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Музей нормальной анатомш составленъ трудами профессоровъ: 
Н. М. Мал1ева и И. С. Поповскаго, ирозекторовъ: С. М. Чугунова, 
Н. А. Геркена, Я. И. Иивовонскаго, К. А. Кытманова и студентовъ: 
Н. Сперанскаго, Н. Бурденко, А. Винокурова, Н. Левашова и 
Д р у ги х ъ .

Музей заключаетъ въ себе коллекцш анатомическихъ препэра- 
товъ какъ сухихъ, такъ и спиртовыхъ, а также сохраненныхъ по 
другимъ способамъ (Дж1акомини, Ляссковскаго, Викерсгеймера и др.), 
обезпечивающихъ вполне преподаваше систематическаго курса нор
мальной aHaTOMin человека.

Кроме того, въ немъ находится коллекщя моделей но исторш 
развит1я, а также коллекщя микроскопическихъ препаратовъ, необхо- 
димыхъ при преподаванш анатомш человека.

Принятая, при перечне препаратовъ, система соотв'Ьтствуетъ 
той, согласно которой ведется преподаваше нормальной анатомш че
ловека въ Томскомъ университете. Преподаваше же практической 
анатомш ведется следующимъ образомъ: 1) студенты перваго семестра 
нзучаютъ на готовыхъ ирепаратахъ музея остеолопю и синдесмо
логию и въ конце перваго семестра выдерживаютъ у профессора 
коллшшумъ; 2) студенты второго семестра нзучаютъ, предварительно 
на готовыхъ препаратахъ музея, всю мюлогш и, после выдержашя у 
профессора предварительнаго коллокв1ума, препаруютъ всю мускула
туру на трупахъ, подъ руководствомъ прозектора и его помощника, 
и затемъ, по окончанш работы, выдерживаютъ у профессора окон
чательный коллокв1умъ по всей мускулатуре; 3) студенты третьяго 
семестра, после предварительнаго изуче1пя на готовыхъ препаратахъ 
музея впутреннихъ органовъ, а также периферической сосудистой и 
нервной системы, нзучаютъ полости (брюшную и грудную) и препа
руютъ сосуды и нервы головы, шеи, рукъ, ногъ и полостей на це- 
лыхъ трупахъ, и, после окончашя работы, выдерживаютъ у профес
сора коллокв1умъ по этимъ отделамъ анатомш, по частямъ: брюшная 
полость, грудная полость, сосуды и нервы головы и шеи, руки, та
за и ноги; и, наконецъ, 4) студенты четвертаго семестра, после изу- 
чешя на готовыхъ препаратахъ музея остальныхъ отделовъ анатомш 
(головной, продолговатый, спинной мозгъ, 12 паръ головныхъ нер- 
вовъ, органы чувсгвъ), выдерживаютъ у профессора коллокв1умъ по 
зтимъ отделамъ анатомш.

Отметокъ, при заштяхъ, никакихъ. Неуспевающнхъ небываетъ.
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23— 430.
24— 431.
25— 432.

26—437.

27— 438.
28— 441.

29—429.

30— 444.
31— 435.
32— 433.
33— 588.
34— 586.
35— 434.
36— 587.

37—436.

38 — 585. 
39—301.

40— 462.
41— 473.

в) Черепа бурятъ.

БурятскШ черепъ изъ-за Байкала отъ д—ра Болтенко. 
БурятскШ: черепъ съ рЪзко выраженнымъ прогнатизиомъ. 
БурятскШ черепъ пожилого субъекта.

c) Черепа татаръ.

Черепъ татарина Бахмутъ Валишина 17 л. (os mon- 
golicnm).
Черепъ татарина Галемедзина Галедяшнова 25 л.

„ „ Хилабая Хайрабекъ - Гильмухаметова

d) Черепъ монгола.

Черепъ монгола, добытый въ Монголш д-ромъ Кирил- 
ловымъ.

e) Черепа калмыковъ.
Черепъ калмыка Саданакъ Ябачина, 20 л.

„ „ неизв’Ьстнаго.
„ „ Пюрье Батаева, 27 л.

„ Мандайева Шабура, 40 л.
„ „ Джорджа Доцорева, 56 л.
„ „ Акундаева Бадьма, 40 л.

Черепъ и скелетъ калмыка Барамби Цегинга, 57 л.

f) Черепъ башкира.
Черепъ башкира Ярулла Ягутдина, 36 л. 

д) Черепа киргизъ.
Черепъ киргиза Хайдаръ-Али-Мамаева, 52 л.

„ „ Усманъ-бекъ Талибаева, 23 л. (арте-
р1альные сосуды головы инъецированы мастикой).

h) Черепа кавказской расы.
Черепъ Нестерова Митрофана, 25 л.

„ Ельцина Ивана. 58 л. (Черепъ очень толстъ, 
массивенъ, съ рЪзко выраженными надбровными ду
гами; в^съ— 1230 гр.).

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



С и с т ем а ти ч еск и й  к а т а л о с ь  d p e u a p a t o b e  м узея  н о рм а л ь н о й  а н а т о м ш . 259

42—486. Черепъ Кленциферовой Анны, 40 л.
43—459. у у Мангаз’Ьева Михаила, 49 л., массивенъ.
44—463. у у Мочутко Вареоломея, 33 л., адм. арест.
45—479. у у Арабова Владимира, 38 л.
46—480. V Глаубе Гавршла, 22 л.
47—471. УУ Безкоровайнаго Гавршла, 26 л., адм. арест.
48—537. УУ Федоровой Авдотьи, 32 л. (Сошникъ, слезныя

КОСТИ, верхняя челюсть и носовая ' перегородка разру-
шены третичнымъ сифилисомъ).

49—475. Черепъ Иванова Михаила, 27 л.
50—483. п Митропаловой Марш, 45 л.
51—476. УУ Васильева Васшия, 23 л.
52—485. УУ Морозовой Ирины, 35 л.
53—464. УУ Дьячкова Васил)я, 30 л.
54—592. у у Зальмановичъ Мих.. еврея, 58 л.
55—62. УУ Аврума Ицкова Розентуль, еврея, 33 л.
56 442. УУ Каракашева Николая, 34 л.
57—454. УУ Рейна Гангурна, 38 л.
58—56. УУ Конева Ивана, 78 л.
59—466. V Некрасова Дениса.
60—450. УУ Чарковскаго Казим1ра, 21 г.
61 460. УУ Велпгарда Бьэрпа, 37 л., адм. арест.
62 — 453. УУ Калюфа Александра, 35 л.
63—469. УУ Громова Ивана, 25 л.
64—467. УУ Островскаго ИгнаИя, 70 л.
65—444. УУ Лютера Мартина, 30 л.
66—470. УУ Сибирякова Михаила, 20 л.
67—57. УУ Шмиковскаго Николая, 43 л.
68—477. 1) Жука Константина, 36 л.
69—472. УУ Носачевскаго Якова, 46 л.
70—465. УУ Авалова Алексея, 35 л.
71—458. УУ Буткуса Ивана, 23 л.
72—456. УУ Лукошисъ Ивана, 21 г.
73—455. УУ Душинскаго Андрея, 37 л.
74-448. УУ Сквира Пол1евкта22л. (Въ области обоихъ перед-

небоковыхъродничковъ—вставочныя Вормхевы косточки).
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75— 446.
76— 445.
77— 440.
78— 439.
79— 447.

80— 54.
81— 46.
82— 45.
83— 45.
84— 478.
85— 457.
86— 468.
87— 461.
88— 536.
89— 63.

90— 61. 
91

92— 506.

93— 505.

94— 507.

95— 46.

96— 46.
97— 46.
98— 452
99— 47

100—508

Черепъ Конда Швили-Тедо, 64 л.
„ Гаджи Мехта-Кулы-Оглы, 18 л.
„ Самонидзе Атонаса, грузинъ, 30 л.
„ Магули Ига Оглы, 20 л.
„ Барганж1а Ахметъ Бапева, 33 л. Черепъ силь

но ассиметрнченъ, правая теменная кость много короче, 
изогнута и рЪзко сдавлена влЪво.
Черепт> Шимина Абрама, 51 г.

„ Непомнящаго Ивана, 95 л.
„ Николаева Григор1я, 58 л.
„ Корнева Клима, 23 л.
„ Касьяненко Артема, 17 л.
„ Марциновскаго Павла, 25 л.
„ Дмитр1ева Евсея, 71 г.
„ Зашнецъ Ивана, 47 л.
„ Сергеева Григор1я, 50 л.
„ Урванова Васил1я, 51 г.; метопическШ черепъ съ 

несросшимся лобнымъ швомъ (sutura frontalis).
Черепъ Кузьминской Елизаветы, 17 л.

„ неизв'Ьстнаго. Нанесены мЪста прикр'Ьилешй 
мыщцъ лица и головы.
Черепъ съ кладбища с. Нащокина Тамбовской губ., до
ставленный студ. Серповскимъ.
Черепъ древнШ изъ с. Богородскаго Т. Г., доставлен
ный студентомъ Петровымъ.
Черепъ макроцефала изъ г. Керчи, полученный отъ 
проф. Кожевникова.

Черепъ мужской, найденный при раскопкахъ въ Тонск'Ь, 
на Воскресенскомъ кладбшц'Ь.
Черепъ неизв-Ьстнаго, преклоннаго возраста, 

я тоже.
Черепъ Островскаго ВикенНя, 25 л.

„ Червяковой Александры 22 л. (обозначешя по 
систем'Ь Галя).

Черепъ женскШ, найденный въ 1889 г. при раскопкахъ 
во дворЪ полнцейскаго управлешя въ Томска.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



С и стем ати чески '! к л тал о гъ  п р е п а р а т о в ъ  м у зе я  н о рм а л ь н о й  a h a t o m ia . 261

101— 508 Черепъ женскШ, найдепный въ 1891 г, при раскопкахъ
на Воскресенской горЪ въ ТомскЪ.

102— 508 Черепъ женскШ, найденный въ 1890 г. при раскопкахъ
у церкви Св. Духа въ Том^кЪ.

108—508 Черепъ мужской, найденный при раскопкахъ въ поли- 
цейскомъ управлеши въ 1889 г.

104— 508 Черепъ метопическШ (мужской), найденный въ 1889 г.
105— -508 Черепъ, найденный при раскопкахъ на Воскресенской

въ 1891 году.
106— 508 Черепъ, найденный при раскопкахъ во двор^ полицей-

скаго управлешя въ 1889 г.
107— 508 Тоже.
108— 508 Тоже.
109— 509 Черепъ неизв'Ъстнаго.
НО—509 Тоже.
111— 509 Тоже.
112— 509 Тоже.
113— 509 Тоже, со сросшимися швами.
114— 509 Тоже.
115— 509 Тоже.
116— 509 Черепъ неизвЪстнаго.
117— 509 Тоже.
118— 509 Тоже.
119— 509 Тоже.
120— 509 Тоже.
121— 509 Тоже.
122— 509 Тоже.
123 Черепъ, на которомъ отд'Ьльныя кости раскрашены раз

ными красками.
124—487 Черепъ Алковой Александры, 25 л., распиленъ; встав

лены проволоки, показываюнця черепные углы.
125 Черепъ, на которомъ снята наружная пластинка кости и 

нанесены венозные каналы губчатой кости.
126 Черепъ со спиленной крышкой.
127 Черепъ, распиленный фронтально впереди proc. mas- 

toideus.
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128 Черепъ съ разобраппыми по швамъ раздвигающимися 
костями, подъ стекляинымъ колпакомъ, на м'Ьдном'ь 
штатив'Ь, отъ Трамона (Tramond) изъ Парижа.

