истеченье 
слюны черезъ трубочку, самая желЬза краснЬетъ, выходяшдя изъ 
нея вены надуваются, и если онЬ были предварительно разрЬзаны, 
то кровь начинаетъ выходить изъ нихъ краснаго, совершенно арте- 
р!альнаго цвЬта, и уже не по каплямъ, какъ было до того, а не
прерывною струею.

Все это доказываетъ прежде всего, что во время отправления 
желЬзъ кровеобращеше въ нихъ ускоряется и кровь ихъ становится 
красною. ВпослЬдствш, на основании этого факта, возможно было 
установить моментъ, въ который происходить отправлеше селезенки, 
а равнымъ образомъ убЬдиться, что почки, венная кровь которыхъ 
постоянно красна, работаютъ непрерывно.

Но этимъ дЬло еще не оканчивается. Раздражете барабанной 
струны влечетъ за собою тЬ же послЬдств!я, какъ и только что 
разсмотрЬнный нами параличъ шейнаго симиатическаго нерва, т. е. 
расширеше кровеносныхъ сосудовъ. Фактъ вполнЬ достовЬренъ; но 
объяснеше его еще не найдено; а такъ какъ показанное вл!яше 
барабанной струны зависитъ отъ присоединяющихся къ ней сим- 
патическихъ нитей, то изъ этого нужно заключить, что симпатиче
ская система содержитъ какъ нервы, расширяющее сосуды, такъ и 
нервы, cъyжuвaющie сосуды.

Оба рода нервовъ извЬстны подъ общимъ назвашемъ сосудо- 
двигателъныхъ нервовъ. ДЬйcтвie ихъ, какъ мы видЬли, можетъ 
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возбуждаться или прямымъ путемъ, или косвеннымъ—отраженнымъ 
путемъ. Такимъ образомъ, вкусовое вещество, дЬйствуя на языкъ, 
расширяетъ сосуды слюнныхъ желЬзъ отраженнымъ путемъ; точно 
также, сильная боль заставляетъ блЬднЬть или краснЬть кожу лила. 
или шеи, вызывая путемъ отражешя или черезъ чуръ сильное со- 
кращеше, или параличъ мышечныхъ оболочекъ кожныхъ артерш.

Не трудно понять, что расширеше или съужеше сосудовъ, про
должаясь долго въ какой либо области тЬла, можетъ повлечь за 
собою болЬе или менЬе важныя измЬнешя въ отправлешяхъ и 
питаши этой области. Чтобы не ходить далеко за примерами, обра
тимся къ тому же кролику, у котораго, предположимъ, перерЬзанъ 
правый шейный симпатически нервъ; если затЬмъ животному сдЬ- 
лать совершенно симметрическую ампутацш кончиковъ обЬихъ 
ушей, то можно убЬдиться, что съ правой стороны рана заживетъ 
скорЬе, чЬмъ съ лЬвой. Отсюда слЬдуетъ, что симпатически нервъ 
своимъ дЬйств!емъ на кровеобращеше оказываетъ вл!яше не только 
на развито тепла, но и на питаше въ данномъ органЬ.

Симпатическая система, слЬдовательно, представляетъ собою 
великаго двигателя, великаго регулятора органическихъ отправле- 
шй, того, что мы называемъ растительною жизнью, въ противу- 
положность съ животною жизнью, во главЬ которой стоить голов
но-спинная нервная система.

Но здЬсь, какъ и вездЬ, классификащя оказывается произволь
ною, хотя, можетъ быть, и довольно удобною въ общихъ чертахъ. 
Въ самомъ дЬлЬ, обЬ системы находятся въ постоянныхъ отноше- 
шяхъ между собою, и возбуждешя, дЬйствуюпця на одну изъ нихъ 
не остаются безъ вл!яшя не только на всю эту систему, но также 
и на всЬ части другой системы, дЬйствующей рядомъ съ нею.

Другими словами, отраженныя явлешя происходятъ между нер
вами обЬихъ нервныхъ системъ. Этихъ простыхъ словъ достаточно, 
чтобы показать вамъ, съ какими удивительно сложными актами 
намъ приходится имЬть дЬло: но не станемъ роб'Ьть передъ ними 
и храбро посмотримъ имъ въ глаза.

Отраженные акты и сочувственные акты.

Повторение вкратцЕ сваваннаго о различныхъ сортахъ нервовъ.

Мы видЬли, что въ системЬ животной жизни или, какъ ее 
еще называютъ, въ совершенно понятномъ смыслЬ, системп внюш- © ГП
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нихъ сношенъй, существуютъ два рода нервовъ: центростреми
тельные нервы и центробпжные нервы.

Къ центростремительнымъ нервамъ принадлежать: 1) нервы 
спепдальпой чувствительности: обонятельный, зрительный, слуховой 
и вкусовой; 2) нервы общей чувствительности или кожные нервы, 
которые сообщаютъ намъ, какъ мы увидимъ позже, сведешя о 
присутствш постороннихъ телъ и о температуре ихъ; 3) нервы, о 
которыхъ я вамъ еще не говорилъ; они оканчиваются въ мышцахъ 
и уведомляютъ насъ о степени ихъ сокращешя: нервы мышечнаго 
чувства-, 4) дыхательные нервы: носовой, верхшй гортанный, ле
гочно-желудочный.

Къ нервамъ центробежнымъ относятся: 1) двигательные нервы, 
идупце ко всемъ мышцамъ, находящимся подъ влгяшемъ воли, 
какъ-то: къ мышцамъ членовъ и пр.; 2) двигательные нервы, окан- 
чиваюшдеся въ мышцахъ, которая воля моЖетъ заставить двигаться, 
но движешя которыхъ она не въ состояти остановить: мышцы, 
производящ!я мигаше векъ, глоташе и дыхательныя движенья; 
3) двигательные нервы, распределяющееся въ мышцахъ, надъ кото
рыми воля не им4етъ никакой власти: мышцы ушныхъ косточекъ, 
пищепровода, желудка и пр.; 4) нервы, задерживаюшде движешя, 
напримеръ, легочно-желудочный нервъ, останавливающей движешя 
сердца.

Неменыпимъ богатствомъ и сложностью отличается система боль- 
шаго симпатическаго нерва, система растительной или органиче
ской жизни, называемая также нервною системою жизни питанья.

Въ этой систем^ мы находимъ центростремительные нервы, 
идупце и отъ слизистыхъ оболочекъ кишекь, мочеваго пузыря 
и т. п., и отъ серозныхъ оболочекъ брюха (брюшины), сердца и пр., 
и отъ оболочекъ сосудовъ—словомъ, отъ всехъ внутренностей.

Кроме того, въ ней мы встречаемъ слйдуюшде центробежные 
нервы: 1) двигательные нервы, идупце къ мышечнымъ оболочкамъ 
кишекъ и другихъ органоаъ; 2) двигательные нервы сердца; 3) со
судо-двигательные нервы: сжимаюпце и расширяюгаде сосуды; нервы 
тепловые, питательные; 4) нервы отделительные: слюны, слезъ, 
кишечныхъ соковъ, пота и пр.; 5) нервы, задерживаюпце движе
те: большой утробный нервъ и пр.

Повторяю: существуютъ отраженныя явлешя, центры которыхъ 
находятся исключительно въ спинномъ мозге, въ одной или не- 
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сколькихъ областяхъ последняго сразу, также какъ существуютъ и 
отраженныя явлешя, центры которыхъ помещаются исключительно 
въ одномъ или несколькихъ симпатическихъ узлахъ; наконецъ, есть 
и так ¡я, который одновременно происходятъ и въ спинномъ мозге, 
и въ симпатическихъ узлахъ.

Различные роды отраженных! актовъ.

Чтобы поште объ отраженныхъ актахъ отчетливее запечатле- 
лость въ вашей памяти, я считаю необходимымъ привести не
сколько примеровъ, которые я разделяю на слйдуюшде категории 

I. Отраженные акты, происход ящге исключительно въ спин
номъ мозт.

а) У человека, позвоночный столбъ котораго переломленъ и 
спинной мозгъ разделенъ поперечно на двое, щипокъ ножнаго 
пальца вызываетъ движете отдергивай ¡я ноги.

Ходъ нервнаго раздражешя будетъ таковъ: нервъ общей чув
ствительности, спинной мозгъ и, наконецъ, двигательный нервъ, 
оканчиваюпцйся въ мышце произвольнаго движешя.

Ь) Действ1е яркаго света на глазъ: мигаше векъ.
Ходъ нервнаго раздражешя: нервъ спепдальпой чувствительно

сти (зрительный), продолговатый мозгъ и двигательный, полупро- 
извольный, нервъ.

с) Во время хождешя что либо внезапно угрожаетъ падешемъ: 
быстрое напряжете всехъ мышцъ, возстановляющихъ равновеше.

Ходъ нервнаго раздражешя: нервъ мышечнаго чувства, спинной 
мозгъ на всемъ своемъ протяжеши, произвольные двигательные 
нервы.

й) Постороннее тело попало въ носовую полость или въ, гор
тань: чихаше и кашель.

Ходъ нервнаго раздражешя: чувствительный дыхательный нервъ, 
продолговатый мозгъ, полупроизвольные двигательные нервы.

е) Сильный ударъ: остановка сердца, обморокъ.
Ходъ нервнаго раздражешя: нервъ общей чувствительности, 

продолговатый мозгъ и легочно-желудочный нервъ.
■ II. Отраженные акты, происходящее исключительно въ сим

патической системы.
а, Ъ, с) Введете пищи въ кишечный каналъ: сокращеше ки- © ГП
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шекъ, появлеше красноты въ ихъ оболочкахъ, отдЬлеше пищева- 
рительныхъ соковъ.

Ходъ нервнаго раздражешя: центростремительный симпатиче- 
скш нервъ, соеЬдше симпатические узлы и, наконецъ, одновремен
но—симпатически нервъ, двигающей мышечную оболочку^ кишекъ, 
нервъ, расширяющей сосуды и нервъ отделительный.

й, е) Трудное пищевареше: бледность лица, отдЬлеше слюны.
Ходъ нервнаго раздражешя: центростремительный симпатиче

ски нервъ, отдаленные симпатичеыйе узлы, сосудо-сжимаюнце 
нервы и отделительные нервы.

I) Ледъ надъ желудкомъ: остановка пота.
Ходъ нервнаго раздражешя: центростремительный нервъ, разно

образные симпатические узлы, параличъ отдЬлительныхъ нервовъ 
кожи.

III. Отраженные акты, вызываемые раздражетемъ спинно
мозговой системы п переходнике на симпатическую систему.

а) Сильная боль: блЬдность лица.
Ходъ нервнаго раздражешя: нервъ общей чувствительности, 

спинной мозгъ, нервныя нити, соединяются последшй съ симпа
тическими узлами, сосудо-сжимаюпце нервы.

Ь) Простуда ногъ: разстройство пищеварешя, поносъ.
Ходъ нервнаго раздражешя: нервъ общей чувствительности, 

спинной мозгъ, нервныя нити, сообщающая его съ симпатическими 
узлами, возбуждеше или параличъ двигательныхъ нервовъ мышеч
ной оболочки кишекъ и отдЬлительныхъ кишечныхъ нервовъ.

с) Яршй свЬтъ: слёзотечеше.
Ходъ нервнаго раздражешя: нервъ спещальной чувствительности 

зрительный), головной мозгъ, симпатическш узелъ, отдЬлительный 
нервъ.

й) Простуда кожи: воспаление подреберной плевы.
Ходъ нервнаго раздражешя: нервъ общей чувствительности, 

спинной мозгъ, симпатичесше узлы, параличъ нервовъ, сжимаю- 
щихъ сосуды, и, вслЬдств!е этого, воспалеше подреберной плевы.

IV. Отраженные акты, вызываемые раздражетемъ симпати
ческой системы и переходящее въ спинно-мозговую систему.

а) Глисты въ кишкахъ ребенка: общгя судороги.
Ходъ нервнаго раздражешя: кишечный центростремительный 

симпатическш нервъ, симпатичешйе узлы, нервныя нити, сообщаю- 

пця ихъ съ спиннымъ мозгомъ, спинной мозгъ на всемъ своемъ 
протяженш, двигательные нервы мышцъ произвольнаго раздражешя.

Ь) Трудное пищевареше: рвота.
Ходъ нервнаго раздражешя: кишечный центростремительный 

симпатическш нервъ, симпатичесше узлы, спинной мозгъ, двига
тельные нервы грудо-брюшной преграды (полупроизвольные) и мышцъ 
брюха (обыкновенно произвольные).

с) Воспалеше подреберной плевы: кашель.
Ходъ нервнаго раздражешя тотъ же самый, за исключешемъ 

начала: такъ какъ исходною точкою возбуждешя здЬсь служатъ цен
тростремительные симпатические нервы, происходящее отъ воспален
ной подреберной плевы.

Й) Воспалеше въ глубинЬ глаза: мигаше вЬкъ.
Ходъ нервнаго раздражешя: воспаленные центростремительные 

симпатичесше нервы, симпатичесюе узлы и спинно-головные центры, 
общш двигательный нервъ глаза (3-я пара), обыкновенно произ
вольный.

КромЬ приведенныхъ, конечно, существуетъ множество другихъ 
примЬровъ отраженныхъ движешй, и я увЬренъ, мнопе изъ нихъ 
вы найдете и сами въ вашемъ воображенш.

Примеры отраженныхъ актовъ.

ЫзвЬстные отраженные акты очевидно полезны для сохранешя 
недЬлимаго: нанримЬръ, кашель, чихаше, рвота, мигаше вЬкъ и т. п., 
удаляюпце изъ тЬла вредныя для него посторонняя тЬла. ТЬмъ 
болЬе полезны тЬ отраженные акты, при помощи которыхъ совер
шаются основные процессы жизни: пищевареше, дыхаше, крове- 
обращеше и пр. Мы привыкли къ нимъ до такой степени, что не 
замЬчаемъ ихъ и обращаемъ на нихъ внимаше только тогда, когда 
они выражаются чрезмЬрно. ЦЬль ихъ объясняется намъ достаточно 
приносимою ими пользою.

Но иногда эти самые акты обнаруживаются не подъ вл!яшемъ 
причинъ, обыкновенно и правильно производящихъ ихъ. Такимъ 
образомъ Мозлеръ описываетъ исторш болЬзни одной женщины, 
которая, вслЬдств!е воспалешя наружнаго слуховаго канала, чихала 
безъ конца: въ теченш 32 часовъ насчитано 52000 чиханш, т. е. 
около 12 разъ въ минуту. Чихаше прекратилось съ излечешемъ © ГП
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воспалешя уха. У многихъ особъ раздражеше наружнаго слуховаго 
канала вызываете тошноту, хотя между обеими актами нельзя найти 
никакого понятнаго полезнаго соотношешя. А на какую связь по- 
добнаго рода можно указать между щекоташемъ известныхъ частей 
т’Ьла и следующими за ними непроизвольными, неудержимыми, 
часто почти болезненными смехомн?

Изи отраженныхъ актовн, полезныхи для сохранешя неделимаго, 
я вами укажу на одинн, таки каки они бросаете совершенно новый 
свете на физюлопю сердца.

Если вы произвольно ускорите дыхаше, вы легко заметите, что 
одновременно ускоряется и пульсн, т. е. движешя сердца. Одна 
изп причини этого любопытнаго явлешя заключается въ томи ре- 
гулироваши, которое, черезн посредство недавно открытаго нерва, 
сердце само устанавливаете относительно количества прогоняемой 
ими крови. Всл*дств1е ускореннаго дыхашя, кн сердцу приливаете 
больше крови; на этоми основаны оно, чтобы успеть выполнить 
свою задачу, ускоряете свои движешя; въ то же самое время нервъ, 
о которомъ я упомянули, при помощи очень любопытнаго симпа- 
тическаго механизма, заставляете расширяться периферичесшя со
суды—си целью облегчить вн нихн течеше крови, таки каки безь 
этого сердце утомлялось бы чрезмерными усилтями.

Отраженный движешя могути или происходить ио соседству си 
точкою первичнаго раздражешя, напримери, мигаше веки, когда 
прикасаются кв глазу, или-же обнаруживаться ви очень отдален- 
ныхъ частяхи тела—смехв при щекоташи подошвы ноги. Оне мо- 
гутъ быть или очень ограничены вв своемв распространены, или 
же, напротивв того, обнимать собою очень обширныя области, даже 
все тело. Позвольте мне привести вами два любопытныхв и, по 
истине, необычайныхъ примера подобныхв обобщены отраженныхъ 
движешй.

У одного работника, въ возрасте полнаго развиты силъ, въ одно 
прекрасное утро обраружилось странное затруднеше при ходьбе; 
ноги не повиновались ему более такъ покорно, какъ прежде; кроме 
того, ему казалось, что предметы кружились вокругъ него. Слабость 
ногъ и головокружеше постепенно увеличивались; вскоре къ нимъ 
присоединились очень важныя разстройства пищеваренья. Самыя 
разнообразный способы лечешя не принесли никакой пользы, и, по 
истечеши двухъ лете, дело дошло до того, что несчастный почти 
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не могъ держаться самъ собою; его считали уже погибшимъ, уми
рающими отъ какой-то таинственной болезни. Въ конце этого вре
мени у него что-то приключилось съ ухомъ, и они отправился по- 
советываться къ врачу. Врачь внимательно изеледовалъ ухо и въ 
наружномъ слуховомъ канале нашелъ постороннее тело; кЬгда онъ 
вынули его, оно, къ великому удивленно больнаго, оказалось виш
невою косточкою. Черезъ две недели мнимо-умирающы опять по
сетили своего оператора: головокружеше прекратилось, желудокъ 
начали действовать исправно, больной вообще выздоровелъ и при
падки прежней болезни более не возвращались.

Второй примери: четырнадцатилетий мальчикъ, вставая св 
постели, почувствовали что-то странное, внезапно упали, подвергся 
сильному припадку судороги и потеряли сознаше Когда его поло
жили въ постель, онъ вскоре пришелъ въ себя. Врачь, явившейся 
несколько часовъ спустя, нашелъ его очень спокойными; они не 
жаловался ни на что и убедительно просилъ позволешя встать. 
Ему позволили; но едва они ступили на ноги, какъ физюномш его 
быстро изменилась и последовали новый припадокъ судороги, по- 
валивппй его на землю. Поднятый и положенный снова въ постель, 
онъ успокоился, пришелъ въ чувство и съ испугомъ спрашивалъ, 
что такое случилось. Врачь изеледовалъ больнаго самымъ тщатель
ными образомъ; онъ обратилъ особенное внимаше на ногу, прико- 
сновеше которой къ земле, на его глазахъ, вызвало столь страшный 
ряди припадковъ. После долгихъ розысковъ ему удалось, наконецъ, 
открыть маленькое возвышеше у угла большого пальца ноги; дав- 
леше на это возвышеше тотчасъ-же вызвало судороги, хотя больной 
и не жаловался на боль. Быстрыми движешемъ ножницн врачь сре
зали маленькую опухоль; после этого они моги сколько хотели, 
давить но обнаженное место, не причиняя никакихи болезненныхъ 
явлены. Судороги исчезли и более не возвращались.

Случай си вишневою косточкою, вынутою изъ уха, вовсе не 
таки необычаенъ и редокн, какъ вамъ можетъ казаться. Присут- 
ств!е посторонняго тела въ наружномъ слуховомъ канале очень 
нередко служите причиною головокружешй и даже судороги. Боль
ные, которыми впрыскиваютъ въ ухо несколько холодную воду, 
довольно часто совершают круговыя движешя, чувствуютъ голово
кружеше и тошноту. У детей вследств1е этой операцы нередко 
являются судороги. Вообще, не мешаетъ вамъ помнить, что при© ГП
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судорогахъ у детей прежде всего нужно удостовериться, нетъ-ли 
глистовъ въ кишкахъ, не прорезываются-ли зубы и нетъ-ли посто- 
ронняго тела въ ухе.

Отраженными актами, какъ я уже вамъ говорилъ, могутъ вы
зываться' не только движешя, но также и остановки движешя, даже 
настояпце параличи. Присутств1е глистовъ въ кишкахъ довольно ча
сто влечетъ за собою такого рода последовательные параличи; раз
дражеше другихъ частей тела вызываетъ отраженные параличи уже 
гораздо реже. Впрочемъ, Браунъ-Секаръ наблюдалъ параличъ обеихъ 
рукъ, последовавшей за вывихомъ локтеваго сустава, и продолжав
шееся все время пока существовала боль. Тотъ же самый ученый 
описалъ случай ребенка, у котораго прорезываше каждаго кореннаго 
зуба сопровождалось параличемъ нижнихъ членовъ; по окончаши вто- 
раго зубопрорезывашя ребенокъ выздоровелъ совершенно. У одной 
изъ своихъ пащентокъ знаменитый Астлей Куперъ наблюдалъ па
раличъ целой половины тела, зависевши отъ больнаго зуба, при- 
чинявшаго ей много страдашй; зубъ выдернули и параличъ исчезъ.

Иногда судороги можно предупредить прижатаемъ известныхъ 
частей тела; въ некоторыхъ случаяхъ раздражеше этого рода въ 
состояши даже прекратить уже начавшщся судороги. У одного 
взрослаго больнаго, страдавшаго судорогами нижнихъ членовъ, энер
гическое пригибаше болыпаго пальца къ подошве ноги мгновенно 
останавливало самые сильные припадки судорогъ.

Можно найти много другихъ примеровъ: невольный смехъ, чи- 
хаше могутъ быть прекращены нескольо сильнымъ ’раздражешемъ 
кожи; отсюда выражешя щипать себя, кусать губы, чтобы не смеяться,

Вы видете, что изучеше отраженныхъ актовъ могло бы прико
вать насъ къ себе почти на неопределенное время. Но мы ограни
чимся теми уже довольно многочисленными примерами, которые я 
вамъ привелъ, такъ какъ знакомство и съ ними даетъ вамъ доста
точное понясте о безконечной сложности нервныхъ влгяшй.

Сочувственные акты.

Существуетъ, однако, целая категория нервныхъ явленш, о ко
торой я еще вамъ не говорилъ и знакомство съ которыми пред- 
ставляетъ не менее интересу. До сихъ поръ мы разсматривали 
только или движешя или остановку движешй подъ в.йяшемъ центро- 

стремительныхъ возбуждешй. Но можетъ случиться, что раздражеше 
какого-либо чувствительнаго нерва, рядомъ съ первичнымъ ощуще- 
шемъ, вызываетъ сопровождающее его вторичное ощущеше: это то, 
что называютъ сочувственными ощущеньями. Наконецъ, въ до- 
полнеше этой сложной картины, я прибавлю, что вл!яшемъ сочув- 
ств!я могутъ прекращаться уже существующая ощущешя.

Сочувственный ощущешя.

Въ нормальномъ состояши сочувственныя ощущешя довольно 
редки. У здороваго человека уколъ кожи, напримеръ, редко вызы
ваетъ боль въ какой-либо отдаленной части тела. Или, по крайней 
мере, отношешя такого рода у здоровыхъ субъектовъ скоропрехо
дящи, очень слабы и различны у различныхъ особъ. Когда я щиплю 
себе конецъ мизинца правой руки, я нередко въ тоже время чув
ствую довольно сульную боль на уровне ключицы той же стороны. 
Профессоръ медицинскаго факультета въ Бордо, Бодримонъ, опи
салъ рядъ любопытныхъ наблюдешй подобнаго рода, наблюдешй, 
произведенныхъ имъ надъ самимъ собою; онъ даже обозначилъ на 
рисункахъ части тела, соединенный между собою сочувств!емъ. Но 
очень немнопя особы обладаютъ такимъ богатствомъ сочувствен- 
ныхъ отношешй; и жалеть объ этомъ нечего, такъ какъ подобнаго 
рода сочувствия должны быть причиною безпрестанныхъ ошибокъ.

Какъ на самое обыкновенное, встречающееся почти у всехъ, со
чувственное ощущеше, я могу указать вамъ на ощущеше щекоташя 
въ горле, сопровождающее раздражеше наружнаго слуховаго про
хода, следств!емъ его бываютъ кашель и рвота, о которыхъ мы 
только что говорили. Нередко чихаютъ, смотря на солнце; движете 
это обыкновенно вызывается чувствомъ щекоташя въ носу, которое, въ 
этомъ случае можетъ иметь только сочувственное происхождеше.

Ничему другому, какъ сочувствию, нельзя также приписать и 
то странное, особенное ощущеше раздражения въ зубныхъ нервахъ, 
которое иногда обнаруживается подъ вл!яшемъ известныхъ острыхъ 
звуковъ, звуковъ, которые, поэтому, фигурально называются кислы
ми, т. е. причиняющими оскомину на зубахъ.

Въ болезненныхъ состояшяхъ сочувственныя боли, напротивъ 
того, чрезвычайно часты. Колотье въ боку, невральпя въ плече при 
воспаленш подреберной плевы; боль въ правомъ плече при болез- © ГП
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няхъ печени; особаго рода ощущеше въ кончике носа у большинства 
дйтей, страдающихъ кишечными глистами; боль при смотреши на 
свете у больныхъ, пораженныхъ воспалешемъ соединительной обо
лочки глаза; разнообразная нервный боли, часто сопровождаются бо
лезни желудка. Эти и друпе подобнаго рода факты известны вся
кому, или, по крайней мере, всякому врачу.

Уже къ более редкимъ наблюдешямъ принадлежатъ сильныя 
сочувственный боли въ рукахъ при боляхъ въ зубахъ, удалеше ко- 
торыхъ прекращаете. эти боли. Описано и много другихъ сочувствен- 
ныхъ ощущешй; изъ нихъ я вамъ укажу на случаи паралича ниж- 
нихъ членовъ, въ которыхъ раздражеше какой-либо части съ одной 
стороны тела вызывало у больнаго два сходная ощущешя: одно на 
месте раздражешя, а другое въ симметричной точке противопо
ложной сторона. Браунъ-Секаръ разсказаваетъ, что одна дама че- 
резъ нисколько недель после сильнаго укола пальца почувствовала 
боли въ желудке, которая вскоре совершенно разстроили ея здо
ровье. Принуждена были произвести ампутащю раненаго пальца: 
желудочная боли тотчасъ же прекратились и не возвращались бол’Ье.

Спещальныя чувства, въ особенности слухъ и зр'Ьше, могутъ 
также представлять намъ примеры ощущешй, сочувственно выз- 
ванныхъ или сочувственно извращенныхъ. Врачебныя хроники изо- 
билуютъ разсказами объ разстройствахъ этого рода. Тамъ, молодой 
челов’Ькъ, на голодный желудокъ, все видитъ въ желтомъ свете: 
удалеше кишечныхъ глистовъ уничтожаетъ эту странность. Здесь, 
другой молодой человекъ, также страдающш кишечными глистами, 
безпрестанно чувствуетъ невыносимо-противный запахъ.

Но что придаетъ этого рода ощущешямъ особенную важность,— 
это то, что оне могутъ сознаваться патентами съ такою порази
тельною отчетливостью, которая заставляете принимать ихъ за дей
ствительность. Сл4дств1емъ могутъ быть самыя странныя заблужде- 
шя, самыя ошибочныя понятая объ окружающихъ предметахъ: 
являются иллюзги или даже галлюцинации, которыя, продолжаясь 
долго, могутъ повлечь за собою умопомпшателъство. Некоторые 
больные такого рода исправляютъ ошибочныя понятая, сообщаемыя 
имъ органами чувствъ, симпатически разстроенными, при помощи 
другихъ органовъ чувствъ, действующихъ нормально, и представ- 
ляютъ такимъ образомъ странные примеры людей, бредящихъ и 
въ тоже время разсуждающихъ совершенно разумно. Но въ боль-
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шинстве случаевъ бываетъ не такъ: подъ вшяшемъ напора оши- 
X™ умСТВенныя способности разстраиваются, или
говоря точнее, правильный разсуждешя, основанный на ложныхъ 
ощущешяхъ, ведутъ къ заключешямъ или дейстанямъ, которыя по 
справедливости, считаются безумными. 1 ’

Сочувственный задержания ощущентй.

Все сказанное мною о сочувственномъ возбуждении ненормаль- 
ныхъ ощ”.“ бЫТЬ °ТНеСеН0 И КЪ Задерж™

Нередко случается наблюдать, на более или менее значитель- 
номъ протяжеши, параличъ чувствительности кожи, сопровождаю- 
щш какую либо невралНю въ другой части тела

Этотъ сочувственный параличъ можете простираться и на 
органы спещальныхъ чувствъ. Личная невралпя въ некоторыхъ 
случаяхъ влекла за собою параличъ зрительнаго нерва, - темную 

у, который исчезалъ вместе съ уничтожешемъ невралгш Тотъ 
же параличъ нередко вызывался раздражешемъ въ больномъ зубе: 
зр ше возвращалось вследъ за удалешемъ зуба. Въ другихъ слу- 
чаяхъ обнаруживалась сочувственная глухота или даже глухо-немота.