129 Сагитальный распилъ черепа. Кости раскрашены каж-»дая отдельной краской.
130 Сагитальный распилъ черепа. Различными красками на

несены области ияпервировашя тройничпымъ нервомъ.
131 Сагитальный распилъ черепа Радзивилова, 19 л.
132 Тоже—неизвЪстнаго.
133 Фронтальный распилъ черепа въ области скуловыхъ 

дугъ и затылочнаго отверсНя отдельный кости раскра
шены.

Дптск1е черепа.

134 Д'ЬтскШ черепъ 6-ти мЪсячнаго плода.
135 Тоже „ 7-ми мЪсячнаго плода.
136 Тоже „ I1 /г лЪтняго ребенка.
137 Тоже. Распиленъ горизонтально.
138 Д'Ътсшй черепъ съ разрушенною правою теменною 

костью.
139 Лобные роднички (спиртовый препаратъ).

Черепа животныхъ.

140 Черепъ медведя.
141 Черепъ медведицы.
142 Черепъ собаки.
143
144 Тоже.
145
146 Черепъ кошки.
147 Черепъ овцы.
148 Черепъ гуся.
149 Черепъ крота.
150 Тоже.
151 Скелетъ рябчика.
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152
153
154

155
156
157
158
159 |
160 | 
161

162
163
164
165
166

167
168
169
170
171
172
173

174

175 .
176

177

178
179— 184

Скелеты лягушекъ.

Скелеты взрослыхъ.

Скелеты взрослыхъ.

Скелетъ инородца.

Скелеты женщинъ.
Скелетъ пятил'Ьтняго ребенка.

Дгътск1е скелеты.

Кости скелета новорожденная (на картонЪ).
Кости скелета плода (на картонЪ).
Кости скелета 5-м1зсячная плода (на картонЪ).

„ „ 6-мЪсячная плода (на картонЪ).
Скелетъ недоношеннаго плода; доставленъ д-ромъ Зас- 
сомъ (на картонЪ).
Скелетъ новорожденнаго на подставка.

„ 3-хъ месячная плода.
., 4-хъ месячная плода.
„ 41 /а месячная плода.
„ 5-ти месячной дЪвочки.
„ 8-ми месячная плода.

Скелетъ новорожденная (спиртовый ирепаратъ).
2) Кости черепа, и лица.

Кости черепа зрелая плода (мертворожденной девоч
ки), на картой.
Черепныя кости 5 и 7 м'Ьсячныхъ плодовъ.
Черепная крышка съ двумя вставочными косточками 
въ B̂ HenHOMb шв̂ .
Черепная крышка 58 л'Ьтняя мущины для демонстра- 
цш сращешя швовъ.
Тоже.
Коллекщя череппыхъ крышекъ.
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Лобныя кости.

185 Лобная кость.
186 Тоже.
187 Тоже.
188 Лобная кость съ метопическимъ швомъ.
189 Лобная кость съ метопическимъ швомъ; вместе съ нею

находятся разделенным швами кости посовыя, небныя, 
решетчатым, слезотечныя и верхнечелюстная, окрашен- 
ныя въ разныя цвета.

190 Детская лобная кость.

Темянныя кости.

191—199 Коллекщя темянныхъ костей взрослаго.
200 Детсюя темянныя кости.

Затылочныя кости.

201—203 Затылочныя кости.
204 Детская затылочная кость.

Клиновидный кости.

205 Детская клиновидная кость.
206 Клиновидная кость взрослаго.
207 Клиновидная, решетчатая, небная, носовыя раковины.
208 Основная кость взрослаго.
209 Тоже.

Височный кости.

210—214 Коллекщя впсочпыхъ костей.
215 Височная кость взрослаго. •
216 Тоже.
217 Височная кость. Открытъ фаллошевъ каналъ на всемъ 

протяягеши.
218. Височная кость 2-хъ .т}угняго ребенка.
219—221 Коллекщя д1угекихъ височныхъ костей.
222 Две детскихъ височныхъ кости.
223 Височная кость съ выделеннымъ annulus tympanicus.
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Верхнечелюстныя кости.

224—229. Коллекщя верхнечелюстныхъ костей взрослаго.

Скуловыя кости.

230. Скуловая кость съ введенными въ каналы щетинками.
231. Тоже.
232—235. Коллекщя скуловыхъ костей.
236. Детсшя скуловыя кости.

Ртиетчатыя кости.

237. Решетчатая кость взрослаго.
238. Тоже.
239—240. Тоже.
241. Решетчатая кость, выпиленная вместе съ часНю лоб

ной, носовыми костями и сошникомъ.
242. Решетчатая кость вместе съ клиновидною и носовыми

костями.

Носовыя кости.

243—245. Носовыя кости взрослаго.
246. Слезная косточка.

Лебныя кости.

247. Небная кость взрослаго.
248—249. Детсшя небныя кости.

Нижтя носовыя раковины.

250— 254. Нижшя носовыя раковины взрослаго.
255»

j Детсшя носовыя раковины.

Сошниковыя кости.

257. Сошникъ взрослаго.
258—259. Тоже.
260. ДетскШ сошникъ.
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Нижнечелюстным кости.

261. Нижняя челюсть съ введенными въ каналъ щетинками.
262. Тоже, вскрыты зубныя ячейки.
263—265. Нижнечелюстным кости.
2 6 6 .  Верхняя и нижняя челюсть 7 л Ту г н я г о  ребенка; вскры

ты молочные зубы и зачатки постоянныхъ зубовъ. Пре- 
паратъ Трамона изъ Парижа.

267. Верхняя и нижняя челюсть. Снята передняя костная 
станка альвеолярнаго края; открыты корни сохранив
шихся зубовъ.

268. Коллекщя зубовъ.
269. Продольные распилы зубовъ.

Подъязычный кости.

270—279. Десять подъязычпыхъ костей взрослаго (на картон^).
280. Подъязычная кость съ значительно увеличенными

малыми рожками.
281. Тоже.
282. Подъязычная кость съ увеличеннымъ правымъ малымъ 

рожкомъ.
283. Фронтальный распилъ черепа черезъ переднюю треть

носовой полости.
284. Тоже чрезъ заднюю треть носовой полости.
285. Правая крылонебная ямка. Распилъ проведенъ черезъ

лЪвую глазницу, позади турецкаго сЬдла
на уровн'Ь надбровныхъ дугъ. Вставлены
щетинки въ can. infraorbitalis, zygomatico- 
orbitalis. et. temporalis, ethmoidalis anterior 
и pterygo-palatinus.

286. Л/ьвая крылонебная ямка. Bepxnifi и задшй распилы та-
Kie же, какъ и на предыдущемъ препа
рат!?; внутреннШ—проведенъ чрезъ сре
дину носовой полости. Bct> отдельный 
кости раскрашены.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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287. Препаратъ носовой полости. Боковые распилы проведены 
чрезъ средины глазницъ, задшй—позади 
турецкаго сЬдла.

288 ) Носовая полость выпилено твердое небо справа; видны
289 j носовыя раковины, носовая перегородка.
290. Фронтальный распчлъ че.резъ средину носовой полости. 

3) Кости позвоночника.

291. Кости позвоночника, собранный на проволокгЬ.
292. Тоже.
293—295. Связанные позвоночники.
296. 2, 3 и 4 cpocuiiecn шейные позвонки.
297. Тоже.
298. Сроснйеся 6 и 7 шейные позвонки.
299. Сроснпеея шейные позвонки отъ 3 до 7-го.
300. Сроспдеся поясничные позвонки.
301. Позвоночникъ новорожденна™ съ ребрами и грудною 

клеткою (Спирт, иреп.)
302. Позвоночникъ съ ребрами 9-ти М'Ьсячнаго плода.

4) Грудныя кости.

303—308. Коллекщя грудныхъ костей.
309—311. Грудныя кости съ отверстиями различной величины и 

формы въ т'Ьл'Ь грудины.
312. Грудная кость изогнутая спереди назадъ.
313. Грудная кость съ раздвоеннымъ вилообразно ргос. 

xyphoideus.
314. Грудная кость, сильно изогнутая, (куриная) съ раз

двоеннымъ ргос. xyphoideus.
315. Грудная кость съ ребрами 5 м^сячнаго плода, во фрон- 

тальномъ распил!}, съ указашемъ точекъ окостен!}шя.
316. Тоже 7-ми мЪсячпаго плода (Спиртов, препар.).
317. Грудная датская кость съ точками окостен'Ьшя.
318. Грудная кость съ реберными хрящами и отверстиями въ 

ргос. xyphoideus.
319. Грудная кость съ реберными хрящами.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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320-
332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.
341.

342-
349.

350-
357.

358. 
359- 
361.

б) Ребра.

-331. Коллекщя реберъ взрослаго.
Четвертое правое ребро, расщепленное на значитель- 
номъ разстояши.
Второе правое ребро, расщепленное на протяженш 
5-ти сайт.
Третье правое ребро, расщепленное на протяженш 
3-хъ сайт.
Четвертое правое ребро, расщепленное на грудномъ 
конщЬ.
Четвертое л-Ьвое ребро, расщепленное на грудномъ 
конщЬ.
Сильно узурированные грудные концы 6 и 7 л'Ьвыхъ 
реберъ и грудины.
Одна пара реберъ, связанныхъ съ позвонкомъ и гру
диною для демонстрант животной и растительной тру- 
бокъ.
Дв11 пары реберъ, связанныхъ съ позвоночникомъ и 
грудиною; для демспстрацш межреберныхъ артерШ 
между ребрами находится красная проволока.
Первыя ребра въ соединенш съ mannbr. sterni.
Тоже.

6) Ключицы.

-348. Коллекщя ключицъ.
Ключица съ нанесенными на ней местами прикрЪпле- 
шя мышцъ.

7) Лопатин.

356. Коллекщя лопатокъ различной величины и формы.
Лопатки съ обозначенными местами прикрЪплешя 
мышцъ.
Лопатка, продыравленная во многихъ MtCTax'b.

-360. Лопатки съ ключицами отъ плода (Спирт, преп.)
Лопатка и ребра, лишенный известковыхъ частей 
(Спирт, преп.).

Электронная библиотека (репозиторий) 
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8) Плечевыя кости.

362—373. Коллекщя плечевыхъ костей различнаго возраста.
374. Плечевая кость съ отдЪленяымъ верхнимъ эпифизомъ.
375. Плечевая кость съ р-Ьзко выраженнымъ верхнимъ 

эпифизомъ.
376. Тоже.
377. Плечевая кость съ обозначенными на ней местами при-

кр^плетя мышцъ.
378—382. Коллекщя плечевыхъ костей съ рЪзко выраженнымъ 

ргос. supracondyloideus.
383. Плечевая кость съ for. supratrochlearis.
384. Тоже.
385. Плечевая- кость съ проведенными черезъ головку ея по 

разнымъ осямъ проволоками.
386. Плечевая кость съ р^зко выраженнымъ перюститомъ 

и каршзнымъ процессомъ.
387. Плечевая кость, распиленная по вертикальной оси.
388. Плечевая кость, распиленная поноламъ.
389. Поперечные распилы плечевой кости.
390. Плечевая кость съ рЪзко выраженнымъ ргос. supracon

dyloideus, съ начинающимся отъ него m. pronator teres 
и расположенной кнутри плечевой ap'repiell.

391. Плечевая кость, сросшаяся съ локтевою.
392. Тоже.
393. Плечевыя кости въ распил’Ь.

.9) Кости предплечья.

394—403. Коллекщя локтевыхъ костей.
404—413. Коллекщя лучевыхъ костей.

10) Кости кисти.

414. Кости кисти взрослаго (Спирт, преп.).
415. Тоже.
416. Тоже.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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417.

418.
419.
420.

421. 
, 422.
423.

424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.

431.

432.

433.

Кости кисти съ хрящевыми покровами на суставныхъ 
поверхностяхъ.
Кости кисти ребенка.
Коллекщя сесамовидныхъ косточекъ руки.
Связанная кисть руки. На костяхъ нанесены места 
прикрЪплешя мышцъ.
Кисть руки (сухой глицерин, npenj.
Связанная верхняя конечность.
Тоже.

I I )  Кости таза.

Мужской тазъ (Касьяненко Арт.).
„ „ (Жука Конст.).
„ „ (найденный при раскопкахъ въ Томске).
„ „ (Червякова Алекс.).
„ „ (Каракашева Никол.).
„ „ (найденный при раскопкахъ въ Томск1}!).

Мужской тазъ (Петренко В.) вместе съ поясничными 
позвонками.
Женсшй тазъ съ двумя последними поясничными по
звонками.
Женсгай тазъ съ двумя проволоками, расположенными 
по д1аметрамъ и оси таза.
Левая половина таза съ проволоками, расположенными 
по д1аметрамъ и оси таза.

Отдпльныя кости таза.

434. Безымянная кость плода.
435. Правая безымянная кость молодого субъекта, состоящая 

иЗъ Зхъ несросшихся костей: подвздошной, лобковой 
и седалищной.

436 -445. Безымянныя кости взрослаго.
446—450. Безымянныя кости съ несросшимися вполне приба

вочными точками окостенешя.
451—453. Коллекщя крестцовыхъ костей различной формы.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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454. Крестцовая кость съ копчикомъ.
455—457. Половины крестцовыхъ костей.
458. Половина крестцовой кости съ копчикомъ.
459. Половина крестцовой кости, состоящая нзъ 6-ти позвон- 

ковъ.
460. Тоже, состоящая изъ 4-хъ позвонковъ.
461—466. Коллекщя копчиковъ различной формы.

12) Копни бедра.

467. Бедренная кость 9 м^сячнаго плода въ распиле съ
точками окостенЪшя (спир. прей.).

468—474. Бедренныя кости различнаго возраста.
475. Бедренная кость 95 л'Ьтняго старика.
476. Бедренная кость съ введенными чрезъ ея головку 

по разнымъ осямъ проволоками.
477. Продольный распилъ бедренной кости съ введенными 

въ for. nutrit. щетинками.
478—481. Поперечные распилы бедренной кости.
482—483. Надкол'Ьнпыя кости.

13) Кости голени.

484—491. Коллекщя болыиеберцовыхъ костей различной формы.
492. Продольный распилъ большеберцовой кости съ. введен

ными въ f. nutrit. щетинками.
493. Саблевидная большеберцовая кость.
494—499. Коллекщя малоберцовыхъ костей различной формы.
500. Сросппйся переломъ обвить костей голени въ нижней 

трети.
501. Кости голени съ отделенною на значительномъ протя

жение но съ оставленной въ связи съ костями, над
костницей.

14) Кости стопы.

502. Кости стопы (Спирт, преп.).
503. Илюсневыя кости сь введенными въ f. nutritiv. щетинками

Электронная библиотека (репозиторий) 
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504.
505.
506. 
507- 
513.

514.
515.
516.

517.
518.

519.

520.
521.
522.
523.

524.

525.

526.

528-

530-
533.
534.

Распилы плюсневыхъ костей.
Плюсневая кость съ р'Ьзко выраженными экзостозами. 
Тоже.

512. Связанный кости стопы.
Связанныя кости голени и стопы.

I I .  Сочленешя и связки.

I) Связки позвоночника.

Связки позвоночника и ребсръ.
Связки позвоночника, реберъ и конечностей у плода. 
Сочленеше затылочной кости съ алантомъ и атлан
та со вторымъ шейнымъ позвонкомъ.
Тоже.
Сочленеше затылочной кости съ атлантомъ: lig. cru- 
ciatum, transversum et alaria.
Связка позвоночника: lig. longitudinale anterius, posterius,Iig. 
intertransversaria, lig. interspinalia, nuchae.
Lig. longitud. posterius.
Lig. arcuata et' flava.
Межпозвоночпые хрящи.
Связки грудины и реберъ.

2) Височно-челюстное сочленеше.

Височно-челюстное сочленеше; внутренняя и наружная 
боковыя связки.
Распилъ черезъ височно-челюстное сочленеше. Межсу
ставной хрящъ.
Связки Берхне-челюстного сочленешя.

•5) Плечевой суставъ.

-529. Плечевые суставы, не вскрытые, со связками и сухо- 
яишями (Спирт, преп.).

-532. Плечевые суставы вскрытые (Спирт, преп.).
Связки плечевого сустава.
Связки лопатки.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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535

536
537 
533

539
540

541
542

543
544

545
546
547
548
549
550
551

552
558
559

560
564

565

Плечевой суставъ. Bursa mucosa subscapularis инъеци
рованная (Сухой препар.).

4) Локтевой суставъ.

Локтевой суставъ, вскрытый (спирт, прей.).
Локтевой суставъ, вскрытый со связками (спирт, преп.). 
Локтевой суставъ, распиленный по продольной оси 
(спирт, преп.).
Тоже.
Локтевой суставъ невскрытый со связками (спирт, 
преп).
Локтевой суставъ и межкостная связка (спирт, преп.). 
Локтевой суставъ инъецированный (Сухой преп.).

о Суставы кисти и пальцевъ.

Лучезапястный суставъ (спирт, преп.).
Связки лучезапястнагои межзапястнаго суставовъ (спирт, 
преп.).
Тоже.
Тоже.
Связки ручной кисти и пальцевъ.
Связки суставовъ локтевого, лучезанястнаго и кисти. 
Межкостная связка (спирт, преп.).
Тоже (сухой преп.).
Препаратъ связокъ всей верхней конечности.

в). Связки таза.

557 Коллекщя мужскнхъ тазовъ со связками.
Половина мужского таза со связками.
Половина таза со связками и проволоками, расположен
ными въ различныхъ д1аметрахъ и оси таза.

■563 Связки женскаго таза.
Связки женскаго таза. Lag. Pouparti, lig. ileo-femorale 
(Bcrtini) и отрезки а. и v. femorales.
Связки женскаго таза. Горизонтальный разр'Ьзъ черезъ 
symphisis pubis (спирт, преп.).

Электронная библиотека (репозиторий) 
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566

567
568

569
570
571—572
573

574
575
576
577

578
579
580
581
582
583—585

586
587
588
589
590

591

592

Связки таза. Горизонтальный распилъ черезъ 2-й крест
цовый позвонокъ, подвздошную кость и artic. sacro- 
iliaca.
Тоже.
Тоже.

7). Тазобедренный суставъ.

Тазобедренный суставъ невскрытый (спирт, прей.). 
Тоже.
Тазобедренный суставъ вскрытый. Lig. teres.
Bursa mucosa iliaca (сухой прей.)

8). Колгьнный суставъ.

Коленный суставъ невскрытый (спирт, прей.).
Коленный суставъ вскрытый.
Тоже.
Тоже. Удаленъ ввутреншй мыщелокъ бедра и б.-берцо
вой кости.
Полулунные хрящи, lig. transversum et patellare.
Тоже.
Lig. mueosum et aiaria.
Lig. cruciatum и полулунные хрящи.
Bursa mucosa suprapatellaris инъецированная.
Bursae mucosa suprapatellares et popliteae, инъецирован
ный.

9). Связки голепостопнаго сустава и стопы.

Связки голеностопнаго сустава (глицер. прей.).
Тоже.
Тоже (сухой прей.).
Связки голеностопнаго сустава и стоны (спирт, нреп.). 
Тоже. Горизонтальный распилъ черезъ плюсневые су
ставы. Сагитальный распилъ черезъ наружную лодыжку 
tibiae, fibulae и наружную поверхность talus.
Связки стопы. Фронтальный распилъ черезъ нижнШ ко- 
нецъ костей голени, talus и calcaneus.
Связки стопы (спирт, преп.).

Электронная библиотека (репозиторий) 
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593
594
595

596
597
598 
£99 
600

601

602
603

604

605

606
607
608
609
610

611

612
613
614

615
616

Связки между talus и calcaneus (спирт, прей.)
Связки между нижними концами tibiae et fibulae. 
Голеностопный суставъ инъецированный.

I I I .  Мышечная система.
1 ). Мышцы головы.

Мышцы лица, головы, шеи.
Тоже.
Мышцы головы, лица и жевательныя.
Мышцы головы, лица, жевательныя и часть мышцъ глотки. 
Мышцы лица, жевательныя, часть мышцъ глотки. Око
лоушная железа со стеноновымъ протокомъ.
Мышцы лица поверхностный.
Мышцы лица глуботя.
Мышцы лица. Околоушная и подчелюстная железы съ 
ихъ протоками (со щетинками).
Мышцы лица и жевательныя. На лЪвой сторонЪ т .  т .  
pterygoidei interims et externus и глуботя затылочныя 
мышцы.
Мышцы уха.

2) Мышцы шеи.

Поверхностным мышцы шеи (сухой преп.).
Глуботя задшя шейныя мышцы.
Глуботя передтя и задшя шейныя мышцы. 
Поперечный распилъ шеи.
Поперечные распилы шеи на уровнЬ щитовиднаго хря
ща и верхнихъ хрящей трахеи.
Фасцш шеи.

3) Мышцы спины.
Мышцы спины.
Поверхностный мышцы спины (спиртов, преп.).
Глуботя (3-й слой) мышцы спины. Задшя глуботя мыш
цы между затылочною костью и двумя шейными позвон
ками. Передшя поверхностный мышцы шеи.
Глуботя (4-й слой) мышцы спины.
Тоже.
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4) Грудныя мышцы.
М. triangularis sterni.
М. intcrcostales interni ct externi.

5) Мышцы верхней конечности.

Мышцы всей конечности.
Мышцы всей конечности.
Мышцы верхней конечности (глицер. прей.).
Мышцы плеча. М. biceps имЪетъ 3 головки.
Тоже.
Тоже. М. biceps имЬетъ одну головку.
Тоже.
Мышцы предплечья. М. pahnaris longus даетъ пучки кл> 
большому пальцу и мизинцу.
Мышцы кисти руки.
М. pron. teres, ancon, quart., supinator brevis et in. m. 
intercostales. (Глицерин.).
Наружный межкостный мышцы руки.
Внутреншя межкоетшая мышцы руки.
Поперечный расиилъ плеча въ верхней трети.
Тоже въ средней и нижней трети.
Поперечные распилы плеча съ налитыми сосудами въ 
верхней трети.
Поперечный распилъ плеча въ средней трети съ нал:и- 
тыми сосудами.
Поперечный распилъ предплечья въ верхней трети (со
суды инъециров.).
Тоже—въ средней трети.
Тоже—въ нижней трети.
Фасщи всей верхней конечности.