и здесь наибольшее число сочувственныхъ параличей вызыва
лось кишечными глистами. Одинъ семилетий ребенокъ въ течеши 
месяца страдалъ полною слепотою, которая исчезла вследъ за 
выведешемъ изъ кишекъ глистовъ. Другой на десятомъ году сталъ 
глухо-немымъ и также .совершенно выздоровелъ ¡после удалешя 
глистовъ.

Вы видите, какою удивительною сложностью отличаются отправ- 
лешя ^нервной системы, даже если не принимать въ соображеше 
вл1яши воли, которая можетъ сделать разиообраше ихъ почти без- 
конечнымъ. Поэтому, вы не станете удивляться той роли, которую 
нервная система играетъ въ теоряхъ физюлоговъ и объяснешяхъ 
врачей. Въ действительности, вся суть дела заключается въ ней 
такъ какъ ею управляются все услов!я жизненныхъ явлен®.

Сочувственные акты^въ болЕзняхъ.

Но вл!яше нервной системы особенно заметно въ паталогиче- 
скихъ состояшяхъ; здесь оно становится очевидно господствую-

зоологи.
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щимъ. Въ некоторыхъ случаяхъ врачъ можетъ воспользоваться 
этимъ влгяшемъ и употребить его для своихъ целей.

Когда кожа обожжена на большомъ протяженш, больной поги- 
баетъ черезъ нисколько дней, съ признаками прилива крови къ 
кишкамъ или легкимъ. На грудь пащента, страдающаго серознымъ 
изл1яшсмъ въ полость подреберной плевы, врачъ прикладываетъ 
мушку, и жидкость всасывается. По соседству съ больною костью 
хирургъ производитъ поверхностный обжоги каленымъ железомъ, и 
питяте кости изменяется. Все это отраженные акты, результатомъ 
которыхъ являются изменешя въ обращенья крови и питаши.

Случайно выколотъ одинъ глазъ, но остатокъ его не удаленъ. 
Черезъ несколько летъ воспаляется другой глазъ; сочувственное 
пораженье угрожаетъ разрушить его. Искусный окулистъ тотчасъ- 
же вылущиваетъ остатки выколотаго глаза, и вновь заболевппй 
глазъ выздоравливаетъ. Здесь мы видимъ результатъ, который 
можно сравнить съ результатомъ прекраснаго опыта Вильяма Эд
вардса; я постараюсь повторить этотъ опытъ передъ вами. Въ мою 
левую руку я беру термометръ, ртуть котораго останавливается на 
известномъ градусе. Затемъ, я погружаю мою правую руку въ 
ледъ и держу* ее тамъ до техъ поръ, пока ощущеше холода ста
новится болезненнымъ: въ этотъ моментъ ртуть термометра въ 
левой руке понижается на несколько градусовъ—отраженный сосу
дистый актъ. Другой опытъ, заимствованный изъ недавнихъ изсле- 
довашй Дюмонпаллье. Пащентъ страдаетъ ясно ограниченною 
болью, правою межреберною невралпею, напримеръ; съ левой сто
роны я отыскиваю точку, соответствующую месту боли съ правой, 
и втыкаю въ нее булавку: боль праваго бока исчезаетъ тотчасъ же.

Но действ!е отраженныхъ или сочувственныхъ актовъ влечетъ 
за собою не всегда одне и те же паталогичесшя следствии обсто
ятельство также въ высшей степени любопытное. Предположимъ, 
напримеръ, что четыре человека, разгорячившись, подвергаются 
вльяшю сыраго холода; можетъ случиться, что у одного следств!емъ 
простуды будетъ насморкъ, у другаго — воспалеше подреберной 
плевы, у третьяго—воспалеше легкихъ и у четвертаго—ревматизмъ 
сочленешй: все четыре акта—акты сочувственные; причина ихъ 
одна и та же, а результатъ различенъ у различныхъ недели- 
мыхъ.

Невронизмъ.

Различ1е это можетъ выражаться не только местомъ, но также 
и силою последовательна™ поражешя. Есть люди, которыхъ голов
но-спинной и симпатичесгае нервные аппараты обладаютъ необык
новенною степенью раздражительности: на самыя слабыя впечатле- 
шя они отвечаютъ чрезмерными, иногда удивительно распростра
ненными, актами. Такого рода людей называютъ нервными.

Затворяется ли съ шумомъ дверь, появляется ли вдругъ что 
либо белое въ темноте,—внезапное вздрагиваше всего тела, крики 
бледность служатъ ответомъ. Я думаю, вамъ знакомы подобные 
примеры.

Но дело можетъ идти и далее. СлеДств1емъ могутъ быть более 
или менее полныя мышечныя разслаблешя, отсюда и выражешя: 
„у меня руки опустились“ или „ноги подкосились“. Иногда резуль
татомъ бываютъ обморокъ, судороги или временный параличъ

Старикъ Гиппократъ говорилъ: „Кровь - укротитель нервовъ“. 
Нервный особы, въ самомъ деле, обыкновенно слабы и бедны 
кровью; мнопя дети, молодыя девушки, люди выздоравливавшие 
отъ тяжелыхъ болезней, могутъ быть, по справедливости, причис
лены къ нервными. Сложность и разнообраз!е ихъ отраженныхъ 
актовъ часто недоступны никакому описашю.

Сильный неврозизмъ есть ничто иное, какъ необыкновенное 
усилеше отраженныхъ актовъ. Они могутъ выражаться то более 
или менее распространенными, более или менее продолжительными 
параличами, исчезающими также внезапно, какъ и появляющимися, 
то постоянными сокращешями известныхъ мышцъ, контракту
рами, какъ ихъ называютъ врачи. Но чаще всего — изменешями 
въ чувствительной сфере,- то усилешемъ чувствительности (гипере
стезия), то уничтожешемъ ея (анестезгя) въ различныхъ областяхъ 
кожи или въ томъ или другомъ органе чувствъ.

Наконецъ, могутъ страдать и умственныя способности: апаНею, 
неправильностью или чрезмерною возбудительносию. Радость или 
горе безъ всякой видимой причины, изменчивое расположеше духа, 
безчисленные планы, также скоро исчезаюпце, какъ и возникающее- 
иногда .какая либо предвзятая мысль—idée fixe,-даже ,'родъ бреда 
или неопределенный cтpeмлeнiя.

Какъ видите, въ болезненномъ или здоровомъ состояши, подъ © ГП
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вл)яшемъ нервной системы, находятся всГ акты тела. Сложность 
этого влгятя, по справедливости, пугаетъ воображете; но въ боль
шинстве частныхъ случаевъ оно, тймъ не менее, можетъ быть 
объяснено теми отношешями между различными нервными центра
ми и ихъ центробежными и центростремительными нервами, О' 
которыхъ я вамъ говорилъ. Очевидно, что отраженное явлеше бу- 
детъ разниться, смотря по тому, какой центростремительный нервъ 
былъ возбужденъ, или, въ особенности, смотря по тому, какое 
центробежное направлете приняло переданное центру возбуждеше. 
Но какъ бы необыкновенно разнообразны ни были результаты, объ- 
яснеше ихъ всегда одно и то же. Для лучшаго понимашя возь- 
мемъ какой либо примеръ.

Вотъ ребенокъ, у котораго прорГзываше зуба вызываетъ одно
временно слюнотечеше, поносъ, слезы, судороги и бредъ. Все эти 
разнообразные припадки, повторяю, суть следств)е одной и той же 
причины: центростремительнаго раздражешя, производимаго проре
зывающимся зубомъ на чувствительный нервъ его. Но раздражеше 
такъ сильно, что приводить въ движете сразу все нервные центры: 
спинной мозгъ заставляетъ судорожно сокращаться произвольныя 
мышцы; симпатичесше узлы вызываютъ деятельность отделитель- 
ныхъ и сосудистыхъ нервовъ, между прочимъ и техъ изъ нихъ, 
которыя идутъ къ полушар)ямъ большаго мозга, вследств)е чего 
отправлете последняго также поражается.

Сочувственное умопомешательство.

Относительно такого рода изменешя отправлены большаго мозга 
я скажу вамъ несколько словъ. Когда въ какомъ либо органе 
разстроивается кровеобращеше, отправлете его также разстрои- 
вается. Головной мозгъ повинуется тому же общему закону. Какъ 
скоро сердце перестаетъ посылать ему надлежащее количество 
крови, является потеря сознатя, сопровождающая обморокъ. Если, 
напротивъ того, приливъ крови черезъ-чуръ силенъ, или если крове
обращеше изменяется въ различныхъ областяхъ мыслительнаго 
центра,—въ результате получаются ошибочныя ощущешя, ложныя 
понятая и пр. Поэтому, существуютъ умственный разстройства и 
даже умопомпшатемства чисто сочувственна™ характера,— умо
помешательства, зависящая отъ центростремительныхъ возбуждены, 

берущихъ свое начало во впутреннихъ или наружныхъ органахъ. 
Позвольте мне окончить длинный рядъ уже приведенныхъ приме- 
ровъ еще новыми примерами.

Начну съ примера возбуждешй, идущихъ отъ периферы тела.
У четырнадцатилетняго мальчика осколкомъ стекла былъ ра- 

ненъ большой палецъ ноги; четыре года спустя, у него обнаружи
лись припадки умственнаго разстройства и бреда. После внимя- 
тельнаго изслГдовашя пащента, на месте прежняго ранешя нашли 
небольшое возвышеше; когда давили на это возвышение, возбужде- 
ше больнаго усиливалось. Возвышеше вскрыли и вынули небольшой 
осколокъ стекла: бредъ немедленно прекратился и никогда более 
не возвращался.

Разстройства умствеаныхъ способ
ностей, вызываемый сочувственно по- 
ражешями внутреннихъ органовъ, еще 
многочисленнее.

Между патентами знаменитаго Эски- 
роля былъ одинъ, страдавппй острою 
бешеною ман1ею\ оказалось, что въ 
кишкахъ у него былъ лен точный глистъ 
(рис. 364). Когда глистъ былъ изгнанъ 
подходящимъ лечешемъ, машя исчезла. 
Годъ спустя, машя снова возвратилась 
и снова исчезла подъ влгяшемъ того же 
самаго лечешя; но въ этотъ разъ выз- 
доровлеше было уже окончательное: при
падки сумасшеств)я более не являлись.

Рис. 864. Острая бешеная 
машя.

Подобнаго рода наблюдены известно много. Мне пришлось бы 
разсказывать безъ конца, если бы я захотелъ сообщить вамъ все 
те случаи острой маши, мономаны и, въ особенности, меланхолы 
(рис. 365), которые вызывались болезнями желудка, селезенки, 
печени и вообще болезнями брюшныхъ внутренностей. Все это, 
впрочемъ, известно давно; слово гипохондръя (Отто, гипо — подъ; 
уочЗроч, хондронъ—хрящъ, т. е. область подъ реберными хрящами) 
означаетъ въ то же время и область печени, и особую форму ме- 
ланхолы, назваше которой, въ свою очередь, указываетъ на желчь 
(р.гка;, меласъ—черный; холе—желчь). По народному мнГшю, © ГП
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селезенка (по апглшски, spleen — сплит) играетъ известную роль 
въ печальномъ или веселомъ настроены духа.

Рис. 865. Голова гипо- 
хондрика.

Такимъ образомъ умопомешательство, 
вызываемое сочувственно внешними воз- 
буждешями, можетъ происходить двоякимъ. 
способомъ. Или внешшя раздражешя про- 
изводятъ чувственныя разстройства, след- 
ств!емъ которыхъ бываютъ галлюцинацш, 
принимаемыя больными за действитель
ность; или же сочувственно поражается 
непосредственно самый органъ мышлешя,— 
большой мозгъ.

Этимъ я оканчиваю исчислеше фак- 
товъ, количество которыхъ я могъ бы уве
личить значительно, такъ какъ мною остав
лены безъ внимашя цйлыя категорш ихъ. 
Въ заключеше мы скажемъ, что мышлеше.

чувствительность и движешя, въ ихъ разнообразныхъ формахъ, 
находятся въ зависимости отъ нервныхъ актовъ отраженнаго или 
сочувственнаго происхождешя. Подъ вл!яв1емъ последнихъ находят
ся какъ ихъ правильное выражеше, такъ и ихъ изменены, задер- 
жаше или усилеше.

Тринадцатая лекщя.
Общее описаже нервовъ.— Ощущежя. — Зрительныя ощущежя; 

зрЪн1е однимъ глазомъ.

Мы познакомились съ нервною системою вообще, съ ея обоими, 
тесно связанными другъ съ другомъ, отделами: головно-спиннымъ 
и симпатическимъ. Я не буду более возвращаться къ описашю этой 
паутинообразной вибрирующей сети, которой нити проникаютъ и 
одушевляютъ весь организмъ. Но я остановлюсь на разсмотрены 
некоторыхъ интересныхъ подробностей, касающихся самихъ нитей.

Быстрота передачи нервныхъ возбуждений.

Я уже познакомилъ васъ съ строен!емъ нервовъ и образующихъ 
ихъ первичныхъ волоконъ. Я говорилъ вамъ также, что между чув
ствительными и двигательными нервами, нужно думать, нетъ ни
какой разницы, и что, поэтому, нервъ самъ по себе не имеетъ 
вл!яшя на направлеше, въ которомъ происходить передача раздра
жешя. Но мы можемъ спросить себя: съ какою скоростью пере
даются нервомъ полученныя имъ возбуждешя?

Въ течеши долгаго времени думали, что скорость эту можно 
сравнить со скоростью света или электричества; считали ее, сле
довательно, столь значительною, что измерить ее на нерве, длина 
котораго сравнительно ничтожна, казалось, не было никакой воз
можности. Но въ настоящее время известно, что скорость эта со- 
всемъ не такова, что распространеше раздражешя по нерву, на- 
противъ того, совершается относительно очень медленно.© ГП
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Не™ ничего проще, какъ удостовериться въ этомъ.

Рис. 866. Лапа ля
гушки съ отпрепа- 
рованнымъ двига- 
тельнымъ нервомъ.

бумаге черта 
мается вместе

«

Я отпрепаровываю на животномъ, на лягушке 
(рис. 366), напримеръ, двигательный нервъ лапы 
на довольно значительномъ протяжения, отъ а до 
а'. И я говорю, что после раздражешя нерва въ а' 
сокращеше лапы лягушки начинается скорее, чемъ 
въ томъ случае, когда раздражитель действуете на 
а; далее, что эта разница во времени можетъ быть 
измерена и должна, очевидно, соответствовать раз- 
стояшю между а и а'.

Чтобы достигнуть этого результата, я, посред- 
ствомъ часоваго механизма, заставляю правильно, 
но очень быстро развертываться бумажную ленту, 
намазанную сажею и обернутую вокругъ цилиндра 
(рис. 367); этой бумаги слегка касается и пишетъ 
на ней игла, прикрепленная къ концу лапы лягуш
ки. Понятно, что пока лапа остается въ покое, 
игла чертитъ на бумаге совершенно прямую лишю; 
но какъ скоро мышцы лапы сокращаются, игла 
движется вместе съ лапою, и проводимая ею на 

уклоняется отъ прямаго направлешя: быстро поды- 
съ сокращешемъ лапы и затемъ снова упадаетъ, 

мышечнаго сокращешя, мы увидимъ, что въ этомъ случае опазды-

Рис. 367. Отмйчающш аппаратъ; лапа лягушки, раздражаемая электричествомъ; игл 
отмечающая сокращешя на бумаге цилиндра.

когда сокращеше прекращается.
Теперь представимъ себе, что электрически сигнальный аппа

рате совершенно точно обозначаетъ на нашей бумаге точкою мо
менте, въ который раздражитель подействовалъ на а'. Очевидно, 
что если сокращеше мышцы произойдетъ въ самый моментъ раз
дражешя, начало кривой сокращешя должно совпадать съ знакомъ, 
соответствующимъ действ!ю раздражителя, 1 (рис. 368). Въ дей
ствительности этого не бываете: всегда замечается опаздываше, и 
кривая сокращешя начинается несколько далее знака раздражешя. 
Поэтому, на переходъ раздражешя изъ двигательнаго нерва въ 
мышцу и на сокращеше последней требуется известное время, ко
торое измеряется сравнешемъ горизонтальнаго разстояшя (между 
знакомъ раздражешя, 1, и началомъ кривой сокращешя, рис. 368) 
съ напередъ известною скоростью развертывашя бумажной ленты.

Теперь станемъ раздражать нервъ не въ а', а въ а (рис. 366). 
Сравнивая сигналъ раздражешя 2 (рис. 368) съ началомъ кривой

ваше сокращешя. будетъ заметно значительнее, чемъ въ случае 
раздражешя нерва въ а'.

Рис. 368. Две кривыя сокращешя мышцъ: 1—знакъ раздражешя нерва въ а'-, 2_  
-знакъ раздражешя нерва въ а. I) —правильные знаки колебашй камертона (250 коле

башй въ минуту).

Очевидно, что разница въ этомъ отношеши между обоими слу
чаями будетъ соответствовать именно тому времени, которое тре
бовалось для распространена раздражешя по нерву отъ а до а'.© ГП
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Вы понимаете, что узнать скорость распространена возбуждешя па 
нерву мне теперь не трудно: для этого мне остается только изме
рить разстояше а а' и сравнить полученную величину съ разницею 
во времени между началами сокращешя въ случаяхъ раздражешя 
въ а' и а. Отсюда я уже могу сделать вычислеше скорости на. 
данную единицу времени.

Такими образомн найдено, что у лягушки на развитее мышеч- 
наго сокращешя требуется отъ 0,01 до 0,02 секунды, и что ско
рость распространена раздражешя по ея нервами равняется отъ 
30 до 40 метровъ въ секунду.

Подобнаго же рода измерешя оказалось возможнымъ произвести 
и на человеке. Вы понимаете, что задача здесь несколько сложнее 
и труднее для решешя; но темъ не менее ее решили и нашли, 
что скорость распространешя раздражешя по нервамъ человека 
почти вдвое значительнее, чемъ у хладнокровныхъ животныхъ (ля
гушки). Какъ видите, скорость эта далеко не равняется темъ ты- 
сячямъ километровъ (километръ—немного менее версты), которыя 
электричество пробегаетъ въ секунду по хорошему проводнику,, 
напримеръ, медной проволоке. Нужно, впрочемъ, заметить, что- 
по худымъ проводникамъ, въ роде смоченной бумажной нитки, 
электричество распространяется съ такою же медленностью.

Подобнымъ же способомъ была измерена скорость распростра- 
нешя чувствительнаго раздражешя. Но здесь и легче и интересне& 
производить опыты надъ человекомъ. Вотъ какъ они делаются; я 
повторю опытъ передъ вами.

Возьмемъ прежде всего нашъ быстро вертящшся цилиндръ (рис. 
367) съ обернутою вокругъ него зачерненною бумажною лентою. 
Игла чертитъ на бумаге лишю, которая, когда я разверну бумагу, 
окажется прямою (рис. 369, А). Посредствомъ маленькаго рычаж
ка въ моей правой руке я могу мгновенно заставить двигаться 
иглу.

Помощники прикасается къ моему плечу, и въ то же самое мгно- 
веше на вертящемся цилиндре отмечается знакъ т (рис. 369, В). 
Мы условились, что я подавлю на рычажекн ви моменти, когда 
почувствую прикосновеше. Я давлю — игла подымается ви и; но 
между прикосновешемъ помощника къ моему плечу (иг) и моимъ 
давлешемъ на рычажекъ (и) протекло известное время, выражае
мое лишею т п (рис. 369, В). Сейчасъ мы познакомимся съ зна- 
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чешемъ этой лиши и убедимся въ томъ интересе, который заклю
чается въ несколько подробномъ изучеши ея.

Минуту спустя, помощники прикасается кп концу моего пальца; 
я давлю на рычажекъ. Но въ этомъ случае промежутокъ т п' (рис. 
369, С) больше, чемъ въ предыдущемъ, т п. Разницею п п’ изме
ряется время, которое употреблено чувствительнымъ раздражешемъ, 
чтобы пройти всю длину верхней конечности, отъ конца пальца до 
плеча. Данныя эти могутъ служить для определешя скорости рас
пространешя по нерву чувственнаго возбуждешя; скорость эта та
кая же, какъ и для двигательнаго раздражешя, т. е., равняется 
около 60—80 метровъ въ секунду.

Рис. 369. Изм4рен1в быстроты распространешя чувственный, раздражешй: А—все въ 
покой; В—раздражеше плеча; С - раздражеше конца пальца.

Я думаю, что изследовашя этого рода для васи довольно инте
ресны и потому буду продолжать ихъ. Измеривши скорость рас
пространешя раздражешя въ нервахъ, попробуемъ измерить ее въ 
СПИННОМЪ мозге.

Методъ изследовашя останется все тотъ же. Но вместо того, 
чтобы раздражать или заставлять двигаться две точки тела, отде- 
лениыя другъ отъ друга известною длиною нерва, мы будемъ дей
ствовать на две точки, разделенныя между собою, по возможности, 
длинными кускомн спиннаго мозга. Напримерп, мы заставимп по
следовательно сокращаться, сначала, палеци ноги, а затемн—па- © ГП
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лецъ руки; или станемъ раздражать сначала кожу внизу спины, а 
потомъ кожу подъ затылкомъ. Разница въ разстояшяхъ между 
сигнальнымъ знакомь и началомъ кривой сокращешя на бумага 
отмечающаго аппарата, при известной длине спиннаго мозга между 
ближайшею и более отдаленною точками раздражетя, послужить 
намъ, какь и въ предъидущихъ опытахъ, основашемъ для опреде
ленья скорости распространешя раздражетя въ спинномъ мозг!;.

Изследователи самаго последняго времени нашли, что скорость 
эта почти вдвое менее скорости распространешя раздражетя по 
нервамъ. По опытамъ одного изъ этихъ исследователей она даже 
не превышаетъ 10 или 12 метровъ въ секунду. Въ изв'Ьстныхъ 
болезняхъ спиннаго мозга способность его проводить раздражеше 
необыкновенно замедляется. Некоторые болыые такого рода начи
нали чувствовать боль или отдергивали ногу только нисколько се- 
кундъ спустя после щипка.

— Вы понимаете, что подобными же способами изслРдовашя можно 
было измерить время, необходимое для совершешя рефлекса.

Скорость мишлешя.

Но существую™ еще более интересные опыты—опыты, при по
мощи которыхъ удалось измерить время, ¡въ течете котораго со
вершается точное сознание ощущения, напримеръ, время, необходи
мое для отлич!я въ нашемъ сознаши белаго цвета отъ чернаго, 
правой стороны отъ левой и т. п. Изследовашя этого рода из
вестны подъ несколько высокопарнымъ именемъ измеретя скорости 
мышлетя. Методъ остается тотъ же, го самый вопросъ труднее 
и сложнее.

Передо мною экранъ съ однимъ отверсНемъ; позади отверспя, 
посредствомъ внезагшаго движетя, можетъ появляться картонный 
кружокъ. Благодаря действо электромагни та, моментъ появлешя 
картона передъ отверспемъ точно отмечается иглою на зачернен
ной бумажной ленте известнаго намъ вращающагося цилиндра.

Какъ скоро глазъ мой замечаетъ черезъ отверспе экрана по- 
явлеше картоннаго кружка, рука моя, лежащая на педали, давить 
на нее и приводить въ дейсте другой электромагнита, который 
чертить второй знакъ на бумажной ленте. Сопоставляя разстояше 
между обоими знаками съ известною напередъ скоростью враще- 
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тя цилиндра, мы получаемъ время, необходимое для совершешя 
всего нервнаго акта, начавшагося чувственнымъ впечатлешемъ и 
окончившагося произвольнымъ движешемъ.

Время это у одного и того же лица уменьшается по мере 
повторешя опыта; но наконецъ достигается такое minimum, дальше 
котораго уменыпеше уже не идетъ. У различныхъ лицъ это mini
mum различно. Венскш врачъ Экснеръ, производивши самые по- 
следше опыты въ этомъ отношеши, нашелъ, что крайними циф
рами minimum были 0,1295 и 0,9952 секунды; наиболышя цифры 
наблюдались у стариковъ.

Впрочемъ, эта разница во времени обусловливается не только 
различ!емъ нервной системы у различныхъ особъ, но и многими 
другими оостоятельствами. Такимъ образомъ, вообще, чемъ силь
нее возбуждеше, темь дейсте его быстрее. Еще гораздо большее 
вл1яше, повидимому, имееть место раздражешя. По Экснеру, самое, 
короткое minimum соответствуетъ непосредственному возбужденно 
глаза наведеннымъ (индуктивными) токомъ, пропускаемымъ черезъ 
глазное яблоко; затемъ следуетъ электрическое раздражеше одной 
руки въ то время, какъ сигналь дается другою рукой (приведен
ный выше цифры относятся къ раздражешямъ этого рода); далее, 
слуховое впечатлеше или возбуждеше зрешя светомъ электриче
ской искры; наконецъ, раздражеше конца ноги.

Полученный разницы, колеблюшдяся меж ту сотыми частями 
секунды, обусловливаются частью длиною нервныхъ проводниковъ, 
а частью свойствами самого ощущешя; последнее обстоятельство 
особенно интересно. A priori, можно было бы думать, что приня- 
rie внутрь такъ называемыхъ возбуждающихъ веществъ, напри- 
меръ, вина, кофе и т. п., должно сокращать время нервнаго акта. 
На самомъ же деле ничего подобнаго не наблюдается. Даже, на- 
оборотъ, легкое опьянеше заметно удлинняетъ это время; опьяне
лый субъекта только воображаетъ, что действуетъ быстрее: онъ 
действуетъ только сильнее.

И такъ, первая часть опыта произведена. Мы определили 
время, которое проникаетъ между зрительнымъ возбуждешемъ и 
отвечающимъ на него сигналомъ руки. Астрономы уже давно 
обратили внимаше на этотъ промежутокъ времени; они принимали 
его въ разсчетъ, когда желали точно определить моментъ прохож- 
дешя планеты передъ ниткою, натянутою въ ихъ телескопе; такъ © ГП
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какъ замедлеше, производимое этимь обстоятельством!., неодина
ково у различных! особ!, то они назвали его личнымъ эквива
лента мъ.

Но изъ этого промежутка времени намъ сл'Ьдуетъ выделить ту 
часть его, которая приходится на собственно больше-мозговой 
актъ, т. е. узнать, сколько времени потребовалось для того, чтобы 
сознать присутств!е картовнаго кружка и сделать распоряжеше о 
движеши руки. Для этого изъ приведенных! цифр! нужно вычесть 
определенное нами ранКе время распространена возбужденья по 
нервамь и спинному мозгу, съ прибавкою также извКстнаго нам! 
времени, потребнаго на произведете мышечнаго сокращетя. Такого 
рода вычислешя дают! цифры, колеблющаяся между 0,08 и 0,94 
секундами (последняя цифра получена для старика 76 лети); 
средними числом! около одной десятой секунды.

Это, однако, еще не все; мы можем! измерить продолжитель
ность настоящаго суждешя. Таки какь мы говорили уже о зри
тельных! ощущешях!, то мы можем! определить, напримерь, 
время, необходимое для того, чтобы отличить белое отъ чер- 
наго.

Обратимся снова ки нашему аппарату. Прежде всего условим
ся, что если за экраном! покажется белый картонный кружок!, 
я сделаю рукою сигнал!, а если, напротив! того, покажется чер
ный кружок!, я останусь неподвижными. Затемн, конечно, не 
уведомляя меня оби этоми предварительно, ки отверсйю экрана 
подвигают! белый кружок!. Я давлю на педаль, игла электро
магнита чертить на бумаге подвижнаго цилиндра, и по измКре- 
нш разстоятя окажется, что время на совершеше этого акта, 
сравнительно си преднидущимн, увеличилось на одну или две 
сотыхн секунды. Увеличеше это, очевидно, должно соответствовать 
времени, которое, по получеши чувственнаго впечатления, было 
необходимо для оценки свойстви этого впечатлешя, т. е. для 
произведенья суждешя о немн. II однако, я нисколько не созна
вали этого времени.

Если вместо двухи перемени суждешю подвергнуть три, т. е. 
кн белому и черному прибавить, напримерн, еще сишй кружокн, 
то промежуток! времени увеличится, по крайней мере, вдвое. 
Си введеньем! все болыпаго и большаго количества перемени, 
время, потребное на суждеше, увеличивается вн очень значитель

ной пропорцш; но ви такомн случае уже и сам! испытуемый 
чувствует!, что суждеше его производится несовсеми мгновенно.