в) Мышцы нижней конечности.

Мышцы всей нижней конечности.
Тоже.
Тоже.
Мышцы всей нижней конечности (сухой преп.).
Cepin поперечныхъ распиловъ бедра въ верхней трети.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Тоже—въ средней трети.
Тоже—въ нижней трети.
Поперечные распилы голени въ верхней трети.
Тоже—въ средней трети.
Тоже —въ нижней трети.
Поперечные распилы голени съ инъецированными арте- 
р1ями на различныхъ третяхъ ея.
Мышцы стопы.
Тоже.
Межкостныя мышцы стопы.
Фасцш всей нижней конечности.
Мышцы таза.
Мышцы, отпрепароваппыя па цЪломъ трупЪ (сух. преп.)
Тоже.
Мышцы, отпрепарованпыя на ц'Ьломъ д1угскомъ трушЬ.

7) Мыищы и фасцш промежности.
Мышцы мужской промежности.
Мускулы и нервы промежности у 5-ти мЬсячнаго чело- 
вЪческаго зародыша.
М. levator ani.
Мышцы женской промежности и m. levator ani.

663 Тоже.
Мышцы женской промежности. Fascia pelvis.

Мышцы мужской промежности. Преп. не оконченъ.

Мышцы и фасцш мужской промежности.
Фасцш .женской промежности.
Фронтальный раснилъ мужской промежности.
Отношеше фасцШ промежности къ мочевому пузырю и 
прямой кишк1у.
Тоже.

IV П и щ е в а р и т е л ь н а я  с и с т е ма .
) Полость рта и глотки.

Сагитальный распилъ полости черепа, рта и глотки. 
Фронтальный распилъ черепа позади малыхъ коренныхъ 
зубовъ. Отпрепарованы выходы Стеноновыхъ протоковъ.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Сагитальный распилъ полости черепа, носа, рта и глотки. 
Введены щетинки въ выводные протоки всЬхъ слюн- 
ныхъ железъ.
(Мышцы головы, лица, жевательный). Слюнныя железы, 
въ выходные протоки вставлены щетинки.
Мышцы мягкаго неба.
Миндалевидпыя железы.
Мышцы языка.
Мышцы языка и глотки.
Тоже.
Нервы языка.
Языкъ, пшцеводъ и часть желудка.
Тоже.
Мышцы глотки.
Тоже.
Тоже (сухой глицерин, нреп.).
Сосуды языка и гортани.

2) Пшцеводъ и желудокъ.

Ходъ пищевода; отношеше его къ органамъ грудной 
полости. Сердце, крупные сосуды; aorta, a. pulmon., v. 
cav. snp., infer, anon. cl. et s., v. a/.ygos, hemiazygos,d. 
thoracicns, n. phrenicus, n. sympaticos et splanchnicus 
(Сухой препаратъ).
OTHOineHie пищевода къ trache’^, бронхамъ и круннымъ 
сосудамъ. (Сухой препаратъ).
Тоже. •
Пшцеводъ и желудокъ (сухой прей.)

699 Желудки (Cyxie препараты).
ДЪтскШ желудокъ (Сухой преп.).
Тоже.
Тоже.
Желудокъ (Спиртов, прей.).
Тоже.
Тоже.
Тоже.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



СИСГЕМАТОЧЕСШЙ КАТАЛОГЬ ПРЕПАРАТОВ!. МУЗЕЯ ПОГМАЛЬПОЙ АНАТОМШ 279

707 Желудокъ разделенный (Спиртовый преп.).
708 Желудокъ калмыка, разделенный перехватомъ на две 

части.
709 Желудокъ съ инъецированными артер1ями (Сухой гли- 

цер. прей.).
710 ДетскШ желудокъ съ инъецированными артер1ями 

(сухой препаратъ).
711—714 Желудки съ двенадцатиперстной кишкой (Сухой преп.).
715 Тоже и желчный пузырь съ d. cysticus и choledochus.
716 Желудокъ съ двенадцатиперстной кишкой (Сухой гли

церин. преп.).
717 Желудокъ съ сальникомъ и селезенкой.
718 Желудокъ теленка.
719 Желудокъ собаки. Отпрепарованы три оболочки.
720 Тоже.
721—722 Pylorus ventriculi съ valvula pylorica (Сух. преп.).

723
724
725
726
727
728
729

730
731
732
733
734—735

7361
737)
738
739

Тонн in и толстыя кишки.

Тонюя и толстыя кишки (Сухой преп.).
Тонгая и толстыя кишки. (Глицер. препар.).
Тонк1я кишки.
Отрезки тонкихъ кпшекъ съ Керкринговыми складками. 
Тоешя кишки.
Тоже.
Млечные ходы брыжейки тонкихъ кишекъ. (Препар. 
обработанъ осм1евой кислотой.).
Пейеровы бляшки.
Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ.
Тоже.
Три оболочки тонкой кишки собаки.
Брыжейки тонкихъ кишекъ съ инъецированными арте- 
р1ями (Cyxie препараты).

Тоже.

Processus Meckelii (Сухой прей.).
Тоже (Спиртов, преп.).

Электронная библиотека (репозиторий) 
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740—741 Толстыя кишки.
742 Отрезки толстыхъ кишекъ. Полулунный складки.
743—745 Слепая кишка, ргос. vermicularis, valvula Bauchinii. 
746—748 Тоже. Д'Ьтсше препараты.
749 Толстыя кишки.
750 Слизистая оболочка толстыхъ кишекъ (Спирт, преп.).
751 Тоже.
752—754 Прямая кишка.
755 М. sphincter ani tertius.
756 Прямая кишка. Ея оболочки.
757 Слизистая оболочка прямой кишки.
758 Сальникъ.
759 Сальникъ, толстая и тошпя кишки.

4) П е н е  н ь.

760 Печень. Желчный пузырь. I). choledochus, двенадцати
перстная кишка; v. porta, art. hepatica, lig. teres, d. 
vonosus Arantii (Спирт, преп.)

761 Печень. Lig. suspensorium hepatis, часть д1афрагмы; се
лезенка, желудокъ съ 12-ти перстной кишкой. Подже
лудочная железа. Почка. (Спиртовый преп.).

762 Тоже.
763 Печень. D. choledochus, d. Wirsungianus, ихъ впадете въ

двенадцатиперстную кишку.
764 Печень, желудокъ съ двенадцатиперстной кишкой. Се

лезенка. Взаимное отношея1е d. choledochus, v. porta и 
art. hepatica въ lig. hepato—duodenale.

765 Детская печень. Отпрёпарованы d. choledochus, v. porta 
и art. hepatica.

766 Детская печень.
767 -772 Желчные пузыри, d. hepaticus, d. cysticus u d. choledo

chus. (Cyxie препараты).
773 Желчный пузырь, d. choledochus и впадете его въ 12-ти

перстпую кишку.
774 Слизистая оболочка яселчнаго пузыря.
775—776 Образцы желчи.
777 Желчные камни.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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778
779
780

781

782 
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785
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792-
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796
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808
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5) Поджелудочная железа.

Поджелудочная железа.
Тоже. Инъецированный d. Wirsungianus.
Поджелудочная железа. Отношете ея головки къ 12-ти 
перстной кишк'Ь.
Поджелудочная железа. Ходъ a. et v. lienalis.

6’) Селезенка.
Селезенка и поджелудочная железа.
Продольный разр'Ьзъ селезенки.
Селезенка.
Тоже.
Селезенка съ рЪзко выраженною дольчатостью.
Тоже.
Продольный разр+.зъ селезенки. Перекладины. Мальпи- 
1левы тельца.

790 Тоже.
Препараты брюшныхъ и грудныхъ внутренностей.

V) Дыхательная система.
•794 Гортань, дыхательное горло (Сухой прей.).

Обнцй видъ гортани.
Гортань, дыхательное горло и бронхи.
Хрящи гортани.
Хрящи гортани и дыхательнаго горла. Надгортанникъ. 
Сагитальный разрЬзъ гортани, big. thyreo—hyoideum 
medium, ligg. thyreo—cricoidea lateralia, ligg. thyreo—hyo- 
idea lateralia et cartilagines triticeae.
Lig. thyreo—hyoideum medium, lateralia, lig. thyreo—epig- 
lotticum et lig. crico—thyreoideum medium.

Ligg. thyreo—hyoideum medium et lateralia.
Lig. crico—aritenoid. et cart. Santorini.
Ligg. glosso—epiglottica.

806 Голосовыя связки.
Сагитальный разр'Ьзъ гортани. Голосовыя связки. Мор- 
ганьевы пазухи.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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808
809

810

811
812
813
814
815
816
817
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819
820 
821 
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. 824
825 {
826 (
827
828 
829
830—833
834
835
836
837
838
839
840

841
842

Фронтальный разрезъ гортани.
М—И crico—arytaenoideus lateralis et posticus. M. crico— 
thyreoideus. Поверхн. мышцы языка.

M—li crico—arytaenoideus lateralis et posticus. M—li ary
taenoideus transversus et obliqmis.
Тоже.
M. crico—thyreoideus.
M. thyreo—arytaenoideus.
Нервы гортани.
Дптская щитовидная железа.
Гортань и щитовидная железа.
Тоже.
• 7егкое, корень легкаго и сердце.
Тоже.
Тоже.
Гортань, дыхательное горло, бронхи и л е т я .
Тоже.
Коррозивный препаратъ (смесью Wood’a) трахеи и крул- 
ныхъ бропховъ.
Детсшя л е т я ;  сердце, gl. tliyinus.

Тоже.

Детское легкое, разделенное на многочисленныя доли. 
61. thymus 12-л’Ьтней девочки.
61. thymus и легк1я 15-летпяго мальчика.
Детсшя л е т я  и сердце.
Языкъ, гортань, л е т я ,  печень и v. umbilicalis.
Детсгая л е т я  съ трахеей.
Детстйя л е т я .  61. thymus.
Л е т я  и сердце пятимесячнаго плода.
Л е т я  и сердце плода.
Инъекщя легкихъ, бронховъ и легочныхъ пузырьковъ. 
Pleura costalis, diaphragmatica, mediastinum, pericardium 
et diaphragm a.

Pleura costalis.
Тоже.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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843 Pleura mediastinalis et diaphragmatioa.
844 Поперечные распилы черезъ грудную к.тЬтку (три).
845 Тоже (два).

VI. Мочеполовая система.
1) Почки съ надпочечниками.

846 Почка. Отпрепарована жировая капсула.
847 Почечная лоханка.
848 РазрЬзъ оплотненной почки: почечные сосочки, Маль- 

пипевы пирамиды, корковый слой съ Бертишевыми 
столбиками.

849 Фронтальный разрЬзъ почки. Ръзко выстоятъ papillae
renalcs.

850 ДвЬ почки въ соединен!!! съ надпочечниками.
851 Разр'Ьзъ ночки: pelvis renalis, papillae, calices ininores et 

majores; мозговое и корковое вещество, columnae Bertini.
852 Тоже.
853—858 РазрЬзъ почекъ.
859 Тоже.
860—862 Почки.
863 Почка съ жировою капсулою.
864 Тоже.
865 Почка съ ипъецированными сосудами.
866 Тоже.
867 Правая почка съ добавочпой a p T o p i e f t .

868 Почка. Отпрепаровапы развЬтвлешя почечной артерш 
въ корковомъ веществЬ.

869 ДЬтсшя почки.
870 ДЬтсгая разрЬзанныя почки.
671 CepiH срЬзовъ (макроскопическихъ) изъ ткани иочекъ.
872 Почка и надпочечникъ. Препаратъ укрЬпленъна доскЬ, 

въ спиртЬ.
873 Положеше почекъ относительно позвоночника. Мочеточ

ники. Аорта, нижняя полая вена и сосуды почекъ 
инъецированы. Селезенка съ сосудами. (Сухой глицер. 
препаратъ).

Электронная библиотека (репозиторий) 
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874 Полоягеше почекъ и мочеточниковъ въ брюшной полости. 
(Сухой глицериновый препаратъ).

875 Надпочечники.
876 РазрЬзъ надпочечниковъ.
877 Подковообразная почка ВерхнШ отдЬлъ правой половины 

получаетъартерно отъ aort. descend.; верхний отд'Ьлъ лшой 
половины тоже отъ aort. descend. двЬ артерии; нижтй, 
отдЬлъ лЬвой половины—тоже отъ aort. descend.; правый, 
нижшй—отъ a. iliaca communis dexr.

2) Мочевой пузырь и мочеиспускательный каналъ.

878 Мочеиспускательный каналъ и мочевой пузырь; symphisis 
pubis. (Сухой препаратъ).

879 Мочевой пузырь съ тазомъ. Мочеточники. Ves deferens.
880 Мочевой пузырь съ мочеисиускательнымъ каналомъ. Въ 

оба мочеточника вставлены зонды; въ отверстия vesical, 
prostatica—щетинки. СЬменные пузырьки.

881 Мочевой пузырь и вскрытая предстательная часть моче- 
испускательнаго канала; въ d. ejaculatorins и vas deferens 
вставлены щетинки.

882 Мочевой пузырь. СЬменные пузырьки.
883 Часть мочевого пузыря, pars prostatica, vesiculae seminales 

и кососрЬзанные dd. ejaculatorii со щетинками.
884 Мочевой пузырь съ мочеисиускательнымъ каналомъ и 

прямой кишкой.
885 Мучевой пузырь, мочеиспускательный каналъ, почки съ 

мочеточниками и сЬменные канатики съ яичками.
886—888 Тоже.
889 Тоже; тутъ яге находится часть аорты съ отходящими 

аа. renaies et art iliacae communes.
890 Мочевой пузырь, мочеиспускательный каналъ, сЬменной 

канатикъ и яички. СЬменные пузырьки.
891—893 Тояге.
894—895 Мочевой пузырь, мочеиспускательный каналъ, сЬменные 

канатики и яички. Въ мочеточники со стороны пузыря

Электронная библиотека (репозиторий) 
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вставлены зонды. Отпрепарозаны 
urethrae.

c. cavernosa penis et

896 Оболочки мочевого пузыря.
897 Дивертикулъ мочевого пузыря.
898 Corpora cavernosa penis urethrae, 

trianguiare urethrae.
Symphisis pubis, lig.

899 Куперовы железы. Pars prostatica et pars membranacea
urethrae.

900—902 Инъецированные сосуды пещеристой ткани penis et 
urethrae.

903 Инъекщя a.a. dorsales penis et art. profundae penis. 
904—906 Поперечные разрезы иещеристыхъ тЬлъ penis’a и urethrae

(cyxie).
907 Поперечный разрЬзъ черезъ инъецированныя пещери-

стыя тЬла (Спиртов, преп.).
908 Ossicula penis медвЬдя.
909 „ .  волка.

3) Яичко.

910--912 Поперечный разр'Ьзъ яичка.
913 Разр'Ьзъ яичка. Corpus Hygmori, vasa 

mis, vas deferens.
efferentia, epididy-

914 Тоже.
915 Epididymis.
916 Разр'Ьзъ яичка и инъецированная 

tunicae vaginalis propriae testis.
мастикой полость

917 Оболочки яичка.
918 Тоже.
919--920 Паховая грыжа.
921 Пупочная грыжа.
922 Пупочная грыжа.

4) Женсте половые органы.

923 Наружные половые органы; влагалище 
яичники и широшя связки.

и матка (вскрытая),
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924

925
926
927

928
929

930

931
932
933

934
935

936

837
938
939
940
941

942
943
944
945

946 [
947 (
948

Наружные половые органы, матка, прямая кишка. Отпре- 
парованы corpora cavernosa clitoridis.

Тоже.
Наружные половые органы. Бартолиновы железы. 
Наружные половые органы; матка и влагалище разс'Ь- 
чены.
Тоже.
Наружные половые органы. Матка и влагалище, яичники 
(разсЪченные), Граафовы пузырьки.
Наружные половые органы; матка, яичники и широшя 
связки.
Влагалище; columnae rugarum.
Тоже и мат ка.

Матка; въ orificia uteri фаллошевыхъ трубъ вставлены 
щетинки.

Матка, яичники, связки.
Матка съ введенными въ отверетля фаллошевыхъ трубъ 
щетинками; влагалище, яичники.
Матка, яичники, трубы, связки и часть влагалища 12-ти 
летней девочки.
Матка, влагалище, яичники.
Corpus luteum.
Д п ж т вен н а я  плева новорожденной.
Полулунная девственная плева 4-хъ летней девочки. 
Бахромистая девственная плева 20-ти летней девушки. 
Граафовы пузырьки, fimbriae.

Девственная плева (полулунная) 45-летней женщины. 
Девственная плева 22-хъ летней женщины.
Art. uterina.
Трубная беремепность; слизистая оболочка матки утол
щена; железы увеличены, отверсыя ихъ видны невоору- 
женнымъ глазомъ.

Беременная матка.
Пислтдъ съ инъецированными сосудами пуповины. (Су
хой препараты).
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949—951
952

953—958
959
960
961
962

963—969

97и
971

972—979

980

981

982

983—986

987—996
997
998
999 

1000
1001—1005

Последы съ пуповиною (Спиртовые преп.).
Плодъ съ оболочками. Посл’Ьдъ.

I рудныя железы.

Трудный железы.
Грудная железа съ молочными ходами.
Тоже.
Грудная железа.
Грудная железа съ отпреиарованными молочными хо
дами и соскомъ (вставлены щетинки).

VII. Кровеносная система.

1) Сердце.

Коллекщя сердецъ, налитыхъ мастикой, съ рЪзко выра
женными аа. coronar. cordis.

Сердце и крупные сосуды.
Сердце съ дугою аорты; грудная и брюшная часть аорты 
и д-Ьлеше ея на д в ! а a r t .  iliacue communes (инъецирован
ный препаратъ).

Сердца высушенный съ отверсыями для обозрЬшя же- 
лудочковъ и предсердШ.
Сердце со вскрытыми желудочками и предсерд1ями 
(глицериновый сухой препаратъ).

Сердце, вскрытое на границ-Ь иредсердШ и желудочковъ 
(глицериновый препаратъ).

Основаше сердца съ желудочками. (Спиртовый ирена- 
ратъ).

Фиброзныя кольца—annuli fibrosi— и ходъ волоконъ 
сердца. (Спирт, препаратъ).
Поперечные разр-Ьзы сердца. (Спирт, препаратъ).
Сердце 4-хъ лЪтней д-Ьвочки. (Спирт, преп.).
Сердце съ околосердечной сорочкой.
Сердце неразрезанное.
Гипертрофированное сердце.
Коллекщя сердецъ, разр-Ьзанныхъ въ различныхъ на
правлен 1яхъ.
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1006-
i O l l -

1014—
1023
1024
1025

1026-

1034
1035

1036
1037
1038

1039

1040
1041

1042
1043

1044

1045

1046
1047

1010 Пять разрЬзашшхъ сердецъ.
1013 Оплотненныя сердца для обозрЪшя клапавовъ и соско- 

видныхъ мышцъ.
•1022 Разр'Ьзанныя сердца.

Сердце оленя.
Нервы сердца.
Нервныя силетешя сердца.

2) Apmepiu.
1033 Дуги аорты съ отходящими сосудами (инъецированный 

препаратъ).
Дуга аорты высушенная.
Art. subceavia dextra происходить отъ дуги аорты само
стоятельно.

Тоже.
Изъ дуги аорты происходить двЪ аа. anonymae.
Art. carotis communis sinistra происходить изъ art. ano- 
nyma.

Aort. descendens, v. cava cutev., diaphvagina у новорож- 
деннаго.
Нисходящая аорта и ея дЪлеше на 2 art. iliacae communes. 
Нисходящая аорта съ аа. coeliaca, a. renales et sacraiis 
media.

Сердце, дуга аорты и нисходящая аорта, v.cav. sup. et inf. 
A. coeliaca, ея д’Ьлеше и отношете къ желудку, 12-ти- 
перстной кишк!., поджелудочной железЪ, печени и се- 
лезенк'Ь. A. mesent. sup., a. v. renales, a. mes. internae. 
Vena porta и ея корешки.
A. coeliaca, ея д^леше и отношете къ желудку, Г2-ти 
перстной кишк'Ь, поджелудочной желез'Ь, печени и се
лезенка.
Аргерш (и нервы) шеи, верхней конечности (aorta, а. 
carotis et a. subclavia).

Аорта, a. carotis, a. subclavia съ ветвями.
Артерш лица и черепа; на правой сторон 'Ь  п о в е р х н о ст 

ный, на Л'Ьвой х о д ъ  a. maxillaris internae и a. carotis 
internae.
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1048

1049
1050
1051

1052

1053

1054

1055

1056
1057
1058
1059
1060
1069
1070
1071
1072
1073
1074

1075

Артерш лица и черепа; a. carotis interna, ея прохожде- 
ше черезъ сонный каналъ; ея зигибы. (Спиртовый пре
паратъ).

Артерш шеи, лица и черепа; a. subclavia.
Артерш шеи, a. subclavia и a. axillaris.
Артерш и нервы шеи, головы и верхней конечности 

(глицериновый препаратъ).
Артерш вены и нервы головы, шеи, верхней конечности, 
грудной полости.

Артерш, лица и черепа, глубошя и поверхностныя. 
(Спиртовый препаратъ).

Поверхностныя артерш лица и черепа (Спиртовый пре
паратъ).

РаспредЬлеше a. maxillaris internae и ходъ a. carotis 
internae.

Поверхностныя и глубошя артерш головы.
A. vertebralis.
Arteriae vertebrales et ciroulus arteriosus Wiliisii.
Jirculus arteriosus Wiliisii et art. basilaris.

1068 Артерш верхнихъ конечностей.
ApTepin и (нервы) верхней конечности.
Тоже.
Тоже.
Высокое дЬлеше art. brachialis.
Тоже.
Высокое д'Ьлеше a. brachialis. A. ulnarlis лежитъ поверх
ностно, но подъ фасщей. Отъ a. radiais отходитъ въ 
локтевомъ сгиб1> a. interossea communis.