Вы понимаете, что подобнаго рода опыты могли быть сделаны 
надь самыми разнообразными ощущешями: слуховыми, вкусовыми, 
обонятельными, осязательными, тепловыми и пр. Во всех! случа
ях! эти опыты привели кн одинаковому заключешю, а именно к! 
тому, что на произведете самаго элементарнаго суждешя, на 
отличье двухи однородныхн ощущенш, требуется всегда известное, 
подлежащее вычислешю время. Время это измеряется сотыми 
частями секунды.

Таковы эти любопытным измеренья, вводяьщя математичесшя 
вычислешя ви оценку даже умственныхн актови. Для более яснаго 
лонимашя вами предмета, позвольте мне применить полученныя 
данныя ки какому либо самому обыкновенному примеру.

Я покажу вами, почему ребеноки, который щиплет! за хвост! 
спящую кошку, почти всегда получает! от! нея царапины и, на
оборот!, чаще всего избежит! их!, если будет! производить эту 
операцпо на бодрствующей кошке.

Предположим! сначала, что кошка (ви 50 сентиметров! дли
ною: из! них! 20 сентиметрови на спинной мозг!) не спить, но 
и не ожидаетъ ничего. Когда ее ущипнуть за хвостъ, она пово
рачивает! голову, узнает! неприятеля — ребенка (длину его нерва 
от! конца пальцев! до спиннаго мозга мы предположим! в! 60 
сентиметров!, а длину спиннаго мозга до большаго мозга—вь 20 
сентиметровь), и выпускает! когти. Вотъ порядок! и продолжи
тельность этих! актов!:

Секунды.
Центростремительный ходъ раздражешя по нерву въ 30 сентим................. 0,006 

„ я „ „ спинному мозгу въ 20 сент. . 0,007
Сознаше ощущешя, распоряжеше воли (среднимъ числомъ)...............................0,100
Центробежный ходъ раздражешя по спинному мозгу въ 20 сентим. . . . 0,007

„ „ „ ~ нерву въ 30 сентим......................................0,005
Мышечное сокращенье ................................ 0,010

0,134

Что же дКлает! в! это время ребенок!?
Зная по опыту, что ему угрожает!, он!, ущипнувши кошку, 

тотчас! же оттягивает! руку. Вк немъ совершаются только слК- 
дуюпце акты:© ГП
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Секунды.-

Центробежный ходъ раздражен1я по спинному мозгу въ 20 сентим. ... О 007

» я » нерву въ 60 сентим..................................о,010-
Мышечное сокращеше...................................... ................................ q

0,027

Такимъ образомъ у ребенка остается въ выигрыше бодее одной 
десятой секунды: кошка не оцарапаетъ его.

Но вотъ онъ щиплетъ хвостъ спящей кошки. Онъ подступаетъ 
робко и тотчасъ же отдергиваетъ руку. Кошка не просыпается; 
онъ начинаетъ снова, еще и еще и, наконецъ, энергически щип
летъ кошку, наблюдая ее при этомъ; замйчаетъ, что она просы
пается и быстро отдергиваетъ руку, но уже слишкомъ поздно.

Взаимное положеше нещлятеля здесь совершенно обратное.. 
Ребенокъ старается отдернуть свою руку только тогда, когда 
кошка уже обернулась и выпустила когти. Въ этомъ случае онъ 
потерялъ около одной десятой части секунды на психический актъ— 
воспр!ятае движешя животнаго, и этого замедлешя совершенно 
достаточно, чтобы кошка могла наказать.

Этимъ я оканчиваю и перехожу къ другой области общей физш- 
логш нервовъ.

Последствия разреза нерва.

Предположите, что мы разрезали поперекъ смешанный нервъ,. 
т. е. нервъ, содержащш двигательныя и чувствительныя волокна. 
Вследъ за операщею, части тела, въ которыхъ распределялся 
этотъ нервъ, потеряютъ способность чувствовать и способность 
двигаться подъ вл!яшемъ воли. Напрасно станемъ мы сближать 
отрезанные концы нервовъ, соединять ихъ швомъ,-—сообщеше- 
остается прерваннымъ на долпе месяцы.

Въ течеши несколькихъ дней искусственное возбуждеше пери- 
ферическаго отрезка нерва заставляетъ еще сокращаться мышцы;, 
но и эта способность нерва вскоре исчезаете; Иногда даже мыш
цы перестаютъ сокращаться и подъ вл!яшенъ непосредственнаго 
раздражешя ихъ, напримеръ, электричествомъ. Въ такихъ случаяхъ 
изменяется самое строеше ихъ: происходить такъ называемое пере- 
рожденге ихъ, влекущее за собою, наконецъ, родъ разрушенья ихъ.

Периферическ1е отростки перерезанныхъ нервовъ также пере
рождаются: одинаково какъ двигательныя, такъ и чувствительныя 

волокна. Но впоследствш они возрождаются, получаютъ прежнее 
строены, и сообщеше съ центральными частями возстановляется- 
чувствительность возвращается, движете также, если' только мышцы 
не слишкомъ изменились. Именно для предупреждена этого из- 
менешя врачи советуютъ ежедневно электризовать мышцы, нервы 
которыхъ перерваны пулею или какимъ либо другимъ внешними 
насилшмъ: съ целью поддержать въ нихъ надлежащее питаше до 
техъ поръ, пока возродятся раненые нервы.

Части, въ которыхъ распределяются перерезанные нервы, не
редко бываютъ местами разнообразныхъ изменены. Питаше ихъ, 
очевидно, нарушено: но до сихъ поръ еще хорошо не известно^ 
обусловливаются ли эти разстройства исключительно параличомъ 
сосудодвигательныхъ нервовъ или также какимъ либо прямыми 
влiянieмъ нервной системы на питаше: это еще спорный вопросъ 
для физюлоговъ. Одно несомненно—этото, что нервная система, темъ 
или другимъ путемъ, действуете на питаше. Мнопя кожныя бо
лезни вызываются болезненными нервными раздраженьями и раз
виваются какъ разъ на протяжеши нервовъ.

Невралгии.

Невралпями ребром, невронъ, нервъ; алгосъ, боль) на
зываются болезненныя раздражешя нервовъ. Когда такимъ обра
зомъ раздражаются чувствительные нервы, следстшя часто быва
ютъ очень болезненный. Болезненность эта особенно заметна въ 
техъ местахъ, где нервы отделяютъ отъ себя ветви, идупця къ 
коже. Самый совершенный видъ невралгш представляетъ намъ 
межреберная невралг1я—боль въ боку, усиливающаяся при вся- 
комъ вдыханш; можно заставить кричать пащента отъ боли, давя 
на одну изъ трехъ точекъ выхождешя нервовъ, точекъ, о которыхъ 
я уже вамъ говорили (См. стр. 340). Но бол Ьзненное' давлеше слу
жить здесь хорошимъ признакомъ, такъ какъ оно позволяете заклю
чить, что дело идетъ не о какой либо внутренней болезни.

Невралгш уступаютъ обыкновенно ошю или подкожными вспры- 
скивашямъ морфья; но оне исчезаютъ также — и это уже менее 
понятно —подъ вл1яшемъ сильныхъ наружныхъ раздражены, на- 
примЬръ, мушекъ или прижиганш. Еще Гиппократа сказалъ: изъ 
двухъ болей сильнейшая упичтожаетъ более слабую.
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Можно бы сказать еще очень много объ общей физюлопи 

нервовъ; но я считаю достаточнымъ сказаннаго и прибавляю только 
одно замечаше, но замечай¡е чрезвычайной важности.

Сила накопляющаяся въ нервныхъ центрахъ.

Если вы хороню следили за темъ, что я вамъ сообщалъ о 
мышечныхъ сокращешяхъ, объ отраженныхъ актахъ, объ импуль- 
сахъ, исходящихъ непосредственно изъ нервныхъ центровъ, то во 
всемъ этомъ васъ должно было поразить одно, а именно—несоот- 
ветстае между возбуждающею причиною и получаемымъ резуль- 
татомъ. Я объяснюсь. Вы раздражаете двигательный нервъ, мыш
ца сокращается; но она сокращается съ тою же энерпею, все 
равно было ли раздражеше нерва слабо или сильно. Сила раздра- 
жешя чувствительнаго нерва можетъ распространить отраженный 
актъ на более или менее обширную область спиннаго мозга; но 
тамъ, где происходить самый отраженный актъ, сила эта не уве
личивается отъ того, что нервичное раздражеше сделалось силь
нее. Съ другой стороны, самое легкое прикосновеше къ нерву 
можетъ вызвать мышечное сокращеше, способное поднять нисколько 
килограмовъ. И только-ли еще? У эпилептиковъ, у людей, стра- 
дающихъ столбнякомъ (£е1аппз) оно въ состоянш повлечь за собою 
судороги страшной силы.

Словомъ здесь совершается нечто въ роде того, что происхо
дить въ ружье, когда потянуть за собачку курка: нЪтъ никакого 
отношенья между силою, издержанною на это пальцемъ, и тою 
громадною силою, которая выбрасываетъ пулю изъ дула.

Дело въ томъ, что обе силы совершенно отличались другъ отъ 
друга; вторая гораздо бол'Ье значительная сила находилась въ 
скрытомъ состоянш въ порохе, а первая сила, сила пальца, по
служила только толчкомъ къ.ея освобождение.

Подобное же происходить и въ организме: подъ вл!яшемъ раз- 
дражешя нерва, освобождаются силы накопленный предваритель
но въ мышцахъ и нервныхъ клеточкахъ. Если раздражеше нерва 
часто повторяется, последующая обнаруживашя силъ истощаютъ 
запасъ ихъ, такъ что, наконецъ, и мышцы и нервный центръ пе- 
рестаютъ действовать; они, какъ говорить, устали, и чтобы до
быть отъ нихъ что либо, нужно дать имъ время снова зарядиться.

Мы не знаемъ почему, но одни мышцы и нервные центры, при 

одинаковомъ объеме и весе, въ состояши накоплять въ себе го
раздо больше силы, чемъ друпе. Напримеръ, мышцы ноги косули 
несомненно значительно сильнЬе, чемъ мышцы той же части тела 
у овцы. Есть люди, которые никогда не въ состоянш зарядить 
свои мышечные и нервные элементы достаточнымъ количествомъ 
этой неизбежной намъ силы, столь сходной съ электричествомъ, но 
въ то же время, очень вероятно, не тождественной съ нею. Люди 
такого сорта скоро утомляются, истощаются и возстановляютъ 
свои силы очень медленно.

Позвольте мн'Ь привести вамъ сравнеше изъ физики, сравнеше, 
которое значительно уяснить для васъ эту трудную часть моего 
изложешя. Вы знаете, что такое Лейденская банка, знаете ея спо
собность накоплять силу подъ обоими листами ея арматуры. Вамъ 
известно также, что если ее безпрестанно заряжать новымъ коли
чествомъ электричества, то она накопить erb до степени, которая, 
кроме другихъ условш, зависитъ отъ силы сопротивлешя изолиру
ющей стенки. Чемъ сильнее последняя, темъ значительнее мо
жетъ быть зарядъ электричества.

Нервные и мышечные элементы вы можете уподобить безчис- 
ленному множеству крошечныхъ лейденскихъ банокъ. Питан; емъ 
они заряжаются до степени, которая не у всехъ одинакова и ко
торая ооусловливается большею или меньшею силою ихъ сопро- 
тивлешя. Очень естественно, что въ нихъ, какъивъ физическихъ 
инструментахъ, сила разряда должна быть пропорцшнальна силе 
заряда, т. е. количеству накопленной скрытой силы. Двигательный 
нервъ относительно мышцъ и чувствительный относительно нерв
ныхъ центровъ играютъ здесь туже роль, какую играетъ разряд- 
никъ, соединяющш между собою оба разложенный электричества 
Лейденской банки.

Сравнеше можно провести даже еще далее. Когда зарядъ Лей
денской банки, уже черезъ чуръ силенъ, сопротивлеше изолиру
ющей стЬнки можетъ быть побеждено, и разрядъ происходить 
самъ собою, черезъ стекло; затемъ, если изоляторъ отъ этого не 
испортился, а электричество продолжаетъ протекать въ металли
ческую арматуру, банка снова въ состояши зарядиться до той же 
степени, чтобы потомъ опять разрядиться и т. д. Въ живыхъ ор- 
ганизмахъ могутъ происходить подобный же явлешя. Напримеръ, 
когда человекъ стареетъ, его мышечные и нервные элементы не
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въ состоянш бол^е вмещать въ себе нормальное количество силы; 
по мйре заряжешя, они разряжаются сами собою, вслйдств!е 
чего и происходить то непрерывное дрожаше членовъ, которое на- 
зываютъ старческимъ дрожанъемъ-, мышцы, пораженный такими 
дрожашемъ, конечно неспособны ни къ какому правильному труду. 
Въ Хорей (chorea) или пляскп Св. Вита, какъ ее называютъ обы
кновенно, заряды и разряды нервныхъ центровъ слйдуютъ други 
за другомъ правильно: въ этихъ случаяхъ мышцы очень слабы, по
тому что, исполняя почти непрерывныя движешя, онй не име- 
ютъ ни времени, ни возможности накопить въ себе какой либо 
запасъ силы. Тоже самое происходить во многихъ судорожныхъ 
движешяхъ, въ такъ называемыхъ тикахъ. Наконецъ, и это, мо- 
жетъ быть, интереснее всего, такое непрерывное, но въ тоже вре
мя ритмическое, слЬдоваше разрядовъ за разрядами совершается 
нормальнымъ образомъ въ органахъ нашего тйла, наиболее важ- 
ныхъ для сохранешя жизни.

Въ самомъ дЬлй, сила, производимая въ насъ актами питашя, 
заряжая въ здоровомъ состояши нервно-мышечные аппараты только 
до степени ихъ нормальнаго сопротивлешя, истекаетъ непрерывно 
въ tí нервные центры и мышцы, подъ в.ыяшемъ которыхъ совер
шаются дыхаше и кровеобращеше: чрезъ чуръ заряженные, они 
разряжаются сами собой, затймъ отдыхаютъ, снова заряжаются до 
той же степени, опять разряжаются и т. д. и все это происходить 
ритмически, правильно.

Словомъ, мы носили въ себе постоянно безчисленное множество 
микроскопическихъ складовъ, въ которыхъ накоплены и связаны 
силы, готовыя обнаружиться и действовать по первому нашему 
знаку, ожидаюпця только внешняго возбужденья, чтобы выйти на 
свободу.

И совершенно понятно, что трата этихъ силъ на мышечные и 
нервные акты, выражаюшдеся всегда мышечнымъ движешемъ, т. е., 
механическою работою, должна необходимо требовать соответствен- 
наго вознаграждешя. Никакое вещество и никакая сила не теряются 
и не создаются изъ ничего, какъ въ неодушевленной природе, такъ 
и въ живыхъ существахъ. При изучеши актовъ питашя мы видели, 
какимъ образомъ поддерживается это paBHOBÜcie силы и вещества 
посредствомъ непрерывнаго поступлешя внутрь и уподоблешя но- 
выхъ матер!аловъ.

ОЩУЩЕНЬЯ вообще. 389

Ощущежя вообще.

Животныя сообщаются съ внешнимъ м!ромъ посредствомъ 
окончашй чувствительныхъ нервовъ; окончашя эти увЬдомляютъ 
ихъ о свойствахъ и положеши окружающихъ ихъ тйлъ. Концы 
чувствительныхъ нервовъ, какъ я уже вамъ говорили, снабжены 
спещальными органами чувствъ, представляющими собою нйчто въ 
родй увеличительныхъ инструментовъ, цйль которыхъ облегчить 
чувствительный воспргяНя.

Пять чувствъ.

Впечатления, производимая на организмъ внешними телами 
очень многочисленны и разнообразны, но уже съ незапамятныхъ 
временъ впечатлешя эти разделяются на пять главныхъ группъ, 
такъ что, говоря о животномъ, ему приписываютъ пять чувствъ, 
соотвйтствующихъ пяти различнымъ родамъ впечатлйшй: чувство 
осязатя, чувство вкуса, чувство обонятя, чувство слуха и чувство 
зрпшя', мы прибавимъ еще чувсто тепла, позволяющее намъ вос
принимать впечатлешя тепла и холода.

Чувство осязашя сообщаетъ намъ свйдешя о телахъ, дййствую- 
щихъ на насъ соприкосновешемъ, въ жидкомъ или твердомь виде. 
Чтобы иметь возможность оказывать влгяте на чувство вкуса тйла 
должны быть жидки или растворены въ жидкости. Чувство обоняшя 
воспринимаетъ впечатлешя только отъ летучихъ частей, отделяемыхъ 
телами. На чувство слуха дЬйствуютъ матергальныя волны (вибра- 
щя) воздуха, возбуждающая въ ухе подобные же волнообразный 
колебашя. Наконецъ, зрительная и тепловыя впечатлйшя сообщаютъ 
намъ свйдешя о колебашяхъ (вибращяхъ) особаго рода, колеба- 
шяхъ, называемыхъ физиками эфирными и происходящихъ безъ 
помощи какого либо внешняго, т. е., матер!альнаго вещества.

Это возрастающее умалеше причины, производящей впечатлй- 
шя на органы чувствъ, совершенно объясняетьЗнамъ и постепенно 
более и более нйжное стремлеше самыхъ органовъ; сравнимъ, на- 
примеръ, кожу съ глазомъ. Только тепловыя впечатлйшя делаютъ 
исключеше въ этомъ отношен! и, такъ какъ, не смотря на свою 
тонкость, они воспринимаются всеми чувствительными нервами.© ГП
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Объективныя и субъективные ощущенгя.

Прежде, чймъ приступить къ нисколько подробному изучешю 
каждаго изъ этихъ ощущены, я считаю необходимыми обратить 
ваше внимаше на одинъ чрезвычайно важный общш фактъ. Но 
чтобы не придать моцму сообщешю сразу чисто философски и по
тому несколько отталкивающи видь, я предварительно обращусь 
къ наблюдешю, более или менее известному каждому изъ васъ.

Я думаю, что всЬмъ вамъ, случалось иногда ушибить глазъ. 
Что значитъ употребляемое въ такихъ случаяхъ выражеше: „из» 
глазъ посыпались искры“. (voir trente-six chandelles). Оно значитъ, 
прежде всего, что зрительное впечатлеше можетъ вызываться не 
однимъ только световыми раздражешемъ. Но источникъ раздра
жешя и здесь, во всякомъ случае, внешни. Сделаемъ шагъ даль
ше. Если въ течеши некотораго времени держать голову опущен
ною и затемъ приподнять ее внезапно, то не редко ‘случается 
быть ослепленными сильными блескомъ передъ глазами, блескомъ, 
одинаково являющимся и тогда, когда дело происходило въ совер
шенно темной комнате. Такими образомъ, вотъ еще примеръ зри- 
тельнаго ощущешя безъ световаго раздражешя; но въ этомъ примере, 
кроме того, не было даже вообще никакого внешняго раздражешя: 
возбуждеше произведено внезапными изменешемъ кровеобращешя 
въ головномъ мозгу, Наконецъ, въ извТстныхъ формахъ головной 
боли (мигрени) у больныхъ являются иногда очень ясныя и очень 
ярщя зрительный ощущешя, не имеющ!я никакой связи съ внеш
ними MÎpOMH.

Все это доказываетъ, прежде всего, что одне изъ испытываемыхъ 
нами ощущешй имеютъ свой источникъ вне тела, а друпя про- 
исходятъ вследств!е раздражешя нашихъ собственныхъ внутрен- 
нихъ органовъ. Ощущешя перваго рода называются объективными 
(т. е. происходящими отъ внешняго предмета), а ощущешя второго 
рода—субъективными (т. е. происходящими отъ самаго наблюдателя).

Но самый интересный выводи изъ этихъ фактовъ тотъ, что 
ощущеше зависитъ собственно не отъ органа чувства и свойства 
раздражающей причины, а отъ возбуждешя самаго воспринимателя— 
нервнаго центра. Заключеше это на столько важно, что я считаю 
необходимымъ поговорить о немъ подробнее.

Я снова обращаюсь къ моему примеру изъ зрительныхъ ощу- 

щешй (рис. 370). Вы видите въ R сетчатую оболочку глаза, обо
лочку, которую я вамъ описали ранее и которая есть ничто иное, 
какъ конечное разветвлеше зрительнаго нерва; затемъ зрительный 
нервъ NO', далее, находящееся 
съ ними въ связи четверохол- 
мае или зрительные доли ТО; 
наконецъ часть болыпемозгова- 
го полушарья НС, которому пе
редаются все те впечатлешя, 
которыя становятся сознатель
ными. Всякое возбуждеше, дей
ствуя на какую либо часть этого 
нервнаго пути, въ конце кон- 
цовъ, раздражаетъ соединенную 
съ его внутреннимъ концомъ 
часть полушар(я большаго мозга 
и произведетъ такими образомъ 
зрительное ощущеше.

Зрительное ощущеше, сле

Рис. 370. Схематически! рисунокъ нервнаго 
пути отъ сетчатой оболочки до полушар!я 

большаго мозга.

довательно, происходить:
1) Концы раздражаютъ сетчатую оболочку: или обыкновенными 

ея возбудителемъ — светомъ, или же какими либо другими спосо
бомн. Разсказываютъ, что одинъ хирургъ, снимая катарактъ, изъ 
не совсемъ похвальнаго любопытства, попробовали коснуться своими 
инструментомъ сетчатой оболочки: больной почувствовали ощущеше 
света.

2) Когда раздражаютъ зрительный нервъ непосредственно. Бы- 
ваетъ это, напримеръ, въ случаяхъ, когда приходится вырезывать 
глазное яблоко: въ моментъ перерЬза нерва больной жалуется на 
ощущеше очень яркаго света, ощущеше, которое не сопровождается 
никакою болью, въ обыкновенномъ значеши этого слова.

3) Когда раздражаютъ'четверохолм(е. Примеры подобнаго раз
дражешя мы находимъ въ известнаго рода болезняхъ головнаго 
мозга.

4) Когда раздражаютъ полушар!е большаго мозга въ разсматри- 
ваемой нами части его. Справедливость этого положешя доказы
вается также болезнями головнаго мозга.

Раздражеше можетъ быть простое и скоро проходящее, можетъ © ГП
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вызывать только смутная впечатлЬшя, какъ, напримЬръ, световыя 
ощущешя, вследств(е цриливовъ крови къ головному мозгу; или же 
постоянное, правильное, пораждающее сложныя ощущешя и предсгав- 
лешя образовъ. Известно очень много примеровъ подобныхъ ошибоч- 
ныхъ ощущешй, видите фигуръ, не им4ющихъ никакого отношешя 
къ внешнему м(ру и вызываемыхъ единственно болезненнымъ возбуж- 
дещемъ нервныхъ центровъ. Это простыя галлюцинации, т. е., гал- 
люцинащи, которая больной сознаетъ, какъ не имйюиця никакого 
реальнаго основашя, которымъ онъ не вйритъ, который его безпо- 
коятъ и мучаютъ. Но чаще всего отправления большаго мозга бы- 
ваютъ, при этомъ, на столько глубоко параличны, что больной 
увЪренъ въ Д'Ьйствительномъ существовали своихъ ложныхъ пред- 
ставлешй, и галлюцинащи въ такихъ случаяхъ обыкновенно суть 
только одинъ изъ припадковъ умопомешательства.

И такъ, вы видите, что существуетъ нервный центръ, котораго 
возбуждеше, откуда бы оно не произошло и какого бы свойств;! 
оно ни было, всегда производить световое ощущеше. Таше же 
отдельные центры имеются для каждаго изъ другихъ ощущешй 
слуховаго, обонятельнаго и пр.

Следовательно всякое специальное ощущеше, на самомъ деле: 
производится не органомъ спещальнаго чувства и не спещальнымъ 
раздражешемъ, а единственно спещальнымъ нервнымъ центромъ. 
Правда, въ нормальномъ состояши и при правильныхъ услов^яхъ 
жизни, зрительный ощущешя обыкновенно обусловливаются раздра
жешемъ глаза свйтомъ, а слуховыя ощущешя — раздражешемъ 
внутренняго уха звучными воздушными колебашями. Но механи- 
ческш толчекъ, электрически токъ способны вызвать подобные же 
результаты.

Переноеъ ощущений на перифер1ю.

Это важное положеше можно выразить еще въ другой форме, 
когда раздражеше действуетъ на какую либо часть нервнаго пути, 
соединяющаго аппарата органа чувства съ нервнымъ центромъ 
(на рис. 370 путь отъ В, къ НС), мы сознаемъ его всегда, какъ 
раздражеше., идущее отъ периферическаго конца чувствительнаго 
нерва (отъ сетчатой оболочки К), т. е., именно отъ той точки, 
отъ которой передаются намъ наши обыкновенный чувственная 

ощущешя. Этимъ обстоятельствомъ объясняются мнопе факты, па 
видъ очень странные.

Вы ударились логтемъ, въ томъ месте, где локтевой нервъ 
приходится между костью и кожею, и вы чувствуете довольно силь
ную боль, но где? въ локте? нетъ, въ конце мизинца, дело въ 
томъ, что раздражитель подействовалъ на середину пути чувстви- 
тельныхъ волоконъ, соединяющихъ малый палецъ съ нервнымъ 
центромъ, и ваше сознаше переносить на периферически конецъ 
нерва ощущеше, действительная причина котораго подействовала 
на его середину.

У одного солдата отнято было бедро. Оставшаяся часть воспа
лилась, и солдата жаловался на очень чувствительную боль въ 
отрезанной стопе ноги. Воспалеше раздражило, въ ране, перерезан
ные нервы, которые до операцш оканчивались въ стопе, и ране
ный, не смотря на очевидную для него самаго несообразность, 
клялся, что чувствовалъ боль именно въ несуществующей стопе.

Пащентъ пораженъ личною невралшею, не уступающею ника
кому лечешю. Ему казалось, что боль выходить изъ зубовъ и онъ, 
совершенно напрасно, заставилъ выдернуть себе вей зубы, здоровые 
и больные. Хирургъ перерезалъ чувствительный нервы, на сколько 
возможно, высоко; но боль продолжается по прежнему, такъ какъ 
вызывающая ее причина находится гораздо ближе къ нервному 
центру или, можетъ быть, даже въ самомъ центре, и больной 
только воображешемъ переносить, ее на периферический конецъ 
нерва—въ зубы.

□риведенныхъ примеровъ, я думаю, достаточно, чтобы убедить 
всехъ въ той истине, что мы пашимъ созвашемъ всегда перено- 
симъ на периферически конецъ чувствительнаго нерва всякое раз
дражеше, подействовавши на какую либо часть его пути между 
этимъ концемъ и центромъ, включая сюда и самый центръ: это на
зывается переносомъ ощущенш^на периферию. Вы понимаете изъ 
этого, какимъ образомъ люди, страдающге болезнями нервныхъ 
центровъ, могутъ испытывать ощущешя, которыя они ошибочно 
приписываютъ вл(яшю вн4шнихъ раздражителей и которыя, поэто
му, могутъ сделаться причиною бреда. Умопомешанные въ особен
ности склонны къ такого рода галлюцинац1ямъ, реальность которыхъ 
для нихъ несомненна. Этимъ-же объясняется, почему сумасшедппе 
и после потери зрешя могутъ иметь зрительный галлюцинащи.© ГП
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ЗрИТЕЛЬНЫЯ 0ЩУЩЕП1Я.

Я уже описалъ вамъ строен] е глаза и объяснилъ вамъ ходи све- 
товихъ лучей, который нроникаютъ прежде всего черезъ- роговую 
оболочку въ отверсйе, ограниченное радужною оболочкою, концен
трируются хрусталикомъ и, пройдя стекловидное тело, цадаютъ на 
сетчатую оболочку, образуемую, каки вы знаете, периферическими 
развФтвлешями зрительнаго нерва. Разберемъ теперь ощущешя, пе
редаваемый последними головномозговымъ центромъ.

Прежде всего представляется вопросъ, заставлявши задумы
ваться многихъ философовъ. Внешше предметы, говорили мы, вос
производятся на сетчатой оболочке (рис. 371) въ значительно 

Рис. 371. Изображеше предмета въ обратномъ по- 
ложенш на сЬтчатой оболочка глаза.