Анамал1я a. radialis. A. radialis тотчасъ-же посл^ своего 
выхода делится на двЪ в'Ьтви: 1) бол-Ье поверхностную 
и 2) бол'Ье глубокую. Бол’Ье поверхностная в^твь, пере
ходя на срединЪ предплечья на тылъ руки, идетъ 
къ первому межпальцевому промежутку, гдЬ, отдавши 
мышечныя веточки, проникаетъ на ладонную поверхность 
и участвуетъ въ образовали глубокой ладонной дуги.
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1076
1077
1078

10791 
1080| 
108 J 
1082
1083
1084
1085
1086 
10871 
1088) 
1089 
10901 
1091) 
10921 
1093)
1094
1095
1096
1097

1098
1099

Бол^е глубокая в^твь идетъ по ладонной поверхности 
предплечья до ргос. styloid, radii, гд'Ь дЪлится на дв’Ь 
веточки, одну, идущую къ 1. transversum и участвующую 
въ образовали поверхностной ладонной дугЪ и на дру
гую, огибающую ргос. styloid, radii и переходящую на 
тылъ руки. ЗдЪсь она подходить подъ сухожщщя ш. 
abd. poll, long., extens. poll. long, et brevis et extens. 
carp. rad. long, и, дойдя до 2-го межпальцеваго проме
жутка, разделяется въ межкостныхъ мышцахъ.
Art’, mediana.
Толщ.
Высокое д^леше a. brachialis, ргос. supracondyloideus съ 
прибавочнымъ пучкомъ m. pronatoris teretis; a. mediana.

Артерш кости и пальцевъ.

A. sacralis media.
Артерш таза и бедра.
Тоже.
Артерш таза.
Артерш мужской промежности.
Артерш женской промежности,

Артерш яилшихъ конечностей.

Тоже.

Артерш голени.

Артерш стопы.

Сосуды туловища, шеи и головы.
Налитыя высепарованныя вЪтви a. femoralis..
РазрЪзъ аорты для демонстрацш ея оболочекъ.
Оболочки артерШ.

3 )  В е н и .

Венозные синусы черепа.
Вены шеи и лица (Спиртовый препаратъ).
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1100
1101

1102

1103
1104
1105

1106
1107
1108 
1109

1110

1111
1112

1113
1114

1115
1116 
1117

11181

1119)
1120

1121

11221

1123)

Поверхностный и глубошя вены верхней конечности. 
Оболочки венъ.
Артерш и вены тЬла на ц'Ьломъ трупЪ (Сухой препа- 
ратъ).

4) Лимфатинескге сосуды.

D. thoracicus, v. azygos, aorta descendens.
D. thoracicus, v. cava, v. v. anonyma et azygos.
D. thoracicus собаки. Спиртовый препаратъ.

VIII. Н е р в н а я  с и с т е м а .

1) Головной мозгъ.

Головной мозгъ 4-хъ мЪсячнаго плода.
Тоже.
Головной мозгъ щенка.
Головной мозгъ человека. Мозговыя оболочки сняты для 
изучешя извилинъ. На основанш мозга виденъ выходъ 
черепныхъ нервовъ.
Головной мозгъ. (Препаратъ сохраненъ по Дж1акомини). 
Головной мозгъ. Сохраненъ по Джшкомини.
Тоже. Сохраненъ по Шавловскому.
Тоже.
Головной мозгъ. Хорошо виденъ insula Rheilii. Мозже- 
чекъ удаленъ.
Головной мозгъ. Паутинная и мягкая оболочка.
Спайка мозга. НижнШ рогъ бокового желудочка.
Правое мозговое полушар1е для изучешя бороздъ и из
вилинъ (Препаратъ сохраненъ по Дж1акомини).

Тоже.

ЛЪвое мозговое полушар1е. Виденъ insula Rheilii (Препар. 
сохраненъ по Дж1акомини).
Тоже. Удалена часть извилинъ надъ Сильв1евой бороз
дой для демонстрацш insula Rheilii (Глицериновый преп.).

Тоже.
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1124—

1126

1127
1128

1129
ИЗО

1131

1132

1133

1134 
1355
1136

1137

1138

1139

1140
1141
1142
1143

1125 ЛЬвыя мозговыя полушар1я. Доли мозга раскрашены 
разными красками (Сохраненъ по Дяйакомини). 
Препаратъ правой половины мозга и мозжечка. Оболочки 
сняты (Спиртовый препаратъ).
ЛЬвое полушар1е большого мозга и мозжечка.
Правое полушар1е. Оболочки сняты. (Спиртовый пре
паратъ).
ЛЬвое полушар1е мозга.
Сагитальный распилъ чрезъ черепную полость и шею. 
Видна твердая мозговая оболочка, gl. pituitaria in situ, 
головной мозгъ, мозжечекъ, продолговатый мозгъ и 
шейная часть спинного. КромЬ того выпилена часть че
репной крышки, видны оболочки мозга, fossa Sylvii и 
окружающая ее части мозга.
Сагитальный и горизонтальный размеры мозга. ЗаднШ и 
нижшй рога бокового желудочка.
Фронтальный разрЬзъ черезъ головной мозгъ (дЬтскШ) 
впереди chiasma n. opticorum (Сохраненъ по Дж1ако- 
мини).
Фронтальный разрЬзъ черезъ головной мозгъ взрослаго 
(Глицерин, препар.).
Тоже.
Фронтальный разр-Ьзъ правого пoлyшapiя.
Nucleus lenticularis, capsula interna, externa et claustrum 
(Спиртовый препаратъ).
Фронтальный разрЬзъ обоихъ мозговыхъ полушарШ впе
реди chiasma n. opticorum.
Фронтальный разрЬзъ головного мозга. (Спиртовый 
препаратъ).
Косвенный разрЬзъ (сверху и спереди, книзу и кзади) 
обоихъ мозговыхъ полушарШ въ передней трети. 
Tegmentum semiovale Wieussenii.
Мозговые желудочки (По способу Дж1акомини).
Тоже.
Боковые мозговые желудочки. Задше рога.
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1144

1145
1146)
1147) 
1148

1149

1150

1151
1152
1153
1 1 5 4

1155 
1156) 
1157*

1158
1159

1160 
1161 —

1-202

1203

1204

Передше рога бокового желудочка. Thalamus opticus, 
corpus caudatum.
Боковые желудочки и третий желудочекъ.

Задше и нижше рога боковыхъ желудочковъ.

Передше рога бокового желудочка; поперечный раз- 
р'Ьзъ пожекъ Варол1ева моста substantia nigra, nucleus 
tegmenti.
Стволовая часть головного мозга, ножки мозга, Варол1евъ 
мостъ, продолговатый мозгъ и выходъ 12-ти паръ череп- 
ныхъ нервовъ. ТретШ и пятый желудочки.
Lamina pellucida, fornix, переходъ его заднихъ ножекъ 
въ fimbria. Четверохолм1е, gl. pinealis. 3 и 5 желудочки. 
Тоже.
Мозговыя ножки. Thalami optici u corpora m am illa r ia . 

Ножки мозга. Мозговые углы. Продолговатый мозгъ. 
Поперечный разр’Ьзъ мозга. Lyra Dawidi.
Сосуды основашя мозга (Инъецированный препаратъ).

Сосуды мозга.

Твердая мозговая оболочка.
Тоже. Proc. falciformis major, minor, tegm entum  (ДЗу г с к Ш  

черепъ).
Фронтальный распилъ черезъ полость черепа.

1201 Коллекция мозговъ преступниковъ.
2/ Спинной мозгъ, продолговатый и мозжечехъ.

Спинной мозгъ съ продолговатымъ мозгомъ и мозжеч- 
комъ. Выходъ 31-й пары спинномозговыхъ нервовъ. Пе
редше и задше корешки. Межпозвоночные узлы. Перед- 
шя и задшя в'Ьтви сиинно-мозговыхъ нервовъ. Спле- 
тешя: шейное, плечевое, поясничное и крестцово-хво
стцовое (Спирт, преп.).
Спинной мозгъ съ выходящими изъ него передними и 
задними в’Ьтвями 31 пары спинно-мозговыхъ нервовъ. 
(Спиртов, преп.). (3 экз.).
Спинной мозгъ съ продолговатымъ и мозжечкомъ.
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1205 Тоже.
1206 Тоже. Мозговыя оболочки и кровеносные сосуды.
1207 Спинной мозгъ о/ь оболочками и выходомъ нервовъ.
1208 Тоже. Lig. denticulatum.
1209 Спинной мозгъ съ оболочками.
1210 Тоже.
1211 Спинной мозгъ съ выходомъ нервовъ in situ.
1212 Межпозвоночные узлы поясвичныхъ и крестцовыхъ

нервовъ. Cauda equina.
1213 Выходъ нервовъ изъ спинного мозга.
1214 Продолговатый мозгъ. (Сухой препаратъ).
1215 Полость четвертаго желудочка.
1216 Ромбовидная ямка четвертаго желудочка.
1217 Четвертый желудочекъ, четверохолм1е и aquae ducuts Sylvii
1218 Поперечный разрЪзъ четвертаго желудочка.
12J 9 Четвертый желудочекъ. Striae acusticae.
1220 Ромбовидная ямка. Funiculus teres, alae cinereae, locus 

coeruleus (раскрашены).
1221 Дгътскш мозжечекъ и продолговатый мозгъ.
1222 Мозжечекъ.
1223—1224 Мозжечекъ. (Сохраненъ по Дж1акомипи).
1225—1227 Мозжечекъ. Отдельный доли раскрашены. (Сохраненъ 

по Дж1акомини).
1228—1231 Сагитальный разрЪзъ мозжечка.
1232 Горизонтальный разр’Ьзъ мозжечка.
1233 Ножки мозга. Отношеше ихъ къ продолговатому мозгу 

и внутренней сумк'Ь.
1234— 1235 Ножки мозга, ножки мозжечка къ Варол1евому мосту, 

къ четырехолмно и продолговатому мозгу.
1236—1237 Сосуды мозжечка (инъецированы).

3) Периферическая нервная система.

1238 Три в'Ьтви 5-й пары; 2, 3, 4 и 6 пары.. Gang. Gasseri, 
gang, spheno-palatinum, n. facialis. Шейные нервы. •

1239 Нервы глазницы; g. spheno-palatinus. Nvidianus., n. facialis»
шейные нервы.
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1240
1241
1242

1243
1244
1245

1246
1247
1248
1249
1250 
1250 
1250

1250
1251

1252

1253
1254
1255
1256
1257

1258- 
1260 
1261 
1262 
1263 

9Z  14

N. facialis. Шейные нервы.
N. facialis.
Нервы глазницы; 2 и 3-я в'Ьтви пятой пары. Gang, 
spheno-palatinum. N. Widianus. N. petrosus superficialis 
major и соединеше его съ gang, geniculi n. facialis. Gangl. 
oticum.

Нервы глазницы.
5-ая пара нервовъ. Gang, spheno-palatinum, chorda tympani. 
Chorda tympani. Gang], spheno-palat. N. petros. superf. ma
jor et minor.
Нервы глазницы. 5-я пара. Шейные нервы.
3-я в4угвь 5-й пары. Gangl. spheno-palat. Gangl. oticum.
2 и 3-я в^тви пятой пары.
Шейное сплетете, шейные нервы и n. facialis.
Шейные нервы. N. facialis.