уменьшонномъ виде и въ 
обратномъ положены. 
Отчего же мы видимъ ихъ 
не въ обратномъ, а въ 
естествен номъ пол ожени? 
Я не буду вамъ перечис
лять всйхъ тйхъ, болФе 
или менФе странныхъ, 
объяснени, который вы
сказывались по этому по

воду. ДФло въ томъ, что философы разсуждали обыкновенно такимъ 
образомъ, какъ будто разумъ сидФлъ позади глаза и смотрФлн че
резъ него подобно тому, какъ мы смотримъ черезъ увеличительное 
стекло... да, при такомъ способФ разсуждешя, явлеше, дййстви- 
тельно, должно казаться удивительнымъ, и возстановлеше изобра- 
жетя въ его нормальное положеше возможно было бы только 
послФ долгой и трудной привычки. Но нужно-ли мнф говорить 
вамъ, что на самомъ дФлФ вопросъ совсФмн не представляется въ 
такой формФ.

Вопросъ этотъ есть только отдельный случай болФе общей и 
болФе интересной задачи. Мы знаемъ о внФшнемн м!рф только на 
основанш того, что намъ сообщаютъ о немн наши ощущев!я—это 
ясно, какъ день. Существо, лишенное зрФшя, слуха, вкуса, обоня- 
шя, нечувствительное къ прикосновен! ю окружающихн предметовъ 
и влГяшю теплоты, если бы и могло жить при такихъ услов!яхъ, 
не знало бы ровно ничего: умъ его представлялъ бы собою нФчто 

въ родФ бплаго листа бумаги—tabula rasa, о которой столько го
ворили метафизики. Но если ощущеше необходимо для того, 
что бы доставить уму элементы познашя внФшняго Mipa, то все 
остальное обусловливается тФмп употреблен!емн, которое изъ нихъ 
дФлаетн умъ.

Я слышу звуки и узнаю, что они производятся скрипкою. Ито 
же произошло? Только следующее: извФстныя волокна моего слу- 
ховаго нерва получили раздражеше, восприняли впечатлФше, въ 
которомъ, однако, нФтъ ничего, чтобы говорило о скрипкф. Но такъ 
какъ предшествовавппе часто повторявппеся, опыты показали мнф, 
что всякш разъ, когда подобный ощущешя передавались мнФ ухомъ, 
зрФше сообщало мнф друшя, рисовавппя въ моемъ сознанш скрипку; 
вслФдств!е этого оба рода свФдФшй такъ тФсно сочетались въ моемъ 
мозгу, что мнф достаточно только услышать звуки, чтобы имФть 
понятое объ ихъ источник!], даже болФе, чтобы ясно представить 
себФ и скрипку, и играющаго на ней.

Подобными же образомъ у ребенка, начинающаго сознавать зри- 
тельныя ощущешя, известный образъ, дФйствуя на сФтчатую обо
лочку его глаза, сочетывается съ другими ощущешями, напоми
нающими ему о матерш: и всякш разъ, когда въ немъ рисуется 
этотъ образъ, онъ узнаетъ мать. Рисуется ли изображеше на сет
чатой оболочки глаза въ естественномъ или обратномъ положенш, 
сущность дела отъ этого не страдаетъ: изображеше это только 
знакъ, говорящш ему о внешнемн Mipi. Самого изображенья ребе- 
нокъ не знаетн, не имФетн никакого понятоя о томи, где оно 
происходить, только впослФдствш, поел! долгаго упражнешя, они 
пойметн, что изображеше передается ему глазомн; но если они не 
будетъ изучать физшлопю, то никогда вн его жизни ему не ири- 
детн даже и сомнФшя о томъ, что образъ его матери рисуется въ 
его глазу вверхъ ногами.

Я воспользовался случаемъ, чтобы преподать вамъ этотъ крат- 
кш уроки физиологической психологш, такъ какъ считаю очень 
важными, чтобы вы, каки можно, более прониклись основными све* 
дФшями о происхожденш нашихн понятой и мыслей. Одинн знаме
нитый философн сказали, что вн нашемн уме нЬтн ничего такого, 
что-бы прежде не было вн нашихн ощущешяхн; это справедливо, 
нужно сделать исключеше только для самого ума, безн котораго 
мозги наши были бы только коллекшею образовн. Запаси его мыс© ГП
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лей образуется изъ техн разсужденш и сопоставлены, которыя онъ 
производить по поводу этихъ образовъ. Повторяющейся опытъ все 
теснее и теснее усганавливаетъ ту связь, которая существуетн 
между сознашемъ и чувственными впечатлйшями или внешними 
телами; вследств)е этого образуется точное умственное познаше 
внешняго м)ра.

Спраптиваютъ, почему мы видимъ предметы въ ихъ естествен- 
номъ положены, не смотря на то, что они изображаются въ глазе 
въ обратномъ положены; но съ такимъ-же точно правомъ могли бы 
спросить, почему мы представляемъ себе предметы не въ глубин!; 
глаза, где они рисуются на самомъ деле, а вне тела, на ихъ дйй- 
ствительныхъ мфстахи. Причина везде одна и таже: о внЬшнеми 
м!рй мы имееми только те понятая, которыя сообщаются намъ суж- 
дешями нашего ума на основаны воспринимаемыхъ имъ чувствен- 
ныхъ ощущены.

. Но пора проститься съ философ!ею и обратиться къ фактамъ, 
хотя философ)я эта вытекаети изъ нихъ на каждомъ шагу, дока- 
зательствомъ чему, между прочимъ, можетъ служить следующы 
любопытный фактъ.

Поле зрйяГя; точка вр^нля.

Когда мы смотримъ прямо передъ собою однимъ открытымъ гла- 
зомъ, мы видимъ пространство, ограниченное выступами бровей, 
носа и скулы. Снаружи глазъ находится почти на уровне скуло- 
ваго выступа и потому видитъ на большемъ пространств!;, ч'Ьмъ 
снутри, где зреше останавливается болТе резкими возвышешемъ 
носа. Это то, что называютъ полемъ зрптя.

Намъ кажется, что мы видимъ все, что находится въ полТзрТ- 
ыя. Но, существуетъ точка, которую мы видимъ гораздо яснее и 
отчетливее сосЬднихъ, именно точка, на которую мы преимуще
ственно наводимъ глазъ, факсируемъ его; ч4мъ бол'Ье предметы уда
лены оть этой точки, теми изображено ихъ представляется намъ 
менее отчетливыми. Расположеше этой точки зрпнгя, скажу кстати, 
не случайное; она соответствуетъ области сетчатой оболочки, обла
дающей особыми строешемъ и наибольшею чувствительностью къ 
световыми впечатлЬшямъ (рис. 373); на этомъ основаны мы всегда 
направляемъ именно это место сетчатой оболочки на предметъ, 

который мешаетъ лучше разсмотрЬть. Но и вне этой области въ 
сетчатой оболочкЬ существуетъ способность зрЬшя: косвеннаго зрп- 
юя, какъ говорятъ. Косвенное зрЬше можетъ даже приносить боль
шую пользу: напримЬръ, только съ помощью его мы въ состояны 
обнять однимъ взглядомъ целую большую группу предметовъ, на
слаждаться видомъ пейзажа.

Темное пятно.

Вы очень удивитесь, конечно, когда я вами скажу, что въ на- 
шемъ поле зрешя существуетъ довольно большое пространство, 
котораго мы вовсе не видимъ. Попробуйте сделать следующей опытъ:

Рис. 372. БЬлые кружки 
для опыта надъ пятномъ 

Марютта.

Вотъ два бЬлыхъ кружка на известномъ 
разстоянш другъ отъ друга (рис. 372). По
ложите ихъ горизонтально передъ вами; за
кройте лЬвый глазъ и смотрите пристально 
правыми на левый кружечекн. Я уверени, 
вы видите въ тоже время, при помощи кос
веннаго зрЬшя, правый кружоки. Теперь ото
двигайтесь постепенно до техъ поръ, пока раз- 
стояше между вашими глазомъ и бумагою 

Рис. 373. Схематически продольный разр^зъ сетча
той оболочки: 0—зрительный нервъ; Р -м'Ьсто, где 
онъ входитъ въ глазъ (темное пятно); М—наибольшее 
углублеше, при помощи котораго обыкновенно проис

ходить прямое зрЫе.

будетъ равняться около 25 сантиметровн; вн этотъ самый моментъ © ГП
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правый кружокв исчезнетъ совершенно. Марюттв, опытъ котораго 
очень забавляли придворныхъ Людовика XIV, показали, что нечув
ствительное мДсто сетчатой оболочки имДетв такую величину, что 
если смотрДть на небо, то невидимыми будетъ пространство, кото
раго дiaмeтpв равняется одинадцати видимыми д!аметрамн полной 
луны. На сДтчатой оболочкД это темное пятно соотвДтствуетв 
(рис. 373, Р.) мДсту вхождешя вн глази зрительнаго нерва. Ви 
этоми мДстД послДдтй также не чувствителенн ки свДту каки и 
всяки другой нерви, напримДрв, сДдалищный, и строеше не имДетв 
тДхв тонкихн и сложныхи особенностей, как!я замечаются ви сет
чатой оболочке.

Такими образоми это роди темнаго пятна ви нашемн глазе, 
пятна, которое переходитн вместе си нашими глазомн св предмета 
на предметв; и, однако, до восемнадцати™ столетья никто даже не 
подозревалв о его существоваши. Вы, конечно, также не думали о 
немв, а между тДмв, если вамв наденутв очки св наклеенною на 
стекло черною облаткою, величиною приблизителвно соответствен
ной темному пятну на сетчатой оболочке, она будетв мешать ва
шему зрДтю. Да, но я могу вами предсказать, что, если облатка 
не будетв заслонять точку зрптя (рис. 373, М), вы скоро забу
дете о ней. Подобна™ рода явлешя наблюдались ви некоторыми бо- 
лДзняхв глаза (при воспалеши роговой оболочки), влекущихи за собою 
образоваше на роговой оболочке непрозрачными пятенв или полосв.

Какв естественный патологически фактв, таки и искусствен
ный опытв доказываютв нами, что вв конце концовв мы привы- 
каемв кв известнымв недостаткамв вв ощущешяхв и перестаемв 
сознавать ихв. Позже, когда мы будемв говорить о зрени обоими 
глазами, мы встретимся св еще более любопытными фактами: мы 
убедимся, что мы оставляемв безн внимашя и, наконецв, даже пе- 
рестаемн совершенно замечать настоящая, действительный ощуще- 
н!я, если эти ощущешя мДшаютв нами или просто только безпо- 
лезны для наев. Такимв образоми, дДйствительное значеше сооб
щается ощущеньями теми вниматемъ, которое мы на нихв обра- 
щаемв; и вы видите, на сколько изученье вв состояни или не
обыкновенно сильно развить это вниманье, или же ослабить и даже 
совершенно уничтожить его.

Обратимся теперь кв явлешямв, свойственными самому ощу- 
щенйо.

Продолжительность св4товыхь впечатлФит.

Первое, о чемв я буду говорить вами,—это продолжитель
ность евптовыхъ впечатлптй. Одинн изн опытовв, доказываю- 
щихв, что световое впечатлДн!е остается вв глазу известное время 
и после исчезашя предмета, вызвавшаго его, я думаю, известны 
вамв всеми: ребенокн быстро вертитн кусочекн раскаленнаго угля, 
и нами кажется, что мы видимн передв собою действительный 
огненный круги.

Рис. 374. Зрительная иллюйя.

Иллюз1я эта происходить отв того, что впечатлДше, произве
денное раскаленными углемв на известную точку сетчатой обо
лочки длится долее, чДмв совершается кругообращеше угля, ко
торый возвращается на прежнее место ранДе, чДмв оно успДло 
исчезнуть. А пока тоже самое повторяется для цДлаго круга то- 
чекв на сДтчатой оболочкД, то до еознашя нашего доходитв впе- 
чатлДше не отв самыхв подвижныхв точекв, а отв непрерывной кру
говой линш.© ГП
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Bcл*дcтвie той же самой причины ракета или падающая звезда 
оставляете за собою свЬтлую лишю, падающий дождь кажется 
намъ въ вид* иолосъ на неб*; на быстро вертящемся колес* исче
зают'1' спицы и т. п. Та-же причина не позволяете намъ вид*ть 
ядра, пронесшагося передъ нами: впечатлите на сетчатой оболочк* 
нашего глаза отъ общаго св*тлаго фона длится гораздо дол*е, ч*мъ 
то мимолетное затм*в!е, которое производить быстро летящее не
прозрачное ядро. '

На прим*ненш этого физюлогическаго факта построено очень 
много забавныхъ игрушекъ. Вотъ одна изъ наиболее изв*стныхъ 
(рис. 374). На одной сторон*, а, картоннаго кружка нарисована 
кл*тка, на другой, Ъ—птица. Посредствомъ снурка, кружку сооб
щается быстрое вращеше вокругъ его поперечнаго д!аметра, — и 
птица кажется сидящею въ кл*тк*.

Н*мецше волчки (рис. 375) также очень наглядно доказываю™., 
что зрительное впечатлите остается въ глазу известное время и

Рис. 375. Н-Ьмецкй волчокъ.

поел* д*йств1я причины. Если положить на волчекъ, наприм*ръ, 
кружокъ А (рис. 376), то при быстромъ вращеши онъ будете пред
ставляться совершенно с*рымъ, всл*дств(е того, что впечатл*ше 
отъ б*лыхъ частей остается во время прохождетя черныхъ и, на- 
оборотъ, впeчaтл*нiя черныхъ частей—во время прохождетя б*- 
лыхъ: оба цвЬта м*шаются и получается с*рый цв*тъ.

На основаши подобной же, хотя для объяснешя н*сколько слож-

Рис. 376. Различиымъ образомъ разрисованные кружки, которые кладутся на волчокъ. 

ной, причины, кружокъ В, при вращеши производите впечатл*ше 
концентрическихъ колецъ.

Фенакистикопъ фенаксъ—обманщикъ), называемый также
стробоскопическимъ кружкомъ (атроёо;, стробосъ — круговорота), 
представляетъ собою уже бол*е сложный инструментъ; производи-
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мне имъ эффекты обусловливаются последовательнымъ быстрымъ 
появлешемъ передъ глазомъ различныхъ фигуръ (рис. 377).

Интереснее другихъ инструмента, известный подъ именемъ 
зоотропа зоонъ-—животное, третей, трепеинъ— вертится).
Въ настоящее время съ нимъ знакомы все дети. Картонный ци- 
линдръ съ многочисленными узкими

Рис. 378. Зоотропъ.

окошечками (рис. 378) вер
тится на вертикальной оси. 
Внутри его помещается бу
мажная лента, на которой 
последовательно изображе
ны различные моменты из- 
вестнаго движешя, напри- 
меръ прыгашя человека че- 
резъ какое либо препят- 
CTBie. Цилиндру сообщаютъ 
очень быстрое вращатель
ное движете и смотрятъ 
черезъ одно изъ его око- 
шечекъ. Окошечки такъ 
быстро сменяются передъ 
глазомъ, что кажется, будто 
постоянно смотришь все че- 

резъ одно и то же; съ другой стороны, последовательныя фазы дви
жешя, изображаемаго рисункомъ, представляются следующими 
другъ за другомъ безъ перерыва; въ результате зрителемъ полу
чается впечатлеше цельнаго безъостановочнаго Движешя.

Къ этому, уже очень интересному, оптическому эффекту при
соединили еще усложнеше, о которомъ я долженъ упомянуть вамъ, 
потому что оно находится въ большей части игрушекъ этого рода. 
Если число рисунковъ менее числа окошечекъ въ цилиндре, пры- 
гающш человекъ представляется скачущимъ впередъ; если, наобо- 
ротъ, число рисунковъ превышаетъ число щелей—скачекъ кажется 
происходящимъ назадъ (рис. 379). Теор1я этихъ иллюзш слишкомъ 
сложна для объясненья и едва ли могла бы интересовать васъ.

Пробовали измерять время, въ течеши котораго световыя впе- 
чатлешя остаются на сетчатой оболочке; но оказалось невозмож- 
нымъ получить абсолютныя числа. Сила освещешя и разница между 
световою яркостью двигающагося предмета и такою же яркостью© ГП
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фона, на которомъ онъ рисуется, имеютъ при этомъ очень важное 
значеше. Такимъ образомъ, спицы колесъ экипажа, представляясь 
неясно-смешанными при обыкновеномъ, диффузномъ, освещеши, 
внезапно становятся отчетливыми для зрешя, какъ скоро яртай 
солнечный лучъ падаете на нихъ. Точно также, ядро, движете 
котораго уже замедлилось, остается все еще невидимыми, пока 
проходить по фону неба, но тотчасъ же замечается солдатомъ, 
когда спускается къ земле и движется вдоль ея темной поверх
ности. Впрочемъ, для средняго освещенья можно допустить, что 
время это равняется приблизительно одной десятой части секунды.

Последовательный изображенья.

Способность сетчатой оболочки глаза удерживать впечатлеше 
въ течете известнаго времени выражается еще однимъ очень инте- 
реснымъ явлешемъ. Попробуйте смотреть пристально въ продол- 
жеши несколькихъ минуть на какой либо блестяптдй предметь и 
затемъ вдругь перевидите ваши глаза на серую бумагу. При благо- 
пр!ятныхъ условгяхъ, вы будете продолжать видеть тотъ же пред- 
метъ сначала светлыми, потоми на короткое время черными, за- 
темп опять светлыми и опять черными, и таки далее, вп посте
пенно уменьшающейся градацш, до техн пори, пока изображеше 
предмета не исчезнете совершенно. Такого рода изображешя назы
ваются послпдовательными. Если вп предмете светлыя части соеди
нялись си темными, каки напримерп вп оконномп переплете, то вп 
последовательные изображешяхъ его произойдете очень любопыт
ная перемежаемость: черное превращается вп белое и наобороте.

Большинство физюлоговъ объясняютъ это любопытное явлеше 
утомлешемъ сетчастой оболочки поди в.бяшемъ слишкомн яркихп 
впечатлешй, вследств!е чего часть ея, испытавшая эти впечатле
ния. на известное время становится нечувствительною кп новыми 
световыми раздражешямъ. Поэтому-то темнота следуете за све
томн. Но теор!я эта не совсемн достаточна для объясненья после
дующей затемн перемежаемости темноты со светомп.

Утомление сетчатой оболочки.

Что сетчатая оболочка глаза способна утомляться и действи
тельно нередко утомляется, вн томи нети никакого сомнешя. Я 

приведу вамп простой, но очень убедительный примерь. На белый 
листъ бумаги положите кусочекъ черной бумаги, осветите поярче 
и смотрите пристально; по истечеши не более какъ трехъ или 
четырехъ секундъ снимите черную бумагу: на месте ея вы уви
дите белое пятно, а белая бумага будетъ вамъ казаться серо
ватою. Чемъ дольше вы смотрите на белую бумагу вместе съ 
черною, темъ эффектъ разительнее: по прошествш одной минуты 
белая бумага до того утомить сетчатую оболочку, что потеряете 
треть своей яркости въ вашихъ глазахъ; сравительно съ местями, 
где лежалъ кусокъ черной бумаги, предохранявший отъ утомлешя 
соответственный части сетчатой оболочки, она будетъ представ
ляться совершенно серою.

Обратите, однако, внимаше на следующее обстоятельство: пока 
кусочекъ черной бумаги лежалъ на беломъ листе, вы нисколько 
не замечали ослаблешя зрительнаго ощущешя и потому, не колеб
лясь, назвали бы белыми то, что па самомъ деле представлялось 
вашему утомленному зрешю заметно серыми. Причина вашего 
неведешя заключается вн резкой противуположности, ви контрасте 
между черными и хотя бы ослабленными белыми цветомъ; дело въ 
томъ, что мы судимъ о нашихъ ощущешяхъ обыкновенно на осно- 
ваши ихъ не абсолютнаго, а сравни тель наго значешя. И вы видите, 
катая громадный ошибки мы можемъ делать, оценивая нашими 
чувствами качества внешнихъпредметовъ... и ничего не предупреж
даете насъ объ нихъ.

Если довольно пристально разсматривать серые рисунки на 
беломъ фоне, то последшй, въ свою очередь, становится серыми, 
вследств!е чего самое ощущете делается неясными; закрывая на 
время глаза ви такихъ случаяхи, инстинктивно стараются дать 
отдыхи зрешю. Впрочемъ, мигаше векъ также доставляете зре
шю время для успокоешя; но такъ какъ оно повторяется безпре- 
станно, то действуете более своею частостью, чемъ продолжи
тельностью.

Оценка силы евФтовыхъ впечатл4нш.

И такъ, оценка силы света производится всегда посредствомъ 
сравнешй. Световая гамма узника, заключеннаго въ тюрьму, не 
очень обширна; но для его глаза она имеете безконечное число 
оттенковъ; когда его выпускаютъ на свободу, дневной свете ослпп-© ГП
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ляетъ его сетчатую оболочку, сделавшуюся очень чувствительною 
къ слабымъ световымъ впечатлешямъ, т. е. сетчатая оболочка его 
мгновенно утомляется отъ действ!я сильнаго света. Кстати сообщу 
вамъ, что сделано измереше того minimum света, которое чело
вечески глазъ, после долгаго отдыха, въ состоянш ощущать: 
minimum это составляетъ одну мшшонную часть силы дневнаго 
света. Наоборотъ, входя съ дневнаго света въ подвалъ, мы тамъ 
ничего не видимъ ясно, такъ какъ сетчатая оболочка нашихъ 
глазъ была предварительно утомлена и потому сделась неспособ
ною воспринимать очень слабыя впечатлешя. Мы закрываемъ глаза 
на несколько секундъ, даемъ имъ возможность отдохнуть и после 
этого начинаемъ замечать подробности, которыя прежде были для 
насъ невидимы.

: Контрасты также въ состоянш 
лишить насъ способности правиль
но оценивать силу света. Передъ 
вами четыре полосы А, В, С, В; 
каждая изъ нихъ окрашена сплош- 
нымъ однообразнымъ цветомъ. Но 
если вы смотрите на нихъ со шти- 
машемъ, вы не чувствуете впе- 
чатлешя гладкаго сплошнаго окра- 
шивашя; вамъ представляются же
лобки. Это происходитъ отъ того, 
что одна часть, напримеръ, по
лосы С, находящаяся въ сопри- 
косновенш съ полосою В, по конт- 

у х расту съ последнею, кажется бо-
л е св тлою, а другая, соседняя съ В, по той же причине на
оборотъ, более темною. Ошибка здесь обусловливается не самимъ 
зрительнымъ ощущешемъ, а темъ суждешемъ, которое составляет
ся о немъ въ нашемъ мозгу.

Когда къ одной свече я прибавляю другую, я испытываю све
товое ощущеше вдвое большей силы: оптическая сила удвоилась 
Прибавивъ еще две свечи, я усилю ощущеше вдвое или почти 
вдвое. Но если отъ четырехъ свечей я перейду къ восьми, сила 
зрительнаго ощущешя не удвоится. Переходъ отъ восьми къ шест
надцати свечамъ для меня едва заметенъ, далее—уже совершенно 

не заметенъ. Существуетъ следовательно крайняя высшая граница 
для оценки силы света; по ту сторону этой границы увеличеше 
световой силы для нашихъ глазъ безполезно: не оценивается ими.

Такое увеличеше даже вредно, такъ какъ вследств!е этого 
теневыя части представляются почти также освещенными, какъ и 
светлыя. По этой-то причине такъ однообразенъ видъ пейзажей 
при яркомъ солнечномъ освещеши. Чтобы лучше оценить осве- 
щеше, художники-живописцы щурятъ глаза и черезъ это умень- 
шаютъ яркость света.

Но если очень яркое освещеше показываетъ намъ все въ одно- 
образномъ виде, то очень слабое освещеше обманываетъ насъ въ 
противуположномъ смысле. Освещенные предметы кажутся свет
лее, а теневые—темнее, чемъ на самомъ деле. Этимъ обстоятель- 
ствомъ и объясняются странные эффекты сумерокъ или лунныхъ 
ночей,—эффекты, населивппе воображеше призраками и видешями: 
такое освещеше не только представляетъ освещенные предметы 
более светлыми, но и увеличиваетъ ихъ размеры.

Иррад1ац1я.

Известно, что освещенный предметъ кажется больше, чемъ 
такой же величины неосвещенный, темный предметъ: фактъ очень 
любопытный. Вотъ два кружка совершенно равной величины (рис. 
381): одинъ черный на беломъ фоне, а другой, белый, на черномъ 
фоне; я уверенъ, что белый кружокъ кажется вамъ больше чернаго.

Фактъ этотъ происходитъ вследств!е такъ называемой ирра- 
дiaцiu, о которой известно было 
уже давно. Вл1яше ея увеличи
вается съ яркостью освещешя, 
но въ довольно слабой пропорцш. 
Оно, повидимому, увеличивается 
также по мере удалешя пред
мета; поэтому-то газовые рожки 
ночью кажутся намъ въ отдале- 
ши столь громадной величины. На самомъ же деле иррад!ащя не 
изменяется, остается всегда та же; вотъ объяснеше ея видимаго 
различ!я.

Иррад1ащя окружаетъ светлый предметъ светлымъ же поясомъ, 

Рис. 381. Два кружка равной величины.
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размеры котораго на сетчатой оболочке всегда одни и те же. 
Между темъ, чемъ больше удаляется отъ насъ предмета, темъ 
меньше его изображеше на сетчатой оболочка. Такимъ образомъ, 
когда предмета на близкомъ разстояши, поясь иррад1ацш, поло- 
жимъ, увеличиваетъ его на одну шестую долю его д!аметра (рис. 
382, В); на известномъ отдалеши видимый д!аметръ его умень
шается до одной трети прежней величины, всл4дств1е чего ирра- 
д!ащя, оставаясь неизменною, будетъ увеличивать его уже на целую 
треть (рис. 382, А): т. е. пропорцюнально вдвое больше, чемъ на 
близкомъ разстояши.

Рис. 382. Рисунокъ, объясняющй, ка- Рис. 383. Серповидный отрйзокъ новой
киль образомъ влаяше иррадшцш увели- луны кажется бблынаго Д1аметра ч4мъ

чивается съ разстояшемъ. остальная часть круга.

Эффекты этой новой причины нашихъ зрительныхъ ошибокъ 
очень разнообразны и любопытны. Она д^лаетъ, напримйръ, что 
серповидный отрезокъ новой луны кажется намъ большаго раз
мера, чемъ остальная часть луннаго круга (рис. 383): убедиться 
въ этомъ можно въ те лунныя ночи, когда эта остальная часть 
луннаго круга на столько освещена, что ее можно видеть. По той 
же причине черный прямоугольникъ на очень беломъ фоне пред
ставляется намъ со срезанными углами и вогнутыми краями, между 
теми какъ светлый прямоугольникъ на темномъ фоне, наоборотъ, 
кажется увеличенными и округленными. Мимоходомъ замечу, что 
иррад)ащя имеетъ свое применеше и кн туалету: на основаши ея 
черный платья делаютъ талш и тоньше и стройнее, а белыя, 
вследств!е иррад(ацш, наоборота, представляютъ ее полнее.

Ота иррад)ацш же зависите странный эффекта, производи
мый представленною на рисунке 384 фигурою. На черноми фоне 
изображены совершенно круглые белые кружки, а между теми, 
смотря на нихъ, вами кажется, что фигура состоити не изн круж- 

ковн, а изн шестиугольникови: 
белые кружки, увеличиваясь 
въ объеме отъ иррад!ащи, 
уменьшаю™ черные промежут
ки между ними.

Теор1я иррад!ацш еще не 
выяснена надлежащими обра
зомн.

Глазн наши не только от- 
личаета прйсутстще или отсут- 
ств)е света и его большую или 
меньшую силу; они также су- 

происходита это отъ того, что

Рис. 384. Одинъ изъ эффектов! иррад!ацш.

дитъ о качествахъ света, о томъ, что мы называемъ цвгьтами. По 
поводу этого мне необходимо сделать некоторый предварительныя 
объяснения.

Физическое происхожденье цвЬтовъ.

Въ настоящее время доказано, какъ вамъ известно, что свети 
есть результата волнообразныхъ колебашй, которыя распростра
няются си чудесною скоростью (300 тысячи километровъ вн се
кунду) и различаются между собою полнотою. Вн одномн итомн-же 
пучке солнечнаго луча, известнаго поди назвашемъ белаго света, 
соединены все различные роды этихн колебашй. Но если такой 
лучи заставить пройти черезн призму изн прозрачнаго вещества, 
то различный составныя части его откланяются ею не одинаково и 
потому отделяются други ота друга, вследспе чего солнечный лучи 
разлагается на солнечный спектръ, представляющей собою все 
цвета радуги: больше всего отклоняется призмою фшлетовый цвети, 
а меньше всего красный. Физики доказали, что си каждой стороны 
спектра отклоняются еще некоторый, световыя волны; но волны эти 
не производя™ на нушу сетчатую оболочку никакого впечатлешя 
и потому для наси невидимы. Мы видимъ, начиная си краснаго 
цвета, колебашя котораго равняются 800 миллшннымъ частями 
миллиметра, и кончая ультрафюлетовымъ, колебашя котораго не 
превышаю™ 200 миллюнныхъ частей миллиметра, т. е. вн четыре 
раза меньшей полноты, чемъ колебашя краснаго цвета.

Порядокъ цветовъ солнечнаго спектра хорошо известенъ: крас
ный, оранжевый, желтый, зеленый, сишп, фшлетовый.© ГП
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Со стороны краснаго цвФта спектръ оканчивается рФзко; все, 

невидимому, доказываетъ, что болФе длинныя колебашя не могутъ 
ощущаться нами. Со стороны фюлетоваго, напротивъ того, спектръ 
исчезаетъ постепенно, такъ что трудно определить, где онъ окан
чивается. ПозднФйппе опыты показали, что увеличивая силу обла
сти ультра-фюлетоваго цвФта, можно сделать его видимымъ далеко 
за обыкновенными пределами. Эти такимъ образомъ вновь откры
тый области спектра представлялись сФро-лавендоваго цвета съ ро- 
зовымъ оттФнкомъ, который невидимому, указываетъ на возвраще- 
ше краснаго цвФта.

Но открьгйе это, тФмъ не менФе, не обнаружило никакого но- 
ваго цвФта, по очень простой причинФ: такъ какъ ощущешя цвФ- 
товъ зависать отъ состояшя зрительныхъ нервныхъ центровъ, то 
онф всЬ намъ были извФстны ранФе, при помощи непосредствен- 
наго возбуждетя сФтчатой оболочки или зрительнаго нерва. „Искры 
изъ глазъ“ отъ удара по глазному яблоку обнаружили передт. нами 
всЬ возможные образчики цвФтовъ, т. е., всФ возможные способы 
впечатлительности нашихъ оптическихъ зрительныхъ центровъ. На 
этомъ основаны можно положительно утверждать, что никогда и не 
можетъ быть найдено такого цвФта, который действительно былъ 
бы новымъ, т. е., не могъ бы быть произведенъ смФшешемъ уже 
извФстныхъ цвФтовъ.

Каждая область спектра, тщательно отделенная отъ сосФд- 
нихъ, продолжаетъ вызывать въ насъ тоже ощущеше. Но нФкото- 
рыя изъ цвФтныхъ ощущены спектра могутъ быть произведены 
взаимнымъ смФшешемъ другихъ ощущены, въ количестве не менее, 
по крайней мерф, двухъ. Такимъ образомъ, оранжевый цвФтъ мо
жетъ быть образованъ изъ соединения краснаго и желтаго цвФтовъ 
спектра; зеленый изъ соединешя желтаго и синяго; фылетовый—си- 
няго и краснаго. И интересно именно то обстоятельство, что каж
дый изъ этихъ производныхъ цвФтовъ въ спектре помещается 
какъ разъ между цветами, изъ смешенья которыхъ онъ можетъ 
быть произведенъ; только одинъ фюлетовый цвФтъ находится на 
конце спектра, и чтобы соединить его съ краснымъ нужно было бы, 
произвольно, расположить спектръ въ форме круга. Три цвФта, ко
торые не могутъ быть получены искусственно смФшешемъ другихъ 
цвФтовъ, называются первичными цвФтами.

Ощущеше бФлаго цвФта производится соединешемъ всФхъ цвф-

товъ спектра въ той пропорцш, въ которой они находятся въ по- 
слФднемъ. Но его можно получить также, соединяя, въ извФст
ныхъ пропорщяхъ, одинъ изъ первичныхъ цвФтовъ съ цвФтами, 
произведенными изъ смФшешя двухъ другихъ первичныхъ цвФтовъ: 
такимъ образомъ бФлый цвФтъ получается смФшешемъ краснаго 
цвФта съ зеленымъ, желтаго съ фшлетовымъ, синяго съ оранжевымъ. 
ЦвФтъ, который въ соединены съ другимъ способенъ образовать 
бФлый цвФтъ, называется дополнителънымъ относительно этого дру
гого цвФта: красный есть дополнительный цвФтъ для зеленаго, жел
тый для фюлетоваго и т. д.

Дальтонизмъ.

Не бсФ лица безъ исключешя обладаютъ вполне способностью 
этихъ ощущены. Правда, очень редко, но встречаются таше субъ
екты, которые не въ состояши различать ни одного цвФта. Уже го
раздо чаще можно наблюдать людей, которые не могутъ отличить 
одного дополнительнаго цвФта отъ другого, зеленаго отъ краснаго. 
Этотъ недостатокъ зрФшя называется далътонизмомъ, по имени 
знаменитаго англыскаго химика Дальтона, страдавшаго имъ и со- 
общившаго очень полное описаше его. Дальтонъ не могъ отличить 
цветка герашума отъ окружавшихъ его листьевъ, вишню отъ зе
лени дерева, ягоду земляники отъ травы; красное вино казалось 
ему того же цвета, какъ и бутылка, изъ которой его наливали. 
Араго нашелъ случай наблюдать целое семейство, страдавшее даль- 
тонизмомъ: „Для нихъ, говорить онъ, вишни никогда не поспф- 
ваютъ“.

Не слФдуетъ думать, чтобы этотъ недостатокъ встречался слиш- 
комъ рфдко. Ученые, занимавипеся этимъ вопросамъ, нашли, что 
на 100 человФкъ 1—3 не въ состояши отличить краснаго цвФта 
отъ зеленаго; красный цвФтъ имъ представляется слабо окрашен- 
нымъ коричневымъ. ВслФдств1е этого оказалось необходимымъ под
вергать предварительному изслфдовашю людей, должность которыхъ, 
во флотф или на желФзныхъ дорогахъ, состоитъ именно въ отли- 
чеши и сообщены цвФтныхъ сигналовъ.

Въ заключеше прибавлю, что въ самое недавнее время одинъ 
бельпйсшй физюлогъ, Дельбёфъ, страдавппй далътонизмомъ, нашелъ 
возможность избавиться отъ него, нося очки, слегка окрашенныя © ГП
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фуксиномъ въ красный цветъ. Опытъ достоинъ дальнФйшаго изсле- 
довашя.

Оттенки.

Но возвратимся къ здоровымъ, нормальнымъ глазамъ. Таше 
глаза видятъ не только цвФта, который я вамъ перечислилъ, но и 
цвета, происходящее отъ смФшешя ихъ въ самыхъ разнообразныхъ 
пропорщяхъ. Эти цвета, образуемые смешешемъ первичныхъ цвф- 
товъ, называются оттпмками-, вы понимаете, что ихъ можетъ быть 
безчисленное множество. Въ коллекцш Гобелиновъ *),  говорятъ, ихъ 
собрано болйе 20,000.

*) Гобелины (боЪеИм) известная въ Париж!; фабрика ковровь и обойныхъ 
матерш.

Не всяшй способенъ заметить эти оттенки; да и обыкновенно 
это возможно только тогда, когда они лежатъ рядомъ.

Смешивая какой либо цветъ съ белымъ или чернымъ, полу- 
чаютъ изменешя тона-, рядъ такихъ измФнешй составляетъ гамму, 
которая, начинаясь почти съ чисто чернаго, оканчивается едва за
метно окрашеннымъ бФлымъ.

Подъ именемъ спраго цвета разумФютъ смешеше б-Ьлаго съ чер
нымъ. Когда къ какому либо чистому цвету прибавляютъ белаго, 
цветъ этотъ бл'Ьдн'Ьетъ, становится бпловатымъ при сильномъ осве- 
щеши и сгъроватьгмъ при слабомъ. Когда, напротивъ того, къ чи
стому цв’Ьту примФшиваютъ чернаго, онъ темнФетъ, делается ко- 
ричневатымъ. Какъ видите, серые цвФта могутъ быть окрашены, 
коричневые же всегда окрашены.

Яркость цвЪтовъ.

Цвета обыкновенно раздФляютъ на двФ группы—свФтлые (крас
ный, желтый) и темные (сишй, фюлетовый); светлые цвФта могутъ 
играть роль освФщен1я относительно темныхъ, которые въ такихъ 
случаяхъ представляютъ собою тени. У красилыциковъ существуете 
старинная поговорка: „Сишй цветъ есть светлый черный, а чер
ный—темный сишй“; можно бы также сказать: „Желтый цветъ есть 
темный бФлый; а белый—светлый желтый“..

Когда цвета очень ярки, т. е., содержать въ себе много света, 

они приближаются къ белому или желтому. Подобно тому, какъ въ 
спектре они вей приближаются къ желтому: красный переходить 
въ оранжевый, а темно-сишй (индиго) въ небесно-голубой.

Напротивъ того, темные цвФта, повидимому, удаляются отъ 
желтаго: желтый переходить въ оранжевый, оранжевый въ крас
ный, а сишй въ фшлетовый. Замечателенъ въ этомъ отношеши 
особенно переходъ зеленаго цвета въ сини. Фактъ этотъ вы легко 
можете наблюдать по вечерамъ, преимущественно въ сырую погоду, 
если будете смотрФть на зеленые фонари омнибусовъ: издали они 
вамъ покажутся болФе или менФе синими; ощущеше зеленаго явится 
въ васъ только тогда, когда фонари значительно приблизятся къ вамъ.

При постепенномъ уменьшеши оевфщешя послФднимъ замФчае- 
мымъ цвФтомъ будетъ сишй. Поэтому, нФтъ ничего удивительнаго 
что живописцы, желая представить эффекты луннаго оевфщешя, 
употребляютъ синюю краску. Напротивъ того, для яркихъ освеще
на имъ служить желтая краска. Солнечный евфтъ не совсФмъ бе- 
лый: онъ нисколько красноватъ.

Если два квадратные кусочка бумаги, одинъ сишй, а другой 
желтый, постепенно удалять отъ глаза, то на разстояши 3—4 мет- 
ровъ сишй покажется чернымъ, а на разстояши около 4 метровъ 
желтый превратится въ белый.

Если вы станете смотрФть на помещенные рядомъ и одинаково 
освещенные красный и сишй квадраты, то красный покажется вамъ 
болФе впереди, чФмъ сишй. Это очень заметно на оконныхъ стек- 
лахъ церквей и объясняетъ вамъ, почему, при подобнаго рода равно 
освещенныхъ декоращяхъ, фоны должны быть всегда сине-фюлето- 
выми, а фигуры желто-красными: обратное ресположеше цвФтовъ 
сдйлало бы все непонятнымъ. Зеленый цвЬтъ глубоки относительно 
краснаго и выступающей относительно синяго. Впрочемъ, при весьма 
неравномъ оевфщеши, ощущешя могутъ сделаться совершенно 
обратными: очень темный красный цвФтъ отступить на задшй 
планъ передъ очень светлымъ синимъ.

Вы знаете то примФнеше, которое эти свойства цвета имеютъ 
въ обойныхъ и вообще въ декоративныхъ искусствахъ.

Утомление, иррадхацтя, продолжительность впечатлений.

Относительно цвФтныхъ ощущешй можно сказать тоже самое, 
что и о свФтовыхъ белыхъ ощущешяхъ: оне быстро утомляютъ © ГП
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глазн, теми быстрее, чемн оне светлее. Положите на красную бу
магу кусокъ черной и смотрите при яркомъ освещеши: когда вы 
снимите кусокъ черной бумаги, вы заметите, что на месте, кото
рое онъ покрывалъ, красный цвети вами покажется и ярче, и кра
сивее, чемн на остальныхъ.

Цветныя ощущешя способны также и къ иррад1ацш. При оди
наковой величине, желтое пятно на голубомъ фоне будетъ казаться 
больше, чемъ голубое пятно на желтомъ фоне. Происходящая от
сюда явлешя не могутъ не быть интересными для васъ.

Продолжительность световаго впечатлешя на сетчатой оболочке 
значительнее для яркихъ, чемъ для темныхъ цветовъ. Если спицы 
двухъ колесъ четырехколеснаго экипажа выкрасить въ желтый 
цветъ, а спицы двухъ другихъ колесъ въ сишй цветъ, то, при вра- 
щенш колесъ, желтыя спицы начнутъ сливаться скорее, чемъ сишя.

Время продолжешя различныхъ световыхъ впечатлешй очень 
легко можетъ быть измерено при помощи немецкаго волчка и 

кружковъ, известныя части которыхъ 
раскрашены. Но опыты эти приводятъ 
и къ другому не менее любопытному 
результату. Если кругъ выкрашенъ од- 
нимъ цветомъ, а изображенная на немъ 
фигура другимъ (рис. 385), то, при до
статочно быстромъ вращеши, все поле 
кружка будетъ казаться окрашеннымъ 
однимъ цветомъ, состоящимъ изъ смеси 
техъ двухъ цветовъ, которыми окра
шены кругъ и фигура: фюлетовымъ при 
красной и синей, зеленымъ при синей 
и желтой окраске и т. д.

Рис. 385. Кружокъ въ два цвЬта 
для н'Ьмецкаго волчка.

Контрасты цветовъ.

Я перехожу теперь къ наиболее интересной части исторш цвет- 
ныхъ ощущешй—къ контрастами цветовъ.

Наложите на листъ белой бумаги кусокъ красной бумаги, осве
тите получше и смотрите пристально. По истечеши несколькихъ се- 
кундъ вамъ покажется, что красный кусокъ окруженъ зеленымъ 
венчикомъ: это такъ называемый одновременный контрастъ.

Теперь, не переставая пристально смотреть на тоже место, 
снимите внезапно красную бумагу: место, на которомъ она была, 
представится вамъ окрашеннымъ въ зеленый цветъ. Это послпдо'- 
вательный контрастъ.

Цвета, находящееся между собою въ отношешяхъ контраста, 
всегда въ тоже время цвета дополнительные другъ къ другу (см. 
стр. 411). Такимъ ооразомъ, желтая бумага одновременно или 
последовательно вызоветъ ощущеше фюлетоваго цвета; синяя бу
мага—ощущеше оранжеваго, и наоборотъ.

Относительно одновременнаго контраста можно сообщить вамъ 
очень много интереснаго. Онъ играетъ очень важную роль въ де- 
коративныхъ искусствахъ и, между прочими, въ туалетномъ искус
стве. Вы пришиваете сероватую ленту на фюлетовую, желтую или 
зеленую матерш. Не думайте, чтобы цветъ ленты остался для 
глазъ серымъ; нетъ, всл4дств1е контраста, она покажется окра
шенною желтымъ цветомъ въ первомъ случае, ф1олетовымъ во 
второмъ и красными въ последнемъ—до такой степени, что вы не 
узнаете ее более. Если лента не серая, а какого-либо действи
тельна™, такъ называема™ объэктивнаго, цвЬта, то цветъ этотъ, 
смешиваясь съ своимъ дополнительнымъ, существующимъ только 
въ нашемъ ощущеше и потому известнымъ подъ именемъ субъектив
ного, произведетъ новое окрашиваше: слйдств!емъ можетъ быть 
эффектъ, совершенно не похожш на тотъ, который имелся въ виду.

Вообще, когда два цвета расположены такимъ образомъ, что 
одинъ представляетъ собою фонъ, а другой—предметъ на фоне,— 
разница между ними наибольшая, какъ въ оттенке, такъ и въ тоне. 
Потому что, при такихъ услов1яхъ, они видоизменяются оба: одинъ 
действуетъ на другой на известномъ пространстве. Но цветъ, 
занимающш меньшее пространство, напримеръ, лента или цвЪтокъ 
на платье, очевидно, кажется болйе измененными.

Предположимъ фюлетовый цветокн на синемн фоне; разница 
ви цветахи не велика, когда смотреть на нихн отдельно. Но она 
тотчасн же увеличивается, когда цветокн лежитн на фоне: голубой 
фони, по соседству си цветкомн, принимаете Окрашиваше допол
нительное кн фюлетовому, т. е. желтое, и переходите вн зеленый 
цвети, а къ фюлетовому цвету цветка примешивается дополни
тельный цвети синяго—оранжевый, вслйдств!е чего они становится 
красноватыми.© ГП
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Когда цвфта фона и расположеннаго на немъ предмета допол
нительные другъ къ другу, напримеръ, фюлетовый и желтый, 
цвКтъ предмета достигаете необыкновенной яркости — контрасте, 
которымъ артисты въ однихъ случаяхъ пользуются, и котораго въ 
другихъ—избегайте.

Одновременнымъ же контрастомъ обусловливается образоваше 
окрашенныхъ тпней. Многимъ изъ васъ, безъ сомнешя, случалось 
наблюдать эти т'Ьни.Когда въ хорошую лунную ночь вы проходите 
мимо газоваго фонаря, отъ васъ ложатся по земле две тени (рис. 
386). Одна тень, А, желтовато-темнаго цвКта, другая, В, фюле-

Рис. 386. Окрашенный т4ни: А—тЬнь отъ луны; В—тЬнь отъ газоваго фонаря.

тово-голубаго: и разница въ цветахъ ихъ тКмъ значительнее, чКмъ 
оне ближе одна къ другой. Первая тень образуется луною, но 
освещается газомъ; вторая, наоборотъ, образуется газомъ, но осве
щается луною. Вотъ объяснеше факта. Светъ луны белый, свете 
газа оранжево-желтый. Оба смешиваются и освещаютъ землю 
слегка желтоватымъ цветомъ, который, безъ сравнешя, мы прини- 
маемъ за белый. Но тень отъ луны не освещается белымъ све- 
томъ последней и потому принимаете свой естественный цвете, 
т. е. желтовато-темный или цветъ газоваго освКщешя. Другая 
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тень, напротивъ того, освещается исключительно луною; она должна 
бы казаться просто серою, совсемъ не окрашенною; но такъ какъ 
она рисуется на желтоватомъ фоне земли то, вслКдствш контраста, 
получаете дополнительное фиолетовое окрашиваше. Явлешя после
довательнаго контраста интересены въ особенности въ тЬхъ 
случаяхъ, когда этимъ контрастомъ вызывается то, что Шеврель, 
у котораго я заимствовалъ большую часть только что сообщенныхъ 
вамъ фактовъ, называете смпшаннымъ контрастомъ.

Вы смотрите на хорошо освещенный красный предмете и за- 
темъ тотчасъ же переносите ваши глаза на другой предмете, окра
шенный инымъ цветомъ. Вследств1е последовательнаго контраста, 
въ вашемъ глазу рождается ощущеше зеленаго цвЬта, который, 
примешиваясь къ действительному цвету предмета, изменяете его. 
Въ результате получается, слФдовательно, смесь последняго цвета 
съ дополнительнымъ перваго. Примеры:

Возьмите небольшой квадратный кусокъ красной бумаги; по
смотрите на него внимательно четверть минуты и затемъ переве
дите ваши глаза на зеленую бумагу. Вы увидите на последней 
небольшое квадратное пространство, окрашенное гораздо более 
красивымъ зеленымъ цветомъ, чемъ остальныя части бумаги. дело 
въ томъ, что на этомъ пространстве къ объективному зеленому 
цвету прибавился еще субъективный зеленый.

Напротивъ того, если съ краснаго квадрата вы перенесете ваши 
глаза на бумагу того-же цвета, субъэктивное изображеше квадрата 
на последней вамъ покажется беловатымъ, вследств!е примеси къ 
объективному красному субъэктивнаго зеленаго цвета.

Любопытнее всего то, что субъэктивные цвета последователь
наго контраста способны, въ свою очередь, производить явлешя 
последовательнаго же контраста.

Положите маленькш кусочекъ сЬрой бумаги на красный фонъ. 
Смотрите на него пристально, при хорошемъ освещеши. Когда 
кусочекъ этотъ, вследств!е одновременного контраста, начнете 
казаться зеленоватымъ, переведете ваши глаза на листе белой 
бумаги,—часть, соответствующая красному фону, вследств!е после
довательнаго контраста, покажется вамъ зеленою, а место, кото
рое занималъ серый кусочекъ, превратившийся въ вашемъ ощу- 
щеши въ зеленый,—краснымъ.

Когда два цвета, смешиваясь, способны дать белый цвете, т. е., 
300Л0ПЯ. 27© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



418 ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦ1Я.

когда они дополнительные другъ другу, то соединеше ихъ субъек- 
тивныхъ изображены, вызванныхъ последовательнымъ контрастомъ, 
даетъ черный цветъ. Попробуйте смотреть попеременно на лежанце 
рядомъ два квадрата — красный и зеленый, смотрите довольно 
долго. Когда ваши глаза утомятся и вы закроете ихъ или пере
ведете ихъ на листъ белой бумаги, вы увидите передъ собою три 
квадрата: одинъ зеленый и другой красный, въ обратномъ поло- 
жеши, а между обоими подобный же квадратъ черный.

Явлеше последовательна™ контраста объясняюсь обыкновенно 
при помощи следующей гипотезы. Когда вы смотрите на красный 
цвета, ваша сетчатая оболочка утомляется относительно него и, 
вследств!е того, ощущаетъ слабо или совсемъ не ощущаетъ крас- 
наго окрашивашя въ техъ цветахъ, которые действующ. на нее 
затемъ. Если глаза ваши после краснаго упали на белый цвета, 
то они будутъ преимущественно видеть зеленый, дополнительный 
къ исчезнувшему красному. Что касается цветныхъ предметовъ, 
то во всехъ ихъ находится примесь белаго, который въ нашемъ 
случае соответствуете зеленому, а потому и они все представятся 
подкрашенными зеленымъ цветомъ: результата смешанна™ кон
траста.

Но следуете заметить, что объяснеше это встречаете серьез- 
ныя возражешя. Что касается одновреннаго контраста, то понять 
его еще труднее, и физюлоги до сихъ поре не пришли даже къ 
соглашений относительно того, обусловливается-ли онъ измененьями 
въ сетчатой оболочке, или же зависите единственно отъ ошибки 
нашего суждешя.

Четырнадцатая лекцтя.
Зрительный ощущежя: зрЪн!е обоими глазами. — Ощущена слуховыя 

обонятельный, вкусовыя и осязательный.

До сихъ поре мы разематривали зрительный ощугцешя только 
въ отношены одного глаза. Большая часть млекопитающихъ обык
новенно видяте каждымъ глазомъ отдельно; но у человека оба 
глаза всегда видяте вместе; они оба одновременно направляются 
на одинъ и тотъ же предметъ такимъ образомъ, что въ каждомъ 
изъ нихъ изображеше рисуется въ той зрительной точки,, которая 
обладаетъ наибольшею световою чувствительностью. Это — двойное 
зpnнie, въ которомъ, какъ вы видите, должно быть два ощущешя: 
одно, идущее справа, другое—слева; но въ результате оба ощуще- 
шя сливаются и воспринимаются нервнымъ центромъ какъ одно.

Зр±те обоими глазами, простое и двойственное.

Но это единство воспр1ямя существуетъ только относительно 
того предмета, на который мы смотримъ, и относительно точекъ, 
находящихся отъ насъ приблизительно на одинаковомъ разстояши. 
Всякш предметъ, который удаленъ отъ насъ более или менее, даетъ 
намъ два отдельный изображешя, соответствующая двумъ отдйль- 
нымъ ощущешямъ—праваго и леваго глаза: Доказать сказанное 
очень легко. Когда мы смотримъ на какой либо внешни пред
метъ черезъ окно, мы, при некоторомъ внимаши, можемъ за
метить, что косякъ окна представляется намъ двойнымъ: левое 
изображеше его соответствуетъ правому, а правое—левому глазу.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



420 ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦТЯ. ЗРВШЕ ОБОИМИ ГЛАЗАМИ. 421

Наоборот!, если мы станем! пристально смотреть на косякъ окна, 
наружные предметы будут! намъ казаться двойными; и въ этом! 
случае левыя изображешя принадлежат! левому, а правыя—пра
вому глазу.

Наконецъ, подобное двойственное зреше может! быть достиг
нуто искусственно для всехъ точек! пространства. Для этого стоит! 
только слегка отклонять пальцем! один! какой либо глаз!. При 
некоторой привычке, тот! же результат! достигается одновремен
ным! сокращешем! внутренних! или наружных! мышц! обоих! 
глаз!, т. е. скашивашем! обоих! глаз! внутрь или наружу: по
следнее произвести труднее, чем! первое.

Парный точки и зрительный оси.

Таким! образом!, чтобы два впечатлешя, полученный нашими 
обоими глазами от! какого либо предмета, слились в! одно ощу- 
щеше, необходимо, чтобы он!> одновременно действовали или на 
зрительную точку или же на известныя точки сетчатой оболочки 
того и другаго глаза. Точки эти называются парными точками.

Определить эти точки можно следующим! простым! способом!: 
для того, чтобы мы видели двумя глазами предмет! вь одном! 
изображены, зрительныя оси обоих! глаз! должны сходиться, 
пересекаться на данном! предмете. Главною зрительною осью 
называют! прямую лишю, соединяющую центр! хрусталика (рис. 
387, о, о') С! зрительною точкою (а, а' на том! же рисунке). 
Когда глаза расположены таким! образом!, точка А рисуется на 
зрительных! точках!, а и а', а точки В и С, находящаяся при
близительно на равных! разстояшяхъ от! глаз!, отражаются в! 
Ъ, Ъ1 и с, с; эти последшя точки представляют! собою парныя 
точки; число их!, как! вы понимаете, может! быть безконечно. 
Лиши 6В, сС, 6'В и с'С, соединяющая точки изображешя С! 
центром! хрусталика, называются побочными зрительными осями.

Когда впечатлеше происходит! в! зрительной точке сетчатой 
оболочки, мы относим! изображеше предмета на конец! главной 
зрительной оси. Перенесете это есть результат! суждешя, основан- 
наго на опыте, повторявшемся С! самаго ранняго детства безчисленное 
число рази. Мы знаем! очень хорошо, что предмет! А, изображен
ный в! зрительной точке а, находится не въ а, но на продолжены 

главной зрительной оси Аа. То же самое мы знаем! и относи
тельно других! точек!, Ъ и с например!, и переносим! их! изо
бражешя на конец! побочных! осей &В, сС и т. д.

Рис. 887. ЗрЪн)е обоими глазами (простое): А 
изображается въ зрителъныхъ точкахъ а, а'; 
В и С—въ парныхъ точкахъ Ъ, V и с, с'.

Поэтому, нет! ничего 
удивительнаго, что мы 
ощущаемъ два изображе
шя, ВИДИМ! вдвойне В! 
том! случае, когда, рас
положив! наши глаза О и 
О' (рис. 388) так!, чтобы 
видеть точку А простою 
(не вдвойне), т. е. так!, 
чтобы изображеше А ри

Рис. 388. Мы видимъ А вдвойне 
всл4дств)е отклонешя глаза О'.

совалось в! глазах! на парных! точках!, мы отклоним! пальцем! 
глаз! О', вследств1е чего световой лучь, идупцй от! А, упадет! 
уже не на парную точку его т. Второе изображеше, — изобра
жеше отклоненнаго глаза, будет! казаться относящимся к! пред
мету, который находится на продолжены побочной зрительной оси, 
соединяющей т с! М.© ГП
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Точно также, когда мы смотримъ на А, изображеше котораго

Рис. 389. А представляется простымъ, а В 
двойными.

представляется намъ про- 
стымъ, потому что пада- 
етъ на зрительные точки 
а, а' (рис. 389), В, нахо
дящееся ближе къ намъ, 
отразится на непарныхъ 
точкахъ Ъ, Ъ', перене
сется по направлешю осей 
Ъ& и 6'Р' и будетъ казать
ся двойнымъ. Изображе- 
ш его, кроме того, бу- 
дутъ перекрестныя: левое 
нарисуется въ правомъ, а 
правое —въ лйвомъ глазе 
(см. рис. 389: &Р и б'^'). 
По той же причине и С, 
расположенное далее А, 
даетъ два изображешя с 
и с' и два отдельный впе- 
чатлешя, которыя, одна
ко, будутъ уже прямыми, 
а не перекрестными: у, у’.

И такъ, мы видимъ 
вдвойне вей тй предметы, 
которые расположены бли- 

и С— же или далйе предмета, 
на который мы присталь-
но смотримъ.

Причина, по которой мы двумя глазами видимъ только одно 
изображен!© предмета.