а. Лицевой нервь и нервы промежности у новорожденныхъ. 
в. Лицевой нервъ и мускулы промежности у новорожден

ная,
с. Тоже.

Выходъ прибавочная Вшшшева нерва изъ спинного 
мозга и отношеше его къ блуждающему нерву. 

Плечевое сплетете. Нервы верхней конечности. (Сухой 
препаратъ).

Нервы верхней конечности. (Спиртов, преп.).
Нервы (чувствительные) верхней конечности.

} Нервы предплечья и кисти.

Нервы кисти руки. Сухожильныя влагалища (Спиртов, 
препаратъ).

-1259 Нервы кисти руки.
Нервы таза.
Нервы всей нижней конечности (Сухой преп.).
Тоже. (Спиртов, преп./

} Нервы стопы.
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4) Симпатическая нервная система.

1265 Верхшй шейный узелъ. N. caroticns internus, n. vagus,, 
gang, nodosum; n. glossopliaryngeus, n. hypoglossus.

1266 Шейная часть симпатическаго нерва; три шейныхъ его) 
узла и сердечныя ветви, выходяиця изъ нихъ.

1267 Тоже.
1268 Грудная часть симпатическаго нерва. N. vagus. Plexus

cardiacus, nn. splanchnici.
1269 Грудная и брюшная часть симпатическаго нерва. По

лулунные узлы. Солнечное сплетете. Сплетешя симпа
тическаго нерва: печеночное, желудочное, брыжеечное,, 
почечное, тазовое, мочевого пузыря и полового члена..

1270 Спинно-мозговая и симпатическая системы на д’Ътском'Ь
трупе; ихъ взаимная связь.

5) Органы чувствъ. 

а) Г лазь.
1271 Веки глазъ.
1272 Глазное яблоко вместе съ n. opticus.
1273 Коллекщя глазныхъ яблокъ.
1274 Два глазныхъ яблока.
1275 Глазное яблоко теленка.
1276. Фронтальный разрЪзъ глаза. Хрусталику
1277 Зрительные нервы.
1278 Зрительные нервы. Gagnl. Gasserii. Двенадцать паръ> 

нервовъ на основанш черепа.
1279 Сетчатая и сосудистая оболочки глаза.
1280—1283 Мышцы глаза.

в) Ухо.

1284 Коллекщя ушныхъ раковинъ.
1285—1286 Тоже.
1287 Ушная раковина съ резко выраженнымъ tuberculumi 

Darwini.
1288 Ушная раковина калмыка.
1289 Хрящи ушной раковины.
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1290
1291

1292 I
1293 (
1294
1295

1296-

1297

1298

1299

1300
1301

1302

1303

1304
1306

1306
1307

1303
1309 |
1310 {

Мышцы уха.
Наружный слуховой нроходъ (хрящевая и костная часть 
вскрытый сзади.

Тоже.

Хрящевая часть наружнаго слухового прохода. 
Барабанная перепонка. Слуховыя косточки. Среднее 
ухо. (Сухой преп.).
Барабанная перепонка, среднее ухо; Евстах1ева труба. 
Среднее ухо. Вскрыть tegm. tympani. Вид'Ьнъ atticus, 
слуховыя косточки.

Наружное и среднее ухо. Удалена наружная сгЬнка 
слухов, прохода, барабанная перепонка. Видны полость 
средняго уха и antrum mastoideum.

Среднее ухо. Вскрыть tegm. tympani. Видны: полость 
средняго уха, attibus, слуховыя косточки, бараб. пере
понка и antr. mastoideum.

Тоже.
Среднее ухо. Полость средняго уха. Ножка стремени, 
помещающаяся въ for. ovale.

Среднее ухо. Удалена нар. стенка нар. слух, прохода, 
наружная стенка proc. mastoidei, tegm. tympani. Видны 
бараб. перепонка, слуховыя косточки, chorda tympani и 
лицевой нервъ. ф
Полость средняго уха, фаллошевь каналъ и три полу- 
кружныхъ канала.

Барабанная перепонка. Chorda tumpani.
Костный отделъ наружнаго слухового прохода; среднее 
ухо; горизонтальный распилъ черезъ среднее ухо.

Тоже.
Костная часть наружнаго слухового прохода. Вскрыты 
cellulae proc. mastoidei.

Евстах1ева труба.

EBCTaxieBa труба. Отношеше ея къ среднему уху.
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1311
1312
1313

• 1316

1317
1318
1319
1323
1324
1325
1326

1327

1328

1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336

1337

1338
1339
1340

Коллекщя слуховыхъ косточекъ.
Слуховыя косточки (въ коробочке).

1315 Височныя кости 2-хъ месячнаго ребенка съ короткимъ 
внутреннимъ слуховымъ проходомъ, удобнымъ для изу- 
чев1я его дна.

Горизонтальный распилъ височной кости, среднее и: 
внутреннее ухо.

Сагитальный распилъ. Среднее ухо и лабиринтъ. 
Сагитальный распилъ черезъ лабиринтъ.

■1322 Поперечные разрезы черезъ пирамиду височной кости.. 
Lamina modioli, hamulus lam. spiralis osseae cochlea.
Тоже.
Ходъ улитки. Вскрытый внутреняШ слуховой проходъ. 
Дно внутренняго слухового прохода, vestibulum и начало» 
полукружныхъ каналовъ.

Горизонтальный распилъ височной кости; видны: вну- 
треннШ слуховой проходъ, улитка, преддвер1е, полу
кружные каналы, барабанная полость.

Распилъ височной кости. Видны отверспя полукруж
ныхъ каналовъ.
НижнШ полукружный каналъ.
Улитка. Полукружные каналы.
Полукружные каналы.

* Полукружные каналы.
Тоже.
Улитка, преддвер1е и полукружные каналы.
Датская височная кость; полукружные каналы.
Височная кость плода. Улитка. Полукружные каналы.

с) Кожа.

Кожа съ подкожною клетчаткою и чувствительными: 
нервами.

Татуировка кожи на груди.
Татуировка кожи на предплечье.
Тоже.
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IX. Истор1Я развит1я.
1) Зародыши.

1341 Пузырный заносъ.
1342 4-хъ недельный зародышъ, съ короткой пуповиной, 

amnion и отпадающей оболочкой (отъ д-ра Березницкаго).
1343 6-ти недельный зародышъ съ яйцевой оболочкой.
1344 2-хъ месячный плодъ (безъ головы) отъ доктора Елан- 

цева.
1345—1348 21/2 месячные зародыши.
1349 з-хъ месячный зародышъ съ оболочками (отъ д-ра Бе

резницкаго).
1350 4-хъ месячный плодъ девочки съ пуповиною и д'Ьт- 

скимъ местомъ.
1351—1352 4-хъ месячные плоды.
1553 Тоже.
1354—1358 Пятимесячные плоды.
1359—1360 Тоже.
1361 6-ти месячный плодъ.
1362 7-ми месячный плодъ (безъ головы) съ пуповиною и 

детскимъ местомъ.
1363 7-ми месячный плодъ съ детскимъ местомъ и остав

ленными невскрытыми водной и сосудистой оболочками.
1364 7-ТИ месячный плодъ.
1365—1366 8-ми мЬсячный плодъ.
1367 Новорожденный.

2) Модели по ucmopiu развития.
1368 12 восковыхъ препаратовъ развитля сердца у человече- 

скаго зародыша, на первомъ и второмъ месяце внутри
утробной жизни, по Гису.

а) Сердце человеческаго зародыша величиной въ 
2,15 т . ,  имеющее форму сильно изогнутой трубки.

б) Тоже отъ зародыша въ 4,2 m.m.
в) Тоже отъ зародыша въ 4,3 m.m., съ начинаю

щимся внутри подраздЬлетемъ trunci arteriosi на два
ствола.
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г) Сердце зародыша длиной въ 10 m.m. Правая по
ловина отделена отъ левой у верхушки желудочковъ 
кольцоебразной складкой—septum inferius.

д) To-же сердце ближе къ основанш желудочковъ. 
Передшй край septum inferius лежитъ влево отъ входа 
въ аорту, а задшй—вправо отъ ostium venosum sinistrum.

ж) Передняя половина того-же сердца. Вскрыты 
все четыре полости,—видны верхняя и нижняя пере
городки,—равно какъ и septum spurium въ правомъ 
предсердии

з) Задняя половина сердца. Видна: spina et porta 
vestibuli, отверстие sinus reuniens въ правомъ предсердш, 
справа отъ него valvula Eustachii, слева vaivula sinistra.

и) To-же сердце съ правой стороны: Spina vestibuli, 
septum superius, septum spurium, aorticum, inferius, 
saccus reuniens, верхшя полыя вены—правая и левая.

i) Сердце пятинед'Ьльнаго зародыша. Две верхнихъ 
полыхъ вены, аорта не отделена еще отъ art. pulmo- 
nalis, но представляетъ обпцй артер1альный стволъ, съ 
возникающею внутри его продольной перегородкой, 
разделяющей впоследствии эти два ствола одинъ отъ 
другого.

к) Задняя половина того-же сердца: septum interme
dium, разделяющее сверху оба желудочка и оба веноз- 
ныя отверстия.

л) Тоже сердце, открытое съ правой стороны, видны 
sinus reuniens, v. cava sup. sinistra et dextra, v. cava infe
rior и все перегородки; нижняя, верхняя, левая, проме
жуточная, аортальная.

1309 Модели человеческихъ зародышей перваго мъсяца, 8 
препаратовъ, по Гису.

а) Зародышъ съ желточнымъ пузыремъ, первичной 
бороздкой—stria primitiva и боковыми валиками, ув. 40.

б) РатковскШ карманъ, bulbus aortae, средшй отделъ 
кишечника въ виде открытой трубки.
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в) Сердце въ вид* изогнутой трубки,—зародышъ 
представляетъ сильно выраженный спинной изгибъ.

г) Желточный пузырь въ ц*ломъ въ связи съ заро- 
дышемъ, хвостцовый конецъ приподнять и загнуть кпе
реди и кверху.

д) Зародышъ съ открытой брюшной полостью.
е) Начало развмля конечностей, въ вид* небольшихъ 

пузырьковъ.
ж) Тоже при дальн*йшемъ развитш.
з) Тоже.

1370 Внутреннее строеше челов*ческаго зародыша, по Гису, 
восемь восковыхъ моделей, увеличены въ 20, 30, 50 и 
53 раза, отъ д -р а  Циглера въ Фрейбург* (герц. Баден
ское).

а) зародышъ третьей нед*ли (увеличенъ въ 53). 
Открыть сбоку,—Передшй мозгъ, глазные пузыри, про
межуточный мозгъ, среднШ мозгъ, задшй мозгъ, моз- 
жечекъ и спинной мозгъ. Chorda dorsalis. РатковскШ 
карманъ. Жаберныя дуги и щели; начало легкихъ, пе
чени. входъ въ желточный пузырь, клоака и allantois. 
Сердце въ соедипеши съ первичной Д1афрагмой,—подл* 
его sinus reunions.