Это раздйлеше глаза на двй половины, изъ которыхъ каждая 
находится въ парномъ отношеши съ противуположною другаго 
глаза, пробовали разъяснить расположешемъ зрительныхъ нервовъ, 
которые, какъ мы видйли выше (см. стр. 344, рис. 360), перекре
щиваются между собою и, вслйдств!е этого, оба входятъ въ обра- 
зоваше сйтчатой оболочки каждаго глаза. Но объяснеше это опро

вергается тймъ фактомъ, что люди съ косыми глазами нерйдко ви- 
дятъ предметы обоими глазами не въ двойномъ, а въпростомъ изобра- 
жеши; между тймъ у нихъ, вслйдстше скошешя глазъ, впечатлйшя 
отъ предмета одновременно падаютъ не на парныя точки. Напро- 
тивъ того, послй уничтожешя косости перерезкою соотвЬтствую- 
щихъ мышцъ, они начинаютъ видеть вдвойне, именно въ то время, 
когда впечатлйшя рисуются одновременно на парныхъ точкахъ: 
впослйдствш недостатокъ этотъ исправляется самъ собою

Вопросъ, следовательно, сводится на привычку, т. е. на то 
суждеше, которое нашъ умъ постепенно устанавливаетъ объ отно- 
шешяхъ между получаемыми впечатлешями и соответствующею 
имъ действительностью. Когда мы обоими глазами смотримъ на 
средину фигуры, средина эта рисуется на зрительныхъ точкахъ 
нашихъ глазъ. Продолжительный опытъ убедилъ насъ, что когда 
эти точки въ обоихъ глазахъ получаютъ одно и то же впечатле- 
ше, причину впечатлешя следуетъ приписать одному предмету; 
то же самое правило прилагается нами и къ впечатлйшямъ, па- 
дающимъ въ окружности зрительныхъ точекъ. Такимъ образомъ 
между точками сетчатой оболочки обоихъ глазъ, действующими 
постоянно вместе при впечатлешяхъ отъ одного тела, устанавли
вается соотношеше, которое заставляетъ насъ считать предметъ 
однимъ во всехъ случаяхъ, когда впечатлешя эти одне и те же.

Двойственный изображешя, получаемыя нами отъ предметовъ, 
находящихся далее или ближе того, на который мы смотримъ, 
обыкновенно не замечаются нами, т. е. обыкновенно мы не обра- 
щаемъ на нихъ никакого внимашя, такъ какъ присутств!е ихъ 
только мешало бы намъ хорошо видеть главный предметъ; чтобы 
отличить ихъ, намъ приходится делать надъ собою известное уси- 
л!е. Это очень любопытный примеръ той интересной физюлогиче- 
ской истины, о которой я уже вамъ говорилъ и которая заклю
чается въ томъ, что мы, совершенно безсознательно, настолько же 
систематически пропускаемъ безъ внимашя вей ощущешя, безпо- 
лезныя намъ и въ особенности вредныя другимъ, насколько от
четливо замечаемъ все то, что приносить намъ пользу.

Двойственныя изображешя представляютъ собою не только любо
пытный, но сложный примеръ того уважешя или презрйшя, съ кото- 
рымъ мы относимся къ нашимъ ощущешямъ,смотря потому, полезны 
ли—онй намъ или нетъ. Постараюсь объяснить свою мысль.© ГП
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Понят1е о рельеф^.

Совершенно справедливо, что мы не замечаемъ двойственным 
изображешя предметовъ, находящихся впереди или сзади того, на 
который мы смотримъ; не замечаемъ потому, что не обращаемъ 
никакого внимашя на ихъ двойственность. Темъ не менее, мы 
пользуемся ими въ значительной степени; въ большинстве случаевъ 
только при помощи ихъ мы получаемъ надлежащее понятое о 
рельефы: выпуклостяхъ и углублешяхъ.

Сейчасъ я объясню вамъ, какимъ образомъ мы прюбретаемъ 
это понятое. Конечно, мы можемъ достигнуть его и тогда, когда 
смотримъ только однимъ глазомъ; но если вы закроете одинъ глазъ 
рукою, вы заметите тотчасъ же, что разстояше между предметами, 
на которые вы смотрите, представляется не такъ отчетливо; отно
сительное расположеше ихъ въ пространстве сливается. И если, 
при такомъ условш, вы будете смотреть на какой либо совершенно 
неизвестный вамъ пейзажъ, вы определите его местоположеше 
только съ трудомъ: наблюдете этого рода можетъ быть произве
дено во время всякой прогулки. Но вотъ другой, не менее простой, 
и, можетъ быть, еще более убедительный опытъ. Повесьте на 
нитку кольцо, затемъ, закрывъ одинъ глазъ, попробуйте продеть 
черезъ него палку: сделать это вамъ будетъ очень трудно; между 
темъ, смотря обоими глазами, вы попадаете палкою въ кольцо очень 
легко. Главная причина этого затруднеюя заключается въ томъ, что 
все предметы, находящееся въ поле вашего зрешя,даютъ вамъ только 
одно изображеше. Прежде, когда оба ваши глаза были открыты, все 
предметы, находившееся спереди и сзади того, на который вы смо
трели, представлялись вамъ двойными, а, на основаши долгаго опы
та, вы знали, что двойственность эта отличала только большее или 
меньшее удалеше ихъ отъ васъ. Вы знали это потому, что всякш разъ. 
когда вы желали ихъ видеть въ единственномъ числе, вы долж
ны были направить ваше зреше на нихъ и для этого сблизить 
между собою или удалить другъ отъ друга ваши глаза при помощи 
сокращенья прямыхъ глазныхъ мышцъ. Даже более: такъ какъ 
взаимное удалеше рисующихся на вашихъ сетчатыхъ оболочкахъ 
двойныхъ изображены темъ значительнее, чемъ действительные 
предметы находятся на ббльшемъ разстояши отъ того, на который 
вы смотрите, вы, на основаши почти безсознательнаго ощущешя 

раэлич!я во взаимномъ удалеши ихъ двойныхъ изображены, без- 
сознательно же распределяете ихъ по местамъ, занимаемымъ ими 
въ действительности.

Вотъ полуоткрытая книга; она стоить вертикально какъ разъ 
передо мною. Когда я смотрю обоими глазами на корешокъ книги, 
лиши, которыми оканчиваются ея правая и левая поверхности, 
представляются мне двойными (рис. 390, А). Переведя глаза на 
одну изъ этихъ лишй, напримеръ правую (рис. 390, В, аЪ), я

Рис. 390. Опытъ надъ зр'Ьтеиъ обоими глазами.

вижу въ двойственномъ числе корешокъ и левую поверхность; 
точно также, двойственными кажутся мне корешокъ и правая по
верхность, когда я смотрю на левую лишю. Если бы предметъ, 
на который я смотрКлъ, былъ рисунокъ, все части его представи
лись бы мне сразу простыми, потому что все были бы на одной 
плоскости; въ приведенномъ примере, наоборотъ, простою кажется 
мне только та часть предмета, на которую направлены мои глаза, 
а все остальныя—двойными; на этомъ основаши я заключаю, что 
различныя части книги находятся на различномъ разстояши отъ 
моего глаза. Такимъ образомъ, во мне образуется понятье о 
рельефы.

Но будемъ изследовать далее. Я закрываю книгу и ставлю ее 
ровно на разстояши 30 или 40 сентиметровъ отъ меня (рис. 391). 
Я смотрю на корешекъ книги обоими глазами; я вижу въ тоже 
время обе поверхности книги; услов!я, повидимому, те-же, какъ и 
въ предъидущемъ опыте, и я совершенно ясно сознаю ощущеше 
рельефа. Но, если я закрываю левый глазъ, я вижу только правую 
поверхность, и наоборотъ. При открыхъ обоихъ глазахъ, правымъ 
глазомъ я вижу правую поверхность, левымъ—левую, а обоими© ГП
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глазами—корешокъ. Но въ моемъ уме оба изображешя сливаются

Рис. 391. 0щущен1е 
рельефа при зрМи 

обоими глазами.

Рис. 392. Стереоскопъ: 
схематичесшй рису- 

нокъ.

до такой степени, что я долженъ напречь свое 
внимаше, чтобы отличить то, что принадлежите 
каждому глазу отдельно.

Это невольное сливаше отдельныхъ образовъ 
есть одно изъ обыкновенныхъ условш понятая 
о рельефе. Рельефное тело всегда даетъ намъ 
два разничныя впечатленья: одно для праваго и 
другое для л1жаго глаза. Правда, различие это 
постепенно уменьшается, по мере удален!я тела. 
Уже на разстояши двадцати метровъ его почти 
не существуете: въ такомъ случай являются 
двойным изображешя въ смысла опыта съ коль- 
цомъ, повешаннымъ на нитке.

Сл1ян1е изображены!.

На с.йянш образовъ основано устройство 
известнаго вамъ оптическаго инструмента, сте
реоскопа (атерео?, стереосъ, твердое тело). По- 
средствомъ двухъ фотографическихъ аппаратовъ, 
находящихся, подобно глазамъ, на известномъ 
разстояши другъ отъ друга, получаютъ два изо
бражешя а и а' одного и того-же предмета А 
(рис. 392). Изображешя эти помещаютъ въ глу
бине деревяннаго ящика, отделивъ ихъ, однако, 
одно отъ другаго вертикальною пластинкою. 
Если, затемъ, смотреть на нихъ по направлешю 
вполне параллельныхъ оптическихъ осей, т. е. 
такъ какъ обыкновенно смотрятъ вдаль, то каж
дое изъ этихъ изображена действуете на пар- 
ныя точки сетчатыхъ оболочекъ обоихъ глазъ, 
вследсчше чего получается ощущеше рельефа, 
совершенно подобное тому, какое даетъ дей
ствительный предметъ.

Но такъ какъ, чтобы смотреть по направ- 
лешю параллельныхъ осей, требуется боль
шая привычка, и глаза невольно отклоняются 

внутрь, вследств!е чего изображешя, не падая на парныя точки, 
остаются неслитыми,—то между глазами и изображешями поме- 
щаютъ обыкновенно две призмы, которыя предотвращаютъ влгяше 
этого отклоненья глазъ, направляя изображешя на парныя точки. 
При этомъ кажется, что впечатлешя въ обоихъ глазахъ происходить 
отъ одного и того-же предмета, А (рис. 392).

Сл!яше двойныхъ изображена есть следств!е чисто умственнаго 
акта. Въ действительности въ насъ существуютъ два ощущешя; но 
мы ихъ сливаемъ усил!емъ нашего суждешя, усил!емъ которое ста
новится невольнымъ. Поэтому, когда два стереоскопическая рисунка 
не совершенно сходны по тону, иллюзгя рельефа бываетъ неполная: 
происходить известная игра цветовъ, называемая стереоскопиче- 
скимъ блеско мъ.

Maximum этого блеска замечается, когда черезъ стереоскопъ 
смотреть на два равныхъ круга: одинъ черный, другой белый. Въ 
этомъ случае легко заметить, что оба ощущешя не сливаются; гла
замъ представляется не однообразно серое поле, но какая-та пестрота, 
волнообразная смена чернаго белымъ и наоборотъ.

По той- же причине желтый и сишй круги даютъ въ стереос
копе не результатъ смешешя обоихъ цветовъ — зеленый цвете, а 
волнообразную поверхность попеременно желтаго и синяго цветовъ, 
значительно отливающую темъ изъ нихъ, котораго впечатлеше 
сильнее. Такимъ образомъ, вы видите, что мы не можемъ создать 
воображешемъ сложнаго ощущешя, подобнаго зеленому цвету, въ 
томъ случае, когда оба составляются его простыя ощущешя одно
временно приносятся нашему мозгу различными органами. Для этого 
нужно, чтобы одинъ и тотъ-же органъ одновременно получалъ впе- 
чатлеше обоихъ составныхъ ощущешй, что бываетъ, напримеръ, 
когда, посредствомъ отражешя зеркалъ, направляютъ въ одинъ и 
тотъ-же глазъ желтый и сишй цвета: въ такомъ случае мы ощу- 
щаемъ впечатлеше зеленаго цвета.

Глазъ представляете собою органъ, который даетъ намъ, мо
жете быть, наибольшее число сведешй о внешнемъ Mipe. Благо
даря ему, мы въ состояши распознавать не только светъ и его 
степени, не только различные цвета, но также форму, размеры, 
разстояше, рельефъ, покой или движеше предметовъ.© ГП
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Поияйе о форм®.

Отличить форму предмета—вамъ кажется такъ легко, не правда 
ли? Вамъ стоитъ бросить одинъ взглядъ на вазу, напримеръ, и вы 
уже имеете понят!е о ея форме. Это совершенно справедливо, но 
только при одномъ условш, а именно: ваза должна быть на столько 
мала, чтобы изображеше ея въ глазе не переступало границъ зри
тельной точки. Въ такомъ случай въ насъ является ощущеше не- 
сколькихъ одновременныхъ впечатлешй, сообщающихъ намъ понятье 
о форм’Ь. Когда мы видимъ, напримеръ, треугольникъ, последшй, 
такъ сказать, отпечатывается въ нашемъ глазе, подобно тому, какъ 
бы онъ отпечатывался, если бы его прикладывали къ коже. По- 
ыяч(е о форм’Ь, такимъ образомъ, сообщается намъ ощущешемъ, 
которое можно-бы назвать зрителънымъ осязатемъ.

Но когда размЬры предмета велики, чтобы определить его форму, 
мы должны осмотрЬть его со всЬхъ сторонъ, несколько разъ изме
няя направлешя нашихъ глазъ. ЗдЬсь свЬдЬтя о формЬ сообща
ются намъ ощущешемъ движенья глазъ. Ниже я вамъ объясню, 
какимъ образомъ это происходить.

Теперь, оставимъ пока этотъ вопросъ въ сторонЬ и посмотримъ, 
на сколько точны сведешя, сообщаемый намъ главомъ о форме 
предметовъ. Прежде всего, не трудно убедится, что вертикальныя 
лиши обыкновенно кажутся намъ длиннЬе горизонтальныхъ. По этой 
причине всЬ рисунки, на которыхъ мореплаватели представляютъ 
берега различныхъ видЬнныхъ ими странъ, грЬшатъ пр!увеличе- 
шемъ высотъ: фотографичесше снимки очень хорошо обличаютъ 
эту погрешность.

Разделенное пространство кажется обыкновенно больше такого

Рис. 393. Вл(яше разделенья на оценку 
размЬровъ.

ными полосками, и она покажется

же нераздЬленнаго. Передъ 
, вами два совершенно равныхъ 

квадрата (рис. 393); но, смо
тря на нихъ, вы не совсЬмъ 
вЬрите ихъ равенству: квад- 
ратъ А кажется вамъ выше, 
а квадратъ В ниже. Оклейте 
комнату обоями съ попереч- 

вамъ болЬе широкою; продоль
ный полоски, напротивъ того, сделаютъ ее въ вашихъ глазахъ 

выше. ДЬло въ томъ, что въ подобныхъ случаяхъ глазъ не обни- 
маетъ всего предмета сразу, а умъ слЬдитъ за 
движешемъ головы и, такъ сказать, продол- 
жаетъ оценивать его. Это двЬпротивуположныя 
ошибки умственной оцЬнки. По той-же при
чине маленькая кукла кажется больше въ 
платье съ поперечными полосками, а взрослая 
женщина—въ платье съ продольными полос
ками.

Наблюдалось еще множество другихъ оши- 
бокъ какъ относительно сведешй, сообщае- 
мыхъ намъ нашимъ глазомъ, такъ и относи
тельно суждешй о нихъ нашимъ умомъ.

На представляемыхъ мною трехъ рисун- рис 394. уошибоч- 
кахъ (394, 395 и 396) вы можете видЬть но кажется иродолжешемъ 

„ х . .„ линш а.три новыхъ примера подобныхъ заблужденья.
Отъ формы перейдемъ теперь къ разстоятю.

Рис. 396. Зрительная пллюз(я: аЪ и сс1 параллельны въ об4ихъ половииахъ рисунка.

Понятье о разстоянЬи.

Мы судимъ о разстояши, во-первыхъ, на основанш кажущейся 
намъ величины разсматриваемаго предмета. Чемъ далее предметъ, 
темъ меньше изображеше его на сетчатой оболочке нашего глаза. 
Доказательство этому вы можете видеть на чертежахъ рисунка 397.

На двойномъ разстояши изображеше предмета на сетчатой обо-© ГП
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лочке будетъ вдвое меньше, на тройномъ втрое и т. д. Отсюда 
следуетъ, что, для известныхъ намъ предметовъ, мы устанавли- 

ваемъ известное отношеше 
между разстояшемъ и вели
чиною ихъ и на основанш 
последней судимъ о пер- 
вомъ. Деревенсше жители 
часто достигаюсь въ этомъ 
отношенш удивительной 
точности.

По мере удаленья пред
мета, вместе съ видимою 
величиною уменьшается и 
освещеше его. Поэтому, ка
жущееся освещеше пред
мета служить намъ также 
однимъ изъ основанш для.

. • сужденья о размерахъ пред-
Рис. 396. Зрительная иллюзм: черныя лиши па- • г г г

раллельны между собою. мета: внезапная перемена
освещешя нередко совер

шенно сбиваютъ насъ съ толку въ этомъ отношенш. Житель се- 
вера Францш, перенесенный въ нисколько дней въ Алжиръ, въ-

Рис. 397. Рисунокъ, доказывающй, что изображение на сетчатой оболочка т4мъ зна- 
чительнбе, ч4мъ предметъ ближе къ глазу.

первое время своего пребывашя тамъ дйлаетъ удивительный 
ошибки въ оценке разстояшй: очень яркое, непривычное ему, осве- 

щеше заставляетъ его иногда считать разстояше предметовъ вдвое 
короче того, какое существуетъ на самомъ деле.

Судить болйе или менее верно на основанш освещешя о раз- 
стояши предмета мы можемъ только при условьяхъ привычнаго 
намъ средняго освещешя; въ противномъ случай, намъ недостаетъ 
сравнительнаго мерила. Напримеръ, смотря ночью на фонарь эки
пажа, едущаго по темной дорога, мы не въ состоянш ни опреде
лить его разстояшя, ни даже сказать приближается-ли онъ къ намъ.. 
Подобнаго же рода ошибку, но въ обратномъ смысле, мы делаемъ 
въ туманную погоду или во время сумерокъ; суждеше наше при 
этихъ обстоятельствахъ принимаетъ любопытный оборотъ. Такъ какъ 
размеры изображешя остаются нормальными, а освещеше его слабо, 
то мы считаемъ предметъ отдаленнымъ и вследств!е этого, припи- 
маемъ, что величина его гораздо больше действительной. Подобный 
преувеличенья послужили отчасти причиною страшныхъ ночныхъ 
иллюзш; на нихъ же въ значительной степени основаны и явленья 
фантасмоюрш. 1оворя о воздушной переспективп, живописцы-ху
дожники разумеютъ именно этого рода освещешя.

Разстояше кажется больше, когда на немъ находится несколько 
различныхъ предметовъ, служащихъ точками для сравнешя. Вслед- 
ств!е отсутствья такихъ предметовъ для сравнешя, размеры пруда 
или разстояшя на море намъ кажутся всегда меньше действитель- 
ныхъ. Моряки усвоиваютъ обратную привычку и потому измеряютъ 
разстояшя верно на море и, напротивъ того, преувеличиваютъ ихъ 
на земле.

Понятге о двиясенш.

Разсмотримъ движете. Когда мы сознаемъ, что глазъ нашъ 
остается неподвижнымъ, а изображеше предмета перемещается на 
сетчатой оболочке, мы заключаемъ, что предметъ движется.

Въ громадномъ большинстве случаевъ такое суждеше верно. 
Но можетъ быть, что глазъ нашъ перемещается въ пространстве, 
а мы не сознаемъ этого потому что не замечаемъ никакого дви- 
жешя въ глазной впадине: это бываетъ въ случаяхъ перемещешя 
всего тела, напримеръ, на железной дороге, пароходе и т. п- Ни
какое сокращеше мышцъ, никакой толчекъ не даетъ намъ знать о 
движеши нашего тела, и мы воображаемъ, что движутся внешшя 
предметы, которые, повидимому, уходятъ въ направивши противу- © ГП
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положномъ движешю, уносящему насъ. Иллкляя и действительность 
перемешиваются въ нашемъ мозгу до такой степени, что, сидявъ 
вагоне, на станцш, и видя медленное движете рядомъ стоящаго
поезда, мы воображаемъ, что начинаемъ двигаться сами.

Если, сидя въ вагоне поезда., 
едущаго ио направлен™ стрелки 
А (рис. 398), мы станемъ присталь
но смотреть на отдельно стоящее 
дерево В. находящееся на извест- 
номъ разстоянш,—дерево пред
ставляется намъ неподвижнымъ; 
предметы между нимъ и нами ка
жутся намъ движущимися въ на- 
правленш, противуположномъ на
шему, а предметы по ту сторону 
дерева — въ одномъ съ нами на- 
правлеши. Если после такого наб- 
людешя, продолжавшагося извест
ное время, мы перенесемъ наши

Рис. 898. Иллюзья перем'Ьщешя во время 
движешя по жеЛ'Ьзной дорогЬ.

Я могъ бы еще очень много 
тельныхъ ощущеюяхъ, такъ и о

глаза на открытую книгу, лежа
щую неподвижно на нашихъ ко- 
леняхъ, мы замечаемъ въ ней ка- 
жупцяся движенья выше и ниже 
точки, на которую мы смотримъ, 
въ направлешяхъ,обратныхъ темъ, 
по которымъ намъ представлялись 
движущимися предметы вне вагона, 
сообщить вамъ какъ о самихъ зри- 
техъ сведешяхъ, которыя мы но- 

лучаемъ черезъ нихъ о внешнемъ м!ре. Но какъ бы дороги и бо
гаты ни были эти ощущешя. после приведенныхъ мною примеровъ, 
вы должны помнить, что на верность ихъ не всегда можно поло
житься: въ очень многихъ случаяхъ они могутъ ввести насъ въ 
обманъ. Это происходитъ отъ несовершенствъ самаго оптическаго 
аппарата; устройство его далеко не достигаетъ техъ условш точ
ности, которыя бы можно требовать отъ подобнаго снаряда, пред- 
ставляющаго собою, въ сущности, ничто иное какъ темную камеру 
(камеръ-обскуру) съ чувствительнымъ экраномъ. Нашъ умъ произ- 

водитъ надъ нимъ постоянные опыты, поверяетъ сообщаемый имъ 
зрительныя ощущешя слуховыми и въ особенности осязательными 
и, такимъ образомъ, достигаетъ возможности получать удивитель
ные результаты съ помощью несовершеннаго аппарата.

После сказаннаго вы понимаете, что совершенствомъ нашего 
зрительнаго аппарата восторгались напрасно; напротивъ того, онъ 
скорее заслуживаетъ многихъ критическихъ замечашй. Удивляться 
нужно не устройству зрительнаго аппарата, а тому какъ умеетъ 
пользоваться имъ умъ, хотя и онъ нередко вводитъ насъ въ роко- 
выя ошибки, многочисленные примеры которыхъ вы видели при 
оценке нами формы и цветовъ предметовъ.

Слуховым ощущенгя.

Мы уже познакомились съ темъ, какимъ образомъ происходятъ 
звуковыя колебашя, какимъ образомъ они воспринимаются и, по- 
средствомъ каналовъ, наполненныхъ воздухомъ или жидкостями, 
вибрирующихъ оболочекъ и эластической цепи косточекъ, прово
дятся отъ наружнаго слуховаго органа до нервныхъ окончашй въ 
полукружныхъ каналахъ и улитке. Разсмотримъ теперь свойство 
впечатлешй, получаемыхъ нами этимъ путемъ.

Качество звуковъ.

Вы уже знаете изъ физики, что звуки отличаются между собою 
тремя качествами: силою, высотою и тембромъ.

Сила звука зависитъ отъ полноты (амплитуды) колебашй; мы 
измеряемъ ее только относительно. Одинъ и тотъ же звукъ, одно
временно сообщаемый нашимъ обоимъ ушамъ, но съ различною си
лою для каждаго уха, замечается только темъ ухомъ, на которое 
действуетъ сильнее.

Высота звука обусловливается числомъ колебашй. Самую низ
шую границу колебашй, отчетливо воспринимаемыхъ нашимъ слу- 
хомъ, представляютъ 33 колебашя въ секунду; звукъ этотъ назы- 
ваютъ и#,. Самая высшая граница находится у гё9, т. е. 76032 ко- 
лебашя въ секунду. Въ промежутке между обеими границами су- 
ществуетъ, такимъ образомъ, более 11 октавъ.

Но въ музыке употребляется обыкновенно не более 7 октавъ.
зоологи. 28© ГП
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На длинныхъ рояляхъ звуки начинаются отъ 1а2 (55 колебашй) и 
оканчивается у ut6 (8448 колебанш).

Обыкновенное ухо отличаетъ довольно хорошо два следующихъ 
другъ за другомъ звука, числа колебанш которыхъ относятся между 
собою какъ 200 къ 201; но опытные музыканты, при известныхъ 
услов!яхъ, достигаютъ способности отличать звуки, относяпцеся 
между собою, по числу колебашй, какъ 1200 къ 1201.

Впрочемъ, два одновременные звука, столь близше между собою, 
что не могутъ быть отличены другъ отъ друга, когда слушаются 
отдельно однимъ и тЬмъ же ухомъ, начинаютъ тотчасъ различаться, 
какъ скоро каждый изъ нихъ воспринимается отдельно различнымъ 
ухомъ.

Для одновременныхъ звуковъ граница смешешя гораздо ниже, 
чемъ для последовательныхъ звуковъ; ухо вообще склонно смеши
вать систематически два очень близшя другъ къ другу звука. Му
зыканты воспользовались этимъ свойствомъ слуховаго ощущешя для 
упрощешя музыкальныхъ нотъ и создашя сокращенной (tempérée) 
гаммы, которую мы находимъ въ инструментахъ съ постоянными 
звуками: фортепьяно, клавиръ-гармонике, гитаре и пр. Въ естест
венной гамме мажорный тонъ (ut-ré, fa-sol, la-si) соответствуетъ 
промежутку 9/в, т. е., что ré, sol, si въ теченш того же времени 
имеютъ на одну восьмую колебанш больше, чемъ ut, fa, la', минор
ный тонъ (ré-mi, sol-la)—промежутку ’°/э: разница между обоими 
тонами называется комма и равняется s0/si. Въ сокращенной гамме 
не делаютъ этого различ!я, и октава разделяется на двенадцать 
совершенно равныхъ полутоновъ.

Тембръ обусловливается прибавочными или гармоническими зву
ками, сопровождающими всякш основной звукъ. Простые звуки 
вызываются почти только одними камертонами; все друпе звуки 
сопровождаются гармоническими, которые, впрочемъ, иногда вовсе 
не заслуживаютъ даннаго имъ имени, т. е. иногда звучать совсемъ 
не npiHTHO.

Гармоничеевте звуки.

Отсюда следуетъ, что въ природе мы никогда не слышимъ 
простыхъ звуковъ, а всегда только сложные звуки. Но такъ какъ 
основные звуки гораздо сильнее сопровождающихъ ихъ гармони- 

ческихъ, то последше какъ бы теряются для слуха, и чтобы уло
вить ихъ требуется большое внимаше.

Если на резонирующихъ подставкахъ расположить несколько 
камертоновъ, изъ которыхъ одипъ долженъ издавать очень сильный 
звукъ, играющш роль основнаго, а друпе—более слабые, соответ- 
ствуюпце пр!ятнымъ гармоническимъесли, говорю я, такимъ 
образомъ расположенные камертоны привести въ действ!е искусною 
рукою, уху будетъ казаться, что слышится только одинъ звукъ. Но 
если затемъ внезапно прервать звучаше гармоническихъ камерто
новъ, существоваше и значеше ихъ становится очень заметнымъ 
для уха: основной звукъ остается тотъ же, но, лишенный пр!ят- 
ныхъ созвучш, делается сухимъ и жесткимъ.

Въ болыпихъ органахъ нашихъ церквей обыкновенно суще- 
ствуетъ несколько отделешй звучащихъ трубокъ. Когда вместе съ 
трубкою основнаго тона звучать и ея гармоническая, музыка про
изводить очень пр!ятное впечатлеше; но стоить только прекратить 
игру некоторыхъ изъ последнихъ—и эффектъ становится пла- 
чевнымъ.

Разницею въ свойстве гармоническихъ звуковъ, сопровождаю
щихъ основной, и обусловливается главнымъ образомъ разница въ 
звукахъ, подобныхъ, но производимыхъ различными инструментами. 
Нужно, впрочемъ, прибавить сюда и разницу въ силе различныхъ 
гармоническихъ звуковъ: два звука, сходные въ основныхъ и гар
моническихъ звукахъ, будутъ иметь, однако, для нашего уха раз
личный тембръ, если въ одномъ изъ нихъ будетъ преобладать сила 
одного, а въ другомъ—сила другаго гармоническаго звука.

Вы, вероятно, знаете, какимъ образомъ разделяютъ звуки, а 
потому мне нетъ надобности распространяться объ этомъ. Есть 
звуки, которые вместе производятъ приятное впечатлеше; друпе, 
наоборотъ, непр!ятное. Пр1ятно ощущаются одновременно те звуки, 
колебашя которыхъ находятся между собою въ простомъ отношенш, 
т. е. выражаются последовательными цифрами. Такимъ образомъ:
Октава: числа колебанш двухъ звуковъ относятся между собою такъ . 1 къ 2
Квинта: ” » „ . „ „ ' „ „ . .2 „ 3
Ква₽та: ’ - „ „ „ „ ■ . 3 „ 4
Мажорная терца: „ „ „ „ „ „ „ . 4 „ 5
Минорная терца: „ , „ „ , „ ...5,6

Гармоничесюе звуки наиболее любимыхъ нами музыкальныхъ © ГП
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инструментовъ и человеческаго голоса соответствуют! именно этим! 
пpiятнымъ промежуткам!., т. е. распределяются въ совершенно 
последовательномъ порядке: октава, квинта, кварта, мажорная 
терца, минорная терца; звуки за этими промежутками едва слышны.

Резонаторы и подвижное пламя.

Въ присутствш гармоническихъ звуковъ очень легко убедиться, 

Рис. 399. Резонаторы а — отверспе, 
черезъ которое входитъ звукъ; Ъ— 
заостренный конецъ, вкладываемый 

въ ухо.

если какой либо основной тонъ за
ставить звучать передъ рядомъ по- 
лыхъ медныхъ шаровъ, изъ которыхъ 
каждый способенъ производить раз
личный звукъ: шары эти назывются 
резонаторами (рис. 399). Располо
живши резонаторы въ рядъ, произво- 
дятъ передъ ними данный звукъ: за- 
ключаюпцеся въ этомъ последнем! 
гармоничесше звуки усиливаются 
соответственными резонаторами и, 
вследств!е этого, тотчасъ же распо

знаются ухомъ. Въ голосе одного басса Гельмгольцъ могъ отличить 
16 такихъ созвучш.

Сделать очевиднымъ присутствие гармоническихъ звуковъ и даже 
определить ихъ значеше возможно при помощи очень остроумнаго 
средства. Такъ какъ звукъ обусловливается воздушными волнами, 
то понятно, что когда онъ производится передъ пламенемъ, послед

Рис. 400. Вращающееся зеркало и под
вижное пламя.

нее колеблется и притомъ та- 
кимъ образомъ, что движешя его 
находятся въ связи съ различ
ными качествами звука. Познако
мившись съ этимъ фактом!. пе- 
рейдемъ къ следующему опыту: 
произведемъ звукъ, колебашя ко- 
тораго подействовали бы на пла
мя газоваго рожка черезъ посред
ство эластической перепонки Р 
(рис. 400); поставимъ передъ пла
менемъ плоское зеркало такимъ 

образомъ, чтобы въ немъ повторялись дрожашя пламени. Сообщимъ 
зеркалу быстрое вращательное движете: верхъ и низъ пламени от
делятся другъ отъ друга и образуютъ фигуру, которая, при равной 
скорости вращешя зеркала, для одного и того же звука останется 
постоянно одною и тою же; съ 
фигура.

При звуке камертона,—звуке 
простомъ, безъ гармоническихъ 
созвучш,—получается рядъ пра- 
вильныхъ остроконечш, подоб
ных! зубцамъ пилы. Гармониче- 
сше звуки выражаются присут- 
ств!емъ неправильностей, кото- 
рыя были тщательно изучены и 
даже воспроизведены на рисун- 
кахъ. На рисунке 401 вы видите 
образчикъ подобных! фигур!: на 
немъ же вы можете заметить, 
какимъ образом! изменяются гар- 
моническ!е звуки одной и той же 
ноты, смотря по тому, поется ли 

изменешем! звука, изменится и

Рис. 401. Фигуры пламени, соотв’Ьт- 
ствуюпця тремъ звукамъ на каждую изъ 

гласныхъ а, о, у.
нота на у, на о или на а.

Интервал! октавы — самый совершенный из! всехъ музыкаль
ных! интервалов!, но, вследств!е слишком! большаго сходства 
обоих! звуков!, несовсем! пр!ятныи. Сходство это так! велико, 
что неопытному уху ихъ трудно отличить друг! отъ друга. Когда 
одну и ту же ноту начинают! петь мужчина и женщина—не музы
канты, производимые ими звуки, безсознательно для певцов!, нахо
дятся между собою в! отношенш октавы—женскш звук! выше, муж
ской—ниже.

За октавою следуют! более лрьчтпые для уха сочеташя зву
ков!: квинта, кварта, мажорная терца и минорная терца.

Причина гармон!и и дисгармонии простыхъ звуковъ.

Я могу представить вамь на рисунке способ! сочеташя двух! 
звуков!, издаваемых! одновременно. Смотря на рисунок!, вы пой
мете причину их! пр!ятнаго или непр!ятнаго действ!я на наше ухо: 
причину так! называемых! гармонии и дисгармонш.© ГП
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Звуки производится колебательными сотрясен!емъ воздуха, воз
душными волнами, подобными тймн, которыя мы замечаемп на по
верхности воды, выведенной изъ покоя брошенными камнемп (си 
тою разницею, что на водй вн этомп случай волны образуются 
только на поверхности, между тймн каки воздушныя звуковыя ко
лебашя распространяются одинаково во всйхн направлешяхн, ви 
формй постепенно увеличивающагося шара); поэтому данный звуки 
можетп быть изображенп вп видй правильной волнообразной лиши А 
(рис. 402.)

Октава (ut-ut), В, совершить 2 колебашя ви то время, когда 
на основной звуки (А) придется только 1 волна; квинта (ut-sol), 
С, з на 2 основнаго звука; кварта (ut-fa), В, 4 на 3; мажорная 
терца (ut-mi), Е, 5 на 4; минорная терца (ut-mi?), F, 6 на 5; ма
жорная секста (ut-la), G, 5 на 3; наконецн, секунда (ut-ré), Н, 
9 на 8.

Такими образомн, когда одинн изн этихн звуковп происходитн 
одновременно си основными, бываютн моменты, вн которые волны 
обоихн звуковь встречаются и, соединяясь между собою, взаимно 
усиливаются. Вн промежуткахн между такими моментами, волны 
обоихн звуковп, напротивн того, идутп независимо други отн друга 
и даже, каки ясно показываетн рисунокн,вн направлешяхн противу- 
положныхн: одне повышаются вн то время, когда друпя понижа
ются, и наоборотн.

Для упрощешя нашей задачи, сравнимн между собою самый 
совершенный гармонически звуки, октаву, си самыми нещш1тнымт. 
дисгармоническими звукомн—секундою.

Вн октавЬ слгяше звучныхн колебашй происходитн очень ча
сто: правильно 1 рази на каждыя две волны звука В-, вн интер- 
валахп maximum расхождения волнн также совершенно правильно: 
оно приходится каки рази на середину волны основнаго звука. Все 
это вполне понятго на рисунке и, повидимому, можетп быть так
же хорошо понято и ухомн.

Вп секундй, напротивн того, соотвйтств!е волнн втораго звука 
(Н) св волнами основнаго (А) случается только одинн рази на 
каждыя восемь волнн последняго, т. е. вп секунде оба ряда звуч
ныхн колебашй только очень рйдко идутп вместе и, следовательно, 
также редко сливаются вн согласный звуки. Вн интервалахн оне 
постоянно расходятся и притоми самыми неправильными образомн.

Вн конце перваго колебашя основнаго звука волна секунды опере
дить волну последняго на Ч» колебашя, вн конце втораго—на 2/в и 
такн далее. И вн этомп случай впечатлйшя глаза и уха согласны 
между собою: они не вн состояши схватить ритмп звука и неприятно 
поражаются ими.

Послй сказаннаго, я думаю, вы достаточно понимаете, почему 
два одновременно издаваемые звука могутн гармонировать между 
собою болйе или менее: соответственно числовому отношешю ихн 
колебашй. Но существуетн еще другая причина, играющая важную 
роль вп произведена! дисгармоши.

Причина эта обусловливается числомн колебательныхн совпадений 
(ЪаНетеп1з) вн течеши секунды.

Рис. 402. Числовое отношеше звучныхъ колебанш различныхъ музыкальныхъ 
интерваловъ..

Разсмотрите хорошенько колебашя А и I1 основнаго звука и 
его минорной терцы (и1-тФ). Вп известные моменты колебашя об- 
щихн звуковп сливаются, такн каки идутп вн одномн и томи же 
направлеши: на рисунке вн а а . Вн друпе моменты они взаимно 
уничтожаютн други друга, вслйдств!е того, что располагаются вн 
совершенно противуположныхн направлешяхн: Ъ, Ъ'. Первый моментв, 
моменть усилешя звука, происходитн после 5 полныхн колебашй © ГП
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основнаго звука. Въ музыке разсчетъ делается по полу-колебашямъ, 
которыя называются простыми колебашями. Поэтому, съ точки зрй- 
шя музыканта, мы должны сказать, что въ нашемъ пример!; уси- 
леше происходить после 10 простыхъ колебашй основнаго звука А 
и 12 такихъ же колебашй звука F, а ослаблеше после 5 простыхъ 
колебашй звука А и 6 звука F.

Предположимъ теперь, что звукъ А дЬлаетъ въ секунду 100 
простыхъ колебашй, а звукъ F—120: въ течеши секунды для слуха 
будетъ 10 усилешй и 10 ослабленш звука. Эта смена усилешй и 
ослаблешй въ сложномъ звуке составляетъ то, что называется совпа- 
дешями (battements).

Чймъ больше такихъ совпадешй въ течеши секунды, темъ онК 
неприятнее и темъ резче дисгармошя.

Напримеръ, между звукомъ и\ (264 простыхъ колебашй) и зву- 
комъ съ прибавлешемъ одной двадцатой тона (прибавивъ къ 264ко- 
лебашямъ одну двадцатую получимъ 265,6 колебашй) на се
кунду придется не более одного совпадешя: сочеташе обоихъ зву- 
ковъ не производить непр!ятнаго впечатлешя. Напротивъ того, 
между ut- (4224 колебашй) и ut- съ прибавлешемъ одной двадцатой 
тона (4250 колебашй) существуетъ въ секунду 15 совпадешй, вслед- 
ств1е чего оба эти звука вместе вызываютъ въ ух!; неприятное 
ощущеше.

Впрочемъ, если совпадешя очень часты, оне становятся неза
метными для слуха, и сочеташе такихъ звуковъ допускается 
охотно; примеромъ могутъ служить la- и si^ между которыми 
встречается 440 совпадешй въ секунду.

Поэтому, чтобы вполне оценить степень дисгармоши, нужно 
принять во внимаше какъ отношешя между числомъ колебашй, 
такъ и число совпадешй въ секунду.

Когда колебашя находятся между собою въ простыхъ отноше- 
шяхъ октавы, квинты, кварты и даже терцы, число совпадешй не 
оказываетъ большаго вл!яшя. Такимъ образомъ, между ut0 и sola 
(квинта), между ut^ и mi, (мажорная терца) существуетъ 33 со
впадешя, и однако сочеташе звуковъ производить очень гармони
ческое впечатлеше. Напротивъ того, между si2 и uta (полутонъ) 
или между ut2 и ге2 (тонъ) дисгармошя выражена более, хотя 
число совпадешй также 33.

Изъ сказаннаго следуетъ, что звуки, отделенные другъ отъ 

друга непосредственными интервалами гаммы, т. е. тонами и полу
тонами, непр!ятнее всего слышать вместе въ техъ случаяхъ, когда 
они взяты изъ среднихъ нотъ музыкальныхъ звуковъ, въ особен
ности же изъ трехъ октавъ человеческаго голоса: отъ ut0 до uts. 
Въ октаве utü-utx на две ноты, отделенный другъ отъ друга 
тономъ, приходится отъ 8 до 14 совпадешй; въ октаве
отъ 33 до 55 и въ октаве mí2-m¿3 — етъ 66 до 110, т. е. именно 
таюя числа, которыя легче всего замечаются.

Выше и ниже число совпадешй или слишкомъ ничтожно или 
слишкомъ велико. Въ контръ-октаве отъ ut2 до utx число это 
колеблется между 2 и 3- Въ верхней октаве рояля, т. е. отъ 
utb до ute, оно изменяется отъ 164 до 440. Заставьте звучать 
вместе на фортешано 1а2 и si2 (3 совпадешя) или 1а5 и si5 (440 
совпадешй)—и эффектъ будетъ не очень непр!ятный. Въ нижнихъ 
нотахъ органа редшя совпадешя такъ резки, что ими пользуются 
для выражешя эффекта грома.

Изъ сказаннаго же следуетъ, что, при одинаковомъ механизме 
исполнешя, играть пр!ятно на скрипке гораздо труднее въ верх- 
нихъ, чемъ въ среднихъ и нижнихъ октавахъ. Въ октаве 
ошибка на четверть тона даетъ отъ 2 до 3 совпадешй и потому 
нечувствительна для уха; въ октаве uts-ut6 та же самая ошибка 
влечетъ за собою отъ 33 до 55 совпадешй и действуетъ на ухо 
раздирающимъ образомъ.

ГармонГя или дисгармон!я сложных! звуковъ.

Но на деле результата еще сложнее, такъ какъ въ действи
тельности мы никогда не слышимъ простыхъ звуковъ, а всегда 
вместе съ созвуч!ями.

Прежде всего нужно заметить, что одинъ какой либо звукъ, 
какъ напримеръ звукъ фортешанной струны, на самомъ деле со- 
ставленъ изъ целаго ряда одновременныхъ звуковъ, расположен- 
ныхъ въ известной последовательности: ut0, ut^, solv ut2, mi2, 
sol2, si^2, ut3, re2, между ними встречаются интервалы, пр!ят- 
ные для слуха: ut^-ut^ ut^-sol^ и интервалы непр!ятные: 
ut-re, re-mi. Къ счастью, интервалы последняго рода слабы; темъ 
не менее, если первичная нота очень низка, они, наконецъ, заме
чаются ухомъ даже въ человеческомъ голосе и безъ помощи резо- © ГП
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наторовъ. Фортепианные фабриканты должны уничтожать ихъ по- 
средствомъ особыхъ приспособление

Звукъ струны, следовательно, въ действительности есть целый 
аккордъ: поэтому-то онъ такъ полонъ и такъ гармониченъ.

Мы уже говорили, что созвучия часто вовсе не созвучны: не 
гармоничны. Самый камертонъ производить очень неприятные 
созвучные звуки; но звуки эти очень скоропреходящи. Камертонъ 
utí на мгновеше даетъ (а#2, re3, и£#е. Въ колокольномъ звоне 
замечены ut„ re2, ut3, sol%3, re¿ въ барабане и цимбалахъ встре
чаются также подобныя созвуч!я, которыя действуютъ на ухо не- 
пргятно и оказались бы невыносимыми, если бы были достаточно 
сильны и продолжительны. По этой-то причине подобные инстру
менты играютъ въ музыке только второстепенную роль.

Но возвратимся къ более гармоничнымъ инструментами: струн
ными и, въ меньшей степени, трубами. Я уже говорили вамп, что 
когда инструменты эти издаютн звуки, то одновременно св основ
ными слышатся созвучные звуки—и теми лучше, чемп звуки ниже.

Саваръ полагали, что можно слышать звуки въ 16 колебашй; 
но на самомъ деле слышится только созвучная октава его въ 32 
колебашя.

Когда вместе звучать два звука, мы слышимъ въ то же время 
ихъ созвуч!я. При этомъ можетъ случиться, что основные звуки 
взаимно гармонируютъ, а ихъ созвуч!я, напротивъ того, производятъ 
дисгармошю — вследств!е происходящихъ между ними совпаденш.

Заставимъ, напримеръ, одновременно звучать на двухъ стру- 
нахъ хорошаго фортешано ut, и sol,', мы получимъ следуюпце 
созвучные звуки:

MÍo "!о> soki mi„ sol,, si^, ut„
sol<> solo> sol,, si„ re,

Оставивъ въ стороне слабыя созвучья высшихъ нотъ, мы най- 
демъ между ut, и re, 16 совпаденш, а между re, и mi, 21 совпа- 
ден!е: при большей силе ощущенья для слуха были бы очень не- 
пр!ятны.

Результатъ совпадешя созвучш будетъ значительно менее не- 
нр!ятенъ, если мы заставимъ одновременно звучать основный звуки 
среднихъ нотъ. Возьмемъ ut2 и sol2. Созвуч1я ихъ:

"í3 sol„ ut, mi, sol,
s0^t sol3 re, sol.,.

Число совпаденш между u¿4 и re, и между re, и mi, будетъ отъ 
132 до 182, при этомъ оне слабы и потому совсемъ не замечаются.

По этой-то причине аккорды низкихъ нотъ, производимые на 
фортешано съ известною силою, звучать хрипло и жестко. Заставьте 
вместе звучать ut„ mi„ sol, и вы услышите въ то же время созву- 
ч1я si0, ut„ re„ тг„ которыя, при достаточной силе, действуютъ 
на ухо очень непр!ятно.

На этомъ мы и покончимъ наше изучеше слуховыхъ ощущешй. 
Можно было бы сказать еще очень многое, но въ такомъ случае 
мне пришлось бы уже слишкомъ далеко забираться въ область 
музыки и физики. Я долженъ ограничиться изеледовашемъ ощу- 
щенш, не распространяясь очень объ ихъ физическихъ основахъ 
или ихъ эстетическихъ эффектахъ.

Св^д^няя, сообщаемый намъ органомъ слуха.

Ьы видели, что слухъ нашъ сообщаетъ намъ достаточныя све- 
ден!я о звучныхъ колебашяхъ телъ только въ известныхъ грани- 
цахъ: отъ 33 до 76,000 колебашй въ секунду. До 33 колебашй для 
насъ не существуетъ непрерывнаго звука: всякое отдельное коле- 
баше производить отдельное впечатленье, подобное впечатлешю 
толчка. Это значить, что отдельное слуховое ощущеше длится не 
долее gg- секунды: только до этой границы впечатлешя отдельныхъ 
ощущешй не сливаются между собою.

Подобно глазу, ухо сообщаетъ намъ сведенья, какъ о ыростыхъ, 
такъ и сложныхъ ощущешяхъ. Но относительно последнихъ оба 
органа чувствъ разнятся между собою въ значительной степени. 
Когда на глазъ нашъ одновременно действуютъ желтые лучи и 
сише лучи, мы получаемъ ощущеше зеленаго цвета, т. е. резуль
татъ смешешя обоего рода лучей; отдельныхъ элементовъ этого 
смешешя мы въ такихъ случаяхъ никогда не въ состоянш отли
чить. Напротивъ того, звукъ, образованный сочеташемъ созвучш, 
хотя намъ и кажется простымъ, но, слушая со внимашемъ, мы, 
при известной опытности, бываемъ въ состоянш отличить въ немъ 
те изъ его составныхъ элементовъ, которыхъ сила (интенсивность) 
недостаточна. Единственно при помощи своего уха Пифагоръ отли- 
чилъ sol второй октавы въ звуке наковальни. Въ 1726 году Рамо 
удалось, безъ пособ!я какого либо инструмента, разелышать и изу
чить главный созвучья.© ГП
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Правда, въ довольно тесныхъ границахъ, но слухъ въ состоя- 

нш сообщить намъ сведешя о месте нахожденья звучащаго тела 
или лучше сказать, о направлены, въ которомъ оно находится. Но 
для этого необходимо, чтобы звучащее тело было хотя несколько 
налево или направо отъ насъ. Съ этою целью мы обыкновенно- 
слегка поворачиваемъ голову въ ту или другую сторону.

Изъ сказаннаго вы видите, что слухъ можетъ оказать намъ 
громадныя услуги какъ въ общественномъ, такъ и въ эстетиче- 
скомъ отношены; но услуги его ни въ какомъ случае не могутъ 
сравниться съ теми, которыя мы получаемъ отъ органа зрешя. 
Еще можно представить себе общество изъ людей глухихъ; но 
никакое воображеше не въ состояши нарисовать себе картину 
общества изъ людей слепыхъ.

ОЩУЩЕНГЯ ОБОНЯНЬЯ И ВКУСА.

По возможности краткое, описаше деятельности органовъ вкуса 
и обонятя я соединяю вместе, на томъ основаны, что оба органа 
очень часто действуютъ одновременно. Ощущеше обонянья можно 
даже почти уподобить ощущетю вкуса на разстояны: на оба орга
на действуетъ прикосновете—газа на органъ обонятя, жидкости— 
на органъ вкуса.

Острота ощущены въ обоихъ случаяхъ чрезвычайно разнобразна. 
„Въ имперы вкуса, говорить Брилья-Саваренъ, есть также свои 
слепые и глух)е“. Если бы собаки могли сообщать свои миТтя, 
оне, безъ всякаго сомненья, назвали бы насъ глухими относительно 
обонятя. Впрочемъ, воспитан¡е въ состояны удивительнымъ обра- 
зомъ развивать отчетливость обоего рода ощущены.

Ощущеше вкуса происходить не одинаково въ различныхъ 
частяхъ рта; одне вещества ощущаются лучше кончикомъ, чемь 
основашемъ языка (кислоты, соли); друпя, наоборотъ, яснее вос
принимаются основашемъ (горьшя и противным на вкусъ вещества). 
На этомъ основаны сернокислый натръ кажется соленымъ, когда 
его пробуютъ кончикомъ языка, и горькимъ, когда его глотаютъ, 
т. е. когда онъ прикасается къ корню языка.

Для вкусовыхъ ощущены существуютъ также контрасты: после 
сахара вино кажется горькимъ. Есть и благопр)ятныя или небла- 
гопр)ятныя сочетанья (ассощацы), такъ что поклонники кухоннаго 

искусства могли бы сравнивать его съ искусствами музыки и жи
вописи, подобно которымъ оно имеетъ свои контрасты и гармони- 
чесшя сочетатя.

Чтобы вполне познакомиться со вкусомъ некоторыхъ, довольно 
многихъ, веществъ, необходимо иметь здоровыя носовыя полости. 
Если закрыть носъ или если слизистая оболочка носовыхъ полостей 
поражена насморкомъ, характерный букетъ вина пропадаетъ.

Некоторый обонятельныя ощущешя имеютъ странныя соотно- 
шешя съ вкусовыми: запахъ хлороформа ощущается сладкимъ.

Проницательность обонятя удивительна. Оно узнаетъ присутств)е 
въ воздухе одной полумиллионной части сероводорода и невесомые 
следы камфоры. Но что значить все это съ чутьёмъ охотничьей 
собаки, преследующей по запаху зайца, который часъ тому назадъ 
пробежалъ по дороге, высушенной солнцемъ! Невольно рождается 
воиросъ, не существуетъ ли двухъ различныхъ источниковъ для 
■ощущетя обонятя—одного матер)альнаго и грубаго и другаго_  
невесомаго эфирнаго, источниковъ, между которыми существуетъ 
та же разница, какъ между ударомъ кулака по глазу и солнечнымъ 
лучемъ, вызывающими одинаково ощущеше света. Подобнаго рода 
лредположеше могло бы объяснить очень многое.

Если къ каждой ноздре поднести вещество различнаго запаха, 
то ощущешя обоихъ запаховъ не смешиваются: оне воспринима- 
маются въ последовательномъ порядке, сначала одно, потомъ дру
гое, подобно тому, какъ мы воспринимаемъ впечатлетя двухъ 
различныхъ цветовъ, когда видимъ ихъ отдельно каждымъ гла- 
зомъ. Точно то же происходить и съ двумя различными вкусовыми 
впечатлешями, действующими одновременно — одно на правую, 
другое на левую сторону языка.

Смесь запаховъ почти невозможно анализировать. Более удовле- 
творительныхъ результатовъ достигаютъ, когда желаютъ наследовать 
смесь веществъ различнаго вкуса.

Основашемъ для классификац1и обонятельныхъ и вкусовыхъ ощу
щены служатъ наименовашя, заимствованныя изъ общеупотреби- 
тельнаго языка. Говорятъ о горькомъ, кисломъ, соленомъ, сладкомъ. 
вяжущемъ и пр. вкусахъ; назвашя эти вызываютъ въ нашемъ уме 
довольно точный воспоминашя. Далеко не такъ ясны выраженья, 
употребляемый для обозначешя обонятельныхъ ощущены: слова 
„ароматическы“, „чесночный“, „вонючы“, „тошнотный“ и т. п. за- © ГП
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пахъ служатъ выражешемъ сравнешя или суждешя, но никакъ не 
напоминаетъ собою что либо определенное, ясное для нашего ума.

Чтобы яснее представить себе на сколько недостаточны для 
отчетливаго понимашя ощущешй подобныя выражешя сравнешя. 
вообразите себе, что мы для обозначетя зрительныхъ ощущешй. 
вместо, напримеръ, краснаго и зеленаго цвета, стали-бы употреб
лять пр(ятный и непр(ятный цветъ, или цветъ гвоздики, листа и пр

оба разбираемыя нами ощущешя нисшаго порядка сообщаютъ 
намъ очень мало свТдешй объ окружающемъ м(ре. Но если роль 
ихъ ничтожна съ точки зрешя умственнаго развитая, то она темъ 
значительнее и полезнее въ области матер)альнаго питашя: обоня- 
ше даетъ намъ возможность судить о качествахъ воздуха, которымъ 
мы дышемъ, а вкусъ—о свойствахъ употребляемой нами пищи.

Осязательный ощущентя.

Способностью ощущешя обладаютъ все части нашего тела. Даже 
те изъ нихъ, объ отправлешяхъ которыхъ мы, такъ сказать, не 
имеемъ никакого понятая, воспаляясь, даютъ о себе чувствовать 
производимою ими болью: вследств(е симпатическаго возбуждены! 
нервовъ спиннаго мозга. Но наибольшею чувствительностью одарены 
части тела, нервы которыхъ принадлежать къ системе головно- 
спинныхъ. Въ ампутированномъ члене все части чувствительны. 
Если некоторый изъ нихъ, напримеръ, сухля жилы, не ощущаютъ 
прикосновешя, то во время воспалешя и оне, подобно внутренно- 
стямъ, становятся чрезвычайно чувствительными.

Но самою высокою степенью чувствительности обладаютъ кожа 
и слизистыя оболочки рта и носа, получаюпця свои нервы изъ спин
наго мозга. Поверхности этихъ оболочекъ воспринимаютъ очень 
разнообразныя впечатлешя, между которыми особенно важны впе- 
чатлеше прикосновешя. впечатление давлетя и впечатайте тем
пературы. Все вместе ощущешя эти носятъ общее назваше ося- 
зательныхъ ощущенш.

Боль и отеутетв!е чувствительности.

У си лете чувствительности производить боль; но з начете слова 
„усилеше“ разнится очень значительно у различныхъ субъектовъ.

Всякому хирургу известно, что одна и та же операщя у одного 
патента можетъ вызывать нестерпимую боль, а у другаго едва за- 

тное ощущеше; и говоря такимъ образомъ, я вовсе не имею въ 
виду различныя внешшя выражешя ощущешй—крики, слезы и пр. 
словомъ вовсе не разумею большую или меньшую силу воли; неТъ 
дело здесь идетъ о действительномъ неравенстве ощущешй.

Известными болезнями неравенство это можетъ увеличиваться 
до необыкновенной степени. У больныхъ, страдающихь, какъ выра
жаются медики, такъ называемою аналгезгею (а, а, не; «Луо? алгосъ. 
боль) ощущешя прикосновешя и температуры существуютъ но. 
какъ бы сильны не были вызываются ихъ впечатлешя, ни въ ка- 
комъ случае не могутъ усиливаться до степени боли. Врачамъ за
нимающимся душевными болезнями, не разъ приходилось ви^ть 
женщинъ,—я говорю женщинъ, потому что случаи подобнаго из
менена чувствительности гораздо чаще наблюдаются у женщинъ, 
Ч мъ у мужчинъ,—которыя хорошо ощущали прикосновеше, но не 
чувствовали ничего, когда игла насквозь проникала ихъ руку, или 
улыбались въ то время, когда раскаленный уголь поджаривалъ ихъ 
кожу. 1аще* подобнаго рода больные совершенно анестетичны 
(а, а, не; эстезисъ, чувствительность), т. е. въ тоже время
лишены и способности ощущать прикосновеше.

Но редко анестез)я распространяется на все тело; обыкновенно 
ею поражается только одна сторона тела; это геми-анестез/я 
(т^гао;, гемизусъ, полу). Иногда страдаютъ только отдельный точки, 
разбросанныя въ различныхъ, но не совершенно случайныхъ частяхъ 
тела. Друия части тела одновременно могутъ быть поражены въ 
противуположномъ смысле—обладать усиленною чувствительностью. 
гиперестезгею (отер, гиперъ, надъ, выше, слишкомъ), въ такой сте
пени, что малейшее прикосновеше къ нимъ причиняетъ страшныя 
боли. Описанъ случай, въ которомъ врачь не могъ ощупать пульса 
своей пандеитки, не причинивъ ей до того сильныхъ болей, что она 
падала въ обморокъ.