б) Тотъ же зародышъ, открытый спереди. Передшй 
мозгъ вм*ст* съ глазнымъ пузыремъ; ниже Ратковсшй 
карманъ, отграничивающая его книзу глоточная Рема- 
ковская перепонка, возникающая изъ нижне-челюстной 
дуги. Четыре жаберныхъ дуги перер*заны поперечно и 
на разр*з* видны аортальныя дуги. Задняя ст*нка по
лости рта и з*ва съ тремя продольными возвышешями; 
на вижнемъ конц* видно съ об*ихъ сторонъ fundus 
branchialis и входъ въ пищеводъ. Посл*днШ очень коро- 
токъ и на м*ст* желудка характеризуется боковымъ 
изгибомъ трубки. На спинной сторон* брюшной по
лости вл*во представлены первичный мочевой протокъ 
и кардинальная вена. Urachus открывается въ клоаку 
вн* брюшной полости.
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в) Тотъ-же зародышъ, открытый сзади. На передней 
ст'Ьнк'Ь з^ва видны tuburculum impar, frenula, входъ въ 
гортань и дно жаберной полости. Сердце удалено; оста
влены только въ связи луковица аорты и porta vestibuii. 
Кзади видны recessus parietales. Septum transversum за- 
нимаетъ мЪсто первичной д1афрагмы (розоваго цвЬта), 
книзу отъ нея лежапцй sinus reuniens (синяго цв^та), 
зачатки печени (коричневато цвЪта) и нисколько рых
лой соединительной ткани (бЪлаго цв-Ьта).Изъ венъ видны 
вступающая въ sinus reuniens v. cava sperior, v. umbili- 
calis и v. omphalomesenterica.

г) Кишечная трубка того-же зародыша съ артер1аль- 
ными стволами; РатковскШ карманъ, глоточныя углуб- 
летя, fundus branchialis, пищеводъ, начало легкихъ, 
желчный ходъ и зачатки печени, входъ въ пупочный 
пузырекъ, кишка, клоака и протокъ Allantois.

д) Трехъ-нед’Ьльный зародышъ; ув. въ 50 разъ; 
представленъ съ боку. Нервная система: головной и 
спинной мозгъ. Chorda dorsalis—(зеленаго цв-Ьта). Вну- 
трености: полость рта и з^ва открыты сбоку; глоточныя 
дуги и глоточныя углублешя; дыхательное горло; зачатки 
легкихъ, пищеводъ. Желудокъ изображенъ закрытымъ, а 
полость кишки открыта, точно также открыты печеночный 
ходъ и входъ въ пупочный пузырекъ. Открыта также 
область клоаки и начало протока Allantois.

Сосудистая система: отъ сердца представлено только 
правое ушко, подъ нимъ septum transversum съ первич
ной Д1афрагмой, зачаткомъ печени и sinus reuniens съ 
устьемъ вены omphalo-mesenterica. Направо видна V. 
umbilicalis. Изъ артерШ видна bulbus aortae съ происхо- 
ждешемъ 5 дуги и art. pulmonalis, а также впадете 
дугъ въ нисходящую аорту. Кверху отходить, какъ 
в'Ьтвь изъ первой аортальной дуги, carotis cerebralis. 
Нижшй конецъ аорты продолжается съ каждой стороны 
въ art. umbilicalis.
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е) Тотъ-же зародышъ со вскрытыми грудной и брюш
ной полостью. Въ открытомъ сердце видны его различ
ные отделы,—равно какъ происхождеше bulbus aortae 
и прилегай]е стенокъ предсерд]я къ первичной д1аф- 
рагм'Ь. Далее видны: ходъ изъ грудной въ брюшную 
полость (recessus parietalis), который снаружи обхваты
вается vena cava superior, образоваше последней черезъ 
сл!яше ven. jugularis съ ven. cardinalis, septum transver- 
suin съ остальными частями и впадешемъ двухъ venae 
omphalo-mesentericae. Пупочная вена представлена на 
правой стороне вполне, слева только верхшй и ниж- 
нШ ея отрезки.

ж) Зародышъ конца 4-й недели. Увел. 30; открытъ 
сбоку. Нервная система: головной и спинной мозгъ. Изъ 
боковой станки промежуточнаго мозга выходятъ ножки 
глазного пузыря. Chorda dorsalis— (зеленаго цвета). 
Каналъ внутренностей: полость рта и зева съ Ратков- 
скимъ карманомъ, нижняя челюсть, т’Ьло подъязычной 
кости, корень языка, canalis thyreoglossus, и начало 
средней части щитовидной железы перерезаны по сре
дине, точно также epiglottis, полость гортани, дыха
тельное горло и oesophagus, причемъ зачатокъ леваго 
легкаго, желудокъ и кишки оставлены невскрытыми. 
Позади желудка расположена въ складке mesogastrium 
селезенка. Изъ duodenum идетъ кпереди къ нижней по
верхности печени печеночный протокъ; кзади виднеет
ся зачатокъ поджелудочной железы. Мезентер1альная 
кишка образуетъ вступающую въ пупочный канатикъ 
петлю, отъ конца которой отходить отростокъ кишки. 
Зачатокъ слепой кишки обозначается какъ маленькШ 
бугорокъ. Клоака сделалась короче, на протоке Allan
tois обозначается несколько расширенное место буду
щего мочевого пузыря. Сердце видно съ левой сторо
ны, aorta descendens отъ места верхняго соединешя ея 
корней до перехода въ art. umbilicalis и art. omphalo- 
mesenterica.
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з) Сосудистая система того-же зародыша. Въ сердцЪ, 
открытомъ сбоку, видны septum inferius et septum supe- 
rius. Въ bulbus aortae представлены оба тока крови аор
ты и легочной артерш, изъ коихъ первый направляется 
къ первой изъ четырехъ дугъ аорты, а послЪднШ за
канчивается въ пятую дугу и въ art. pulmonalis. Первая 
и вторая дуги аорты не открываются болЪе въ нисхо
дящую аорту. Carotis cerebralis анастомозируетъ съ art. 
vertebralis s. basilaris. Изъ венозныхъ стволовъ предста
влены: ven. jugularis, ея соединеше съ ven. cardinalis 
для образовашя v. cava sup., впадете последней въ 
сердце, отр'Ьзокх v. umbillicalis sinistra, изъ коихъ по
следняя обхватываетъ pancreas и ven. Aranzii. Правая 
пупочная вена не представляетъ замкнутаго ствола, 
но целую сеть съ направляющимися книзу ветвями; 
одна изъ ветвей достигаетъ еще печени.

1371 Модели развития лица, по Эккеру, 4 препарата д-ра 
Циглера.

а) Головной конецъ зародыша 3-й недели, съ 4-мя 
жаберными дугами, входнымъ отверстйемъ въ пищевари- 
тельпую полость и первымъ обозначешемъ верхне-челюст- 
пыхъ отростковъ. Увел. 20.

б) Образоваше нижней челюсти, зачато къ наружнаго 
уха. ЗакрыНе 3-й жаберной щели. Увел. 11.

в) Голова зародыша пятой недели. СреднШ и боко
вые лобные отростки съ отверстиями носа, закрьпче 2-й 
жаберной щели. Увел. 11.

г) Голова зародыша 7-й недели. Первоначальное 
разд-Ьлеше частей лица, обозначаемыхъ еще борозд
ками.

1372 Модели развшйя наружныхъ половыхъ частей, по Экке
ру, 10 нреиаратовъ.

а) НижнШ конецъ туловища зародыша длиной 6"'; 
половой бугорокъ съ клоакой. Увел. 15.

б) Нижняя часть туловища позднейшей стадш раз-
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в и т  зародыша съ первичнымъ половымъ бугоркомъ, 
первичными половыми складками,—позади его половая 
бороздка. Увел. 10.

в) На первичномъ половомъ бугорке зародыша дли
ной 9» V" обозначился въ виде пуговчатаго утолщешя 
конецъ penis или клитора. Увел. 10.

г) ЗаднШ проходъ отделяется отъ моче-полового 
отв ер ст  мостикомъ промежности. Увел. 10.

д) Половыя части зародыша 1” 2'. около десяти не
дель, явно женскаго типа. Половой членъ—clitoris обра- 
щенъ книзу, края половой бороздки представляютъ ма- 
лыя губы, наруяшыя складки-болышя половыя губы. 
Увел. 10.

е) Зародышъ 2" lh". Мужского типа. Края половой 
бороздки сближены и превращаются въ (мочеиспуска
тельный) каналъ; место сл1яшя обозначается швомъ— 
raphe, сл1яше ихъ впереди въ этомъ случае не полно, 
и, вероятно, образовалась бы гипоспад1я. Увел. 10.

ж) Женсшя половыя части 18-недельнаго зародыша. 
Видны: labia minora съ frenulum clitoridis, glans clitoridis, 
praepiitium clitoridis, vestibulum vaginae (первоначально 
половая бороздка). Увел. 10.

з) Мужсшя половыя части 15-недельнаго зародыша. 
Шовъ raphe вполне выраженъ; складки мошонки ясно 
обозначены.

и) Наружпыя половыя части женскаго пятимесячна- 
го зародыша. Клиторъ отсталъ въ своемъ развиты. 
Виденъ входъ во влагалище съ девственной плевой и 
orif. urethrae. Увел. 4.

i) Наружный половыя части мужского 4-хъ месяч- 
наго зародыша. Увел. 4.

1373 Модели по исторш р азви т глаза позвоночныхъ живот- 
ныхъ.

а) головной мозгъ куринаго зародыша съ первичны
ми глазными пузырями.
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б) Верхшй сегментъ головы у курнпаго зародыша; 
заворотъ внутрь первичпаго глазного пузыря при раз
витии хрусталика.

в) Вторичный глазной пузырь.
г) Дальнейшее развито глаза: соотношете зароды 

шевой щели къ первичному и вторичному глазному пу
зырю.

д, ж, з) фронтальный и сагитальный разрЬзы глаза: 
paaBHTie сосудистой оболочки.

и, i) Разште райка art. Iiyoidea, проходящая черезъ 
стекловидное тело до капсулы хрусталика.
3) Модели беременной матки съ развшчемъ зародыша.

1374 Матка съ 20-тн дяевнымъ зародышемъ и отпадающей 
оболочкой.

1375 Матка, на второмъ месяце после зачаНя, изъпапье-ма
ше; при удалеяш подвижной передней стенки видны 
въ полости матки: зародыпгь съ пуповиною, amnion, 
желточный пузырь, chorion и обе decidua— vera et reflexa.

1376 Матка на 4-мъ месяце беременности; искусственный пре- 
паратъ изъ папье-маше д-ра Озу; въ полости матки 
плодъ съ пуповиной и детскимъ мЬстомъ.

1377 ЖенскШ тазъ, разбирающейся на части. Прямая кишка 
и половые органы.

1378 Мужской тазъ. разбирающийся на части, искусственный 
препаратъ изъ папье-маше.
№ 1261— 1266 пожертвовании проф. Загорскимъ.

1379 Модель головы, разбирающаяся на части. Преп. д-ра 
Озу изъ папье-маше.

1380 Модель глаза, продольный разрезъ; отъ Tramond’a въ 
Париже.

1381 Модель хрусталика изъ металлическихъ пластинокъ, отъ 
Сидова, въ Берлине