Такого рода болезненный поражешя наблюдаются не у однихъ 
душевно-больныхъ; онТ встречаются также и у людей, сохранив- 
шихъ свои умственныя способности вполне. Ихъ наблюдали, напри- 
мТръ, въ известныхъ случаяхъ отравления свинцомъ. Но почти всегда 
оне сопровождаются другими нервными разстройствами, влекущими 
за собою судороги, постоянныя мышечныя сведешя (контрактуры) © ГП
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и пр. Колдуньи, посещаемыя галлюцинащями, почти всегда стра- 
даютъ анестез!ею въ извФстныхъ точкахъ тФла; поэтому, въ прежнее 
время достаточно было доказать существоваше у женщины подоб- 
ныхъ точекъ, чтобы обречь несчастную на верную смерть—сожже- 
шя на кострф, а между темъ нисколько холодныхъ душъ излечили 
бы ее вполне. Все такъ называемые одержимые басами, юродивые 
Сенъ-Медара нт. п., которыхъ можно было колоть и бить, не при
чиняя имъ ни малейшей боли, представляютъ намъ также случаи 
подобной апестезш. Иногда одновременныя разстройства кровеобра- 
щешя, зависящая отъ нервнаго поражения, производятъ местным 
асфиктичесшя пятна или даже ограниченные подкожные кровяные 
подтеки въ различныхъ частяхъ т’Ьла: такта пятна считались осо
быми отличительными печатями (stigmates) и служили предметомъ 
самыхъ грубыхъ предразсудковъ.

У нФкоторыхъ больныхъ впечатлительность къ прикосновешю 
сохраняется и бываетъ потеряна только способность ощущать раз- 
личГя въ температурф; у другихъ, наоборотъ, остается воспршмчи- 
вость къ тепловымъ впечатлФшямъ и уничтожается ощущеше при- 
косновешя. Наблюдались вообще самыя разнообразный комбинащи. 
Такимъ образомъ Беллшнъ лечилъ больнаго съ местною анальге- 
siero, у котораго нечувствительныя къ прикосновешю части были 
въ тоже время черезчуръ чувствительны (гиперестетичны) къ теплу: 
теплая ванна заставляла его кричать, производя въ немъ ощуще- 
nie обжога.

Прижатае нервовъ въ состояши произвести, но не такъ вФрно, 
местную потерю чувствительности. Подобнаго рода нечувствитель
ность нерфдко наблюдается послФ сна въ рукахъ, вслФдств!е при
жатая и растяжешя, при неловкомъ положены, подмышечныхъ нер
вовъ, а также и днемъ, въ бодрственномъ состояши, въ области 
сФдалищныхъ нервовъ, когда послФдше, во время неподвижнаго 
сидФшя, испытываютъ продолжительное давлеше. При этомъ воз
вращающаяся чувствительность сопровождается ощущешями пол- 
зашя мурашекъ и покалыванья, иногда довольно болФзненнаго.

НФкоторыя вещества уничтожаютъ чувствительность и, вслФд- 
CTBie этого, называются анестетическими. ОнФ какъ бы преры- 
ваютъ связь чувствительныхъ нервовъ съ спиннымъ мозгомъ въ 
самомъ мФстФ ихъ отхождешя отъ послфдняго. Наиболее извест
ные между такими веществами суть: эфиръ, хлороформъ, закись 

азота. Понятно, что употреблеше ихъ не всегда совсФмъ безопасно, 
особливо, если имеется въ виду произвести полную анестез!ю.

Неодинаковая чувствительность различныхъ частей т4ла.

Осязательная чувствительность не одинаково развита въ различ
ныхъ частяхъ тела. Если вы возьмете циркуль и, раздвинувъ его 
ножки, станете прикладывать острые концы ихъ къ различнымъ ча- 
стямъ кожи и слизистыхъ оболочекъ человека, сидящаго съ закры
тыми глазами, то заметите, что одновременно оба конца циркуля 
ощущаются въ различныхъ местахъ при различномъ удалеши ихъ 
между собою.

Вотъ таблица, показывающая средшя числа разстояшй, на ко- 
торыя должны быть раздвинуты ножки циркуля, чтобы прикосно- 
веше ихъ одновременно ощущалось теми или другими частями тела.

Кончим, языка..................................................................... Миллим.
Мякоть конца пальцевъ (третьяго сустава,) руки. • 2 2
Красный край губъ..........................................................................
Тыльная поверхность пальцевъ (третьяго сустава) рукъ . . 6,7
Кончикъ носа.......................................... ...................
Покрытый кожею край губъ.................................................................. 9’д
Щека......................................................................................................................11,2
Внутренняя поверхность губъ........................................................ 203
Лобъ............................................................................................................... 22,5
Тылъ руки .............................................................................................. 31;5
Кол’Ьно .......................................... .... ........................... .... 36 О
Предплечье ......................................................................................... 40,5
Затылокъ и спина ............................................................................... 54 ।
Верхнее плечо ......................................................................................... 67 6

У различныхъ субъектовъ величины эти могутъ изменяться 
значительно: вдвое и втрое. ВслФдств1е упражнешя онф уменьша
ются, а у слепорожденныхъ достигаютъ minimum. У детей онФ 
обыкновенно меньше, чФмъ у взрослыхъ.

Если одну изъ ножекъ циркуля нагрФть, то прикосновеше обФ- 
ихъ ножекъ можетъ быть различаемо на гораздо меныпихъ разсто- 
яшяхъ. Тоже самое происходить при уколахъ ножками.

Чувствительность къ давлешю также очень разнообразна. Обык
новенно давлеше ощущается сильнее всего въ техъ мФстахъ тФла, 
въ которыхъ двойственное прикосновеше ножекъ циркуля чув
ствуется на наименьшемъ разстояшй.
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Такимъ образомъ, если известную поверхность тела, равня
ющуюся, напримеръ, одному квадратному сантиметру кожи, на
гружать постепенно прибавлешемъ неболыпихъ тяжестей, то чув
ство давлешя начинаетъ ощущаться:

На мякоти (3-й суставъ) пальца руки при .... 0,5 грамм.
На ладони руки при............................................................ 1,0 „
На колЪнЪ при........................................................................... 1,5 „
На спин 4 при..........................................   3,8 ,,

Попятно, что приведенная измеренья обладаютъ только приб
лизительною точностью; главный интересъ ихъ сравнительный.

Различенге тепмературы.

Способность различать температуру действует» по темъ-же 
законамъ, и наибольшею чувствительностью въ этомъ отношеши 
обладаютъ тЬ же самыя части тйла, которыя лучше ощущаютъ 
давлеше и нрикосновеше. Но съ некоторою точностью различ!я въ 
температур^ ощущаются только между —|—10° и +47° Ц.: ниже 
и въ особенности выше этихъ градусовь прибавлеше или умень- 
шеше тепла обыкновенно вызываетъ болезненныя впечатлйшя. Из- 
мйнеше температуры между 27° и 33° Ц. ощущаются яснее всего. 
Между 14° и 29‘ Ц. концомъ пальца можно отличить разницу въ 
двй согыхъ, а при температурахъ около 30° Ц.— въ пять сотыхъ 
градуса

Температура даннаго тйла ощущается темь выше, чем» об
ширнее поверхность кожи, воспринимающая ощущение. Напримеръ, 
если въ воду 41° Ц. погрузить одинъ палецъ, а въ воду 37° Ц.— 
целую руку, вода въ 37° кажется теплее. Точно также температуру 
воды?въ 51° Ц. одинъ палецъ переносить легко, а целая рука не въ 
состоянш вынести, такъ сильно ¡возбуждаемое въ ней чувство обжога.

Слизистая оболочка рта въ состоянш выносить гораздо высшая 
температуры, чемъ кожа. Палецъ вашъ не выдержитъ температуру 
того бульона или кофе, который вы пьете безъ затрудненья. И это 
понятно: обыкновенная температура рта равняется около 35° Ц., а 
температура пальца чаще всего ниже 25° Ц.

Существуетъ очень любопытное наблюдете, послужившее нйм- 
цамъ поводомъ къ создашю самыхъ странныхъ теорий: если на 
ладони обйихъ рукъ положить по телу совершенно одинаковаго 
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вЬса, но различной температуры—одно теплое, друго холодное, то 
холодное тело кажется тяжелее теплаго.

На ощущеше температуры, вызываемое данным» тйлом», очень 
естественно должна оказывать большое вл!яше 'меплопров.одимостпъ 
этого тела. Камни, металлы, вода, при равной температуре, кажутся 
всегда холоднее, чЬмъ дерево или воздухъ, на томъ основанш, что, 
вследств!е ихъ значительной способности проводить тепло, они 
отнимают» у частей тела, съ которыми соприкасаются, большее 
количество тепла.

Продолжительность осязательных» впечатл^нш.

Продолжительность осязательныхъ впечатлешй очень ничтожна. 
Если колесо, снабженное зубцами, заставить вертеться съ посте
пенно возрастающею скоростью, то наступаетъ моментъ, за кото- 
рымъ вей поелйдовательныя ощущешя зубцовъ сливаются въ одно: 
моментъ этотъ соответствует» прохождешю 480-640 или, средним» 
числомъ, 560 зубцовъ въ секунду.

Это значить, что продолжителььость осязательныхъ впечатлйнш, 
среднимъ числомъ, равняется ‘/seo секунды. Продолжительность 
слуховых» впечатлешй, вы знаете, достигает» 1/зз, а зрительных», 
значительно болйе измйнчивыхъ,— Vio секунды.

Если осязательный возбуждения последовательно часто повто
ряются на известных» частях» тела (на боках» груди, подошве ногъ 
и прЭ, то онй вызывают» особое ощущеше, называемое щекота- 
темъ, которое, странным» образомъ, влечет» за собою отраженные 
акты смеха.

Свйд-Ьшя, сообщаемый чувством» оеязанзя.

СвеДешя, сообщаемый нам» чувством» осязав!я, как» вамъ 
показывают» приведенные мною факты и какъ вы, впрочем», и сами 
знаете, чрезвычайно многочисленны и важны.

Во первых», чувство это яснее всего определяет» ^границы 
между нашим» собственным» телом» и окружающим» внешним» 
м1ромъ. Изображешя внешних» предметов», рисуюпряся въ глу
бине глаза, можно принять за принадлежапыя самому глазу-—такъ 
действительно и поступаютъ слепорожденные, прозрев» после опе- 
рацш катаракты. Но нетъ возможности впасть въ подобную ошибку © ГП
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относительно источника осязательныхъ ощущенш: когда мы при
касаемся къ собственному телу, вызываемое въ насъ ощущете 
двойное; напротивъ того, оно простое, единичное, когда мы ося- 
заемъ постороннее тело. Поэтому, осязательное "чувство есть по 
преимуществу чувство, посредствомъ котораго определяется соб
ственное я и отделяется отъ не—я.

Чувствомъ этимъ сообщаются намъ также ценныя сведешя о 
температуре тель. Затемъ, оно даетъ намъ понятае о форме, весе, 
качествахъ поверхности телъ; но въ этихъ последнихъ случаяхъ 
ощущешя его почти всегда действуютъ сообща съ ощущеньями 
чувства, на первый взглядъ, очень темнаго, но въ действительно
сти чрезвычайно точнаго,—чувства, значеше котораго, можетъ быть, 
еще важнее значешя собственно осязательныхъ внечатлешй: назы- 
ваютъ его мышечнымъ чувствомъ или чувствомъ мышечнаго сокра- 
щенгя.

Мышечное чувство или чувство мышечнаго сокращенья.

На самомъ деле, мы вполне ощущаемъ то состоите, въ кото- 
ромъ находятся наши мышцы, въ совершенстве сознаемъ различ
ный степени силы ихъ сокращешя въ различные моменты ихъ 
деятельности; и сознаше это оказываетъ намъ громадныя услуги.

Въ обыкновенныхъ у&ловхяхъ жизни, т. е. безъ помощи весовъ, 
однимъ взвешивашемъ на руке, мы, только благодаря этому чув
ству, въ состояши судить о впсп телъ: это значить, что въ созна- 
нш нашемъ весь тела находится въ известныхъ отношешяхъ съ 
силою мышечнаго сокращешя, необходимаго для его поднятая.

Только благодаря этому чувству, мы можемъ судить о большей 
или меньшей твердости телъ: по тому сопротивлешю, которое 
тела оказываютъ давящему на нихъ пальцу, и тому напряжет®, 
которое, вследеттае этого, происходить въ мышцахъ. Точно также 
образуются наши суждешя о вязкости, эластичности, гладкости 
и другихъ качествахъ телъ, которыя для оценки ихъ требуютъ 
известный изменешя въ мышечной деятельности части нашего 
тела, употребляемой нами съ этою целью, обыкновенно руки.

При помощи его же, мы определяемъ места, занимаемыя въ 
пространстве различными частями нашего те ла, при самыхъ разно- 
образныхъ изменетяхъ ихъ положетя; этому научаетъ насъ при
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вычка связывать мышечныя сокращешя съ теми или другими 
положешями частей нашего тела.

Благодаря мышечному же чувству, мы въ состояши совершенно 
точно, при закрытыхъ глазахъ, отыскать пальцемъ любую точку на 
нашемъ теле. А такъ какъ это чувство, подобно другимъ, способно 
совершенствоваться упражнешемъ, то легко объясняется, почему мы 
пальцемъ правой руки съ такою удивительною точностью отыски- 
ваемъ данную точку на лице и часто попадаемъ не совсемъ верно 
въ другихъ частяхъ тела, съ которыми нашему пальцу приходится 
реже иметь дело.

Это же чувство позволяетъ намъ измерять те усил!я, которыя 
мы должны употребить для достиженья желаемыхъ результатовъ. 
Оно то сообщаетъ движешямъ гимнаста ту, по истине, необыкно
венную точность, которой мы удивляемся, и позволяетъ ребенку, 
бросающему камень, сокращать именно те мышцы, которыя нужны, 
и на столько, насколько необходимо. Имъ же мы безсознательно 
пользуемся въ безчисленныхъ движешяхъ ходьбы; оно предупреж- 
даетъ наши нервные центры о внезапномъ и случайномъ прекра- 
щенш равновесья и заставляетъ ихъ высылать на помощь отражен
ные акты, препятствуюпце падешю-

Существуетъ ужасная болезнь, въ которой ощущеше мышеч- 
наго сокращешя теряется, хотя больной не страдаетъ ни парали- 
чемъ, ни отсутств!емъ кожной чувствительности. Обыкновенно бо
лезнь начинается въ нижнихъ членахъ. Следств1емъ ея прежде 
всего являются разстройства въ ходьбе, послуживппя причиною 
даниаго ей названья двигательной атаксги атаксисъ—раз-
стройство, безпорядокъ). Чтобы ходить, несчастный больной дол- 
женъ постоянно внимательно смотреть на ноги, следить глазами 
за каждымъ своимъ шагомъ: иначе сокращенья мышцъ ногъ стано
вятся несоответственными, а движешя безпорядочными. На улице 
подобныхъ-больныхъ узнаютъ по ихъ неверной походке, а главнымъ 
образомъ по ихъ постоянно устремленному внизъ взору. Позже, при 
дальнейшемъ развитая болезни, уже и глаза не въ состояши управ
лять мышечными сокращешями, и ходьба становится невозможною. 
Последовательно могутъ поражаться мышцы и другихъ частей 
тела, даже мышцы дыхашя; въ последнемъ случае роковой конецъ 
наступаетъ скоро. При вскрытой труповъ такихъ больныхъ находятъ 
особаго рода болезненное измените възаднихъ пучкахъ спиннагомозга.© ГП
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Одно изъ самыхн драгоцйнныхн свйдйшй, сообщаемыхн нами 
мышечными чувствомъ, есть свйдйше о формп тйлн. Мышечное 
чувство даетъ намъ возможность сознавать положеше различныхъ 
точекъ нашего тйла въ пространствй; вслйдстапе этого, когда мы, 
при закрытыхъ глазахъ, ощупываемъ пальцемъ края квадратной 
или круглой поверхности, въ умй нашемъ рисуется изображеше 
квадрата или круга. Подобное же изображеше получается въ на
шемъ мозгу, когда мы рисуемъ фигуру на пескй или ходимъ вокругъ 
стола. Когда тйло такъ велико, что мы не въ состояши обнять 
его однимъ взглядомъ, мы опредйляемъ форму его на основаши 
движешй нашихъ глазъ, движешй, слйдящихи за контуромъ тйла.

Изъ сказаннаго вы можете легко понять ту громадную роль, 
которую играетъ въ нашей жизни чувство мышечнаго сокращешя; 
безъ него мы не могли бы существовать; имъ сообщаются намъ 
свйдйшя первостепенной важности, какъ о нашемъ собственномъ 
тйлй, такъ и объ окружающихъ предметахъ.

Сочетания чувства мышечнаго сокращешя съ другими ощущентями.

Во многихъ случаяхъ мышечное чувство соединяется съ другими 
ощущешями, съ тою цйлью, чтобы дать намъ болйе ясное понятие 
о явлешяхъ и качествахъ тйлн. Такимъ образомъ, сознан ¡е сокраще
шя глазныхъ мыпщъ въ то время, когда глаза слйдятн за движу
щимся тйломъ, даетъ намъ мысль о движеши. Чувство сокращенья 
ресничной мышцы, когда мы смотримъ на близкие къ намъ пред
меты, нйтъ сомнйшя, 'помогаетъ намъ определять ихъ разстояше 
отъ насъ. Сокращеше мышцъ костной цйпи внутренняго уха точно 
также должно играть болйе или менйе значительную роль въ опре- 
дйленш качествъ звука.

Но чаще всего мышечное чувство сочетавается съ осязатель
ными ощущеньями; связь его съ ними проявляется въ наиболее 
многочисленныхъ случаяхъ. Оба эти рода ощущешй соединяются 
между собою, чтобы дать намъ понятие о фор мп, тяжести, сцгьп- 
ленги, гладкости, влажностм тйлн. Точно также мышечное чувство 
присоединяется къ ощущениями температуры. Въ связи между собою 
три чувства—мышечнаго сокращешя, прикосновешя и температуры— 
сообщаютъ намъ о внйшнемн м!рй вей необходимый свйдйшя, за 
исключешемъ одного: разстояшя внйшнихн 'предмете въ. Если бы у 

человйка оыли только эти чувства, понятая его ограничивались бы 
только собственными тйломн и предметами, приходящими съ нимъ въ 
непосредственное соприкосновеше; онъ не имйлъ бы никакого пред
ставленья о самыхъ близкихъ къ нему, но не касающихся его, предме
тахъ; для такого человйка былъ бы необходимъ постоянный руководи
тель, и примйры этого рода существуютъ въ действительности: нес
частные, лишенные въ одно и то же время и зрйшя и слуха. Назван- 
ныя три чувства болйе и лучше всего дополняются зрйшемн, кото
рое, впрочемъ, чаще всего дъйствуетъ въ связи съ ними, такъ что 
зрйше можно было бы назвать осязатемъ на разстояши.

Роль ощущена относительно умственныхъ способностей.

Гаковы деятельные слуги ума. Благодаря этимъ бдительными 
сторожами, увйдомляюьцимн его о врагахп и друзьяхн, умн имйетъ 
надлежапря понятая прежде всего о свойствахп тйла, въ которомъ 
живетъ, и затемъ о присутствш и качествахъ предметовъ окру- 
жающаго его м!ра. Данныя, сообщаемый ему этими слугами, онъ 
ьруппируетъ, сравниваетъ между собою, контролируетъ ихъ и удер- 
живаетъ въ своей памяти. Такимъ образомъ, при помощи повто- 
ряемыхъ опытовъ, онъ исправляетъ ихъ недостатки, достигаетъ 
лучшаго обезпечивашя своего тйла, узнаетъ различный свойства 
предметовъ природы и научается извлекать изъ нихъ пользу или 
для собственнаго личнаго сохранешя, или для болйе возвышенныхъ 
умственныхъ и эстетическихъ интересовъ.

Между этими ощущешями, доставляемыми ему съ различныхъ 
сторонъ и соотвйствующими различными качествами внйшнихъ 
тйлн, умн установляети такого рода отношенья, что воспроизведе
те памятью одного изъ нихн вызываетъ въ тоже время и вей 
остальныя, связанный си нимъ: вслГдстше сочетанй (ассощацш) 
созданныхъ имъ, но затймъ дййствующихъ безъ его помощи. Жел
тое круглое пятно среди листьевъ на картинй возбуждаети, такъ 
сказать, эхо многихъ другихъ ощущешй: шарообразную форму, из- 
вйстные вамъ, запахъ, вкуси, словомн воспроизводить полную идею 
апельсина. Такими то путемъ ощущешя доставляюти элементы зна- 
шю. Показать, какими образомн дйятельностью чувственныхн апла- 
ратови и органовъ центральной нервной системы производится вос- 
нр]ятае признаковн и образован!е идей,—дйло физюлога; я, при © ГП
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помощи некоторыхъ примеровъ, старался представить вамъ только 
небольшой очеркъ этихъ сложныхъ явленш. Итти далее, заняться 
изучешемъ самого образовашя мыслей, анализировать ихъ взаимным 
отношешя, объяснить, какимъ образомъ фатальность ихъ происхож- 
дешя можетъ согласоваться съ первичною свободою ихъ сочетанш, 
показать, вслЗуцлже какого процесса отдельный мысли, группи
руясь и упрощаясь, превращаются въ обпця идеи, подняться отъ 
элементовъ знашя къ самому знашю — это дело психолога, и мне 
не приходится заниматься имъ.

И вотъ, мы окончили первую часть нашей задачи. Часть эта, по 
моему мненью, самая важная и самая трудная. Подъ видомъ зоологи 
и подъ ея скромнымъ покровомъ, мы на самомъ деле занимались 
только анатом)ею и физюлопею.

И я надеюсь, что вы нашли действительный интересъ въ изу- 
чеши этихъ знашй съ такими строго научными назвашями, но ка
сающихся насъ на столько близко, что, изучая ихъ, мы, въ дей
ствительности, изучали самихъ себя.

Вы видели, что образцомъ живаго воплощешя того теоретиче- 
скаго животнаго, которое мы построили себе уже въ самомъ на
чале (стр. 26), все время для насъ служилъ человекъ. Если оста
вить въ стороне нйкоторыя неважный отступлешя въ мелкихъ по- 
дробностяхъ, мы занимались все время собственно изучешемъ 
растительной жизни и животной жизни человека. Такимъ обра
зомъ,. окончивъ наши лекщи, мы, такъ сказать, окончили изучеше 
самихъ себя. Изъ нихъ мы получили сведешя о томъ, какъ мы 
варимъ пищу, дышемъ, ходимъ и чувствуемъ. Намъ теперь не 
безъизвестны строеше нашихъ органовъ, ихъ внутреннш составь, 
ихъ роль и ихъ отправлешя.

Мы познакомились съ орудьями нашей воли, знаемъ при какихъ 
услов1яхъ они повинуются ей и при|какихъ позволяютъ себе всту
пать съ нею въ споръ. Мы имеемъ поняпе объ услов(яхъ равно- 
ве«я тела, равновешя безъ котораго не можетъ существовать ни
какое живое существо; о способахъ, которыми это равновеше под
держивается, не смотря на безнрестаннныя потери вещества и силы. 
Мы въ состоянш, по крайней мере въ общихъ чертахъ, составить 
бюджетъ организма.

Даже более: мы познакомились съ некоторыми изъ важныхъ 
разстройствъ въ жйзненныхъ отправлешяхъ, т. е. съ некоторыми 
оолезнями, равно какъ съ услов(ями ихъ происхожденья и возмож- 
наго излечешя. Да, мы занимались въ нашихъ лекщяхъ отчасти 
также гипеною, паталопею и терашею, хотя и не упоминали 
объ этомъ.

Но изъ нашихъ лекцш мы заимствовали сведешя не объ од- 
номъ человеческомъ т4ле. Вамъ известно теперь много такихъ ве
щей, которыя относятся не только ко всемъ млекопитающими, но 
также ко всемъ позвоночными животными и даже кп громадной 
армш безпозвоночныхн. За исключешемъ цифрн, относящихся кв 
легочной вентиляцш, все сказанное нами о дыхаши применимо ко 
всеми млекопитающими животными; точно также, за исключешеми 
некоторыхъ второстепенныхъ подробностей, применимы ко всеми 
млекопитающими животными и пршбретенныя нами знашя о пище
варительномн аппарате, о сердце и сосудахъ, оби органахъ ощу- 
щешя и пр. Все сказанное нами о свойствахн мышечныхн и нерв- 
ныхн волоконн, оби окостенеши, о дыхательномн обмене, всасы- 
ваши, выделешяхъ и пр. верно относительно всехн техн живот- 
ныхн, которыя обладаютн нервами, мышцами, костями, известными 
оболочками и пр. Сведенья наши о химическихн превращешяхъ въ 
организме, о приходе и расходе въ немъ вещества и силы при
ложимы даже къ темъ низшими животными, у которыхн нети 
возможности отличить какое либо анатомическое строеше и кото
рыя, по виду, похожи на желе.

Другими словами, чаще всего я занимался съ вами общею ана- 
TOMie.ro и общею физюлойею.

Следуетъ-ли изъ этого, что вы знаете эти науки? Ваши здра
вый смысли подсказываетн вамъ, что нети; да и я везде, где могъ, 
старался вамъ показать действительную трудность изученья и гро
мадный объемъ этихъ науки жизни. Мы, таки сказать, только сде
лали прогулку вн ихъ области.

Что касается зоолопи, то о знаши ея вами, конечно, не мо- 
жети быть и речи. Мы распростились си нею уже си третьей 
лекцш, едва бросивши на нее общш взглядп. Но заглаьпе нашихъ 
лекцш обязываетъ насъ возвратиться къ ней.

Мы это и сделаемъ въ следующемъ году. Прежде всего мы 
окончимъ исторйо млекопитающихъ животныхъ, съ планомъ орга- © ГП
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низащи которыхн мы теперь знакомы. Затеми мы перейдеми ки 
другими типами.

На эту следующую половину нашего курса я постараюсь обра
тить тоже внимаше, каки и на первую. Мы займемся изучешемъ 
главными образомъ сравнительной аватомш и сравнительной физю- 
лопи. Прежде всего мы попытаемся доказать справедливость на
шего общаго опредйлешя позвоночнаго животнаго, опред'Ълешя, 
сделаннаго нами a priori (см. стр. 37—40); си этою целью мы 
сделаеми обзоръ т^хъ видоизменешй, кашя испытываюти органы 
кровеобращешя, дыхатя и пр. у птицъ, пресмыкающихся, земно- 
водныхи и рыбъ. Займи, мы ви общихи чертахи изобразимъ нис- 
mie типы: суставчатыхи, мягкойлыхъ, наливчатыхъ и т. д., 

о котор ыхи мы уже имели случай сказать нисколько слови 
(см. стр. 29—32).

Но мы займемся не только анатом!ею и физюлопею и основан
ною на нихъ классификащею животныхи. Мы будемн также гово
рить о нравахъ животныхи, оби ихъ распределены на поверхности 
земнаго шара, оби отношеши настоящихъ животныхи ки тЬми, 
которыя жили ви геологическгя эпохи и ископаемые следы кото- 
рыхп сохранились ви различныхи пластахи земной коры; о томи, 
катя предположешя можно сделать о способе появлешя различ
ныхи живыхи форми на земле и пр. Нами необходимо будети 
также заняться человеческими расами, устроенными все по одному 
и тому-же анатомическому образцу, но теми не менее, каки вы 
знаете, достаточно отличающимися други отъ друга... А домашшя 
животныя и ихъ расы, полезныя и вредныя животныя... и еще 
много кое-чего другого? Вы видите, следовательно, что нами нети 
надобности входить ви подробности, чтобы убедиться, что и ви 
следующемн году у насн найдется достаточно полезнаго и, на
деюсь, пр!ятнаго матер!ала, чтобы занять его весь.

ОПЕЧАТКИ.
Стран,

67 рис. 80. Вместо М на право нужно ДМ.

Въ объяснении рисунка напечатано слЪдуетъ быть

68 5 стр. сверху

Напечатано.

сустава

Должно быть, 

подвижного сустава

297 рис. 329
А'

В'

В'

А'
312 7 стр. сверху На голова За голову
382 2 эквивалентомъ урДвнетемъ
389 4 снизу стремление строеше
393 10 »- » подействовавши подействовавшее
395 19 » матер!и матери
397 1 сверху мъшаетъ желаемъ
418 5 » снизу одновреннаго одновременнаго
456 (въ нЬкоторыхъ экзезшлярахъ 8 строка сверху напечатано физю

лога, должно быть психолога).
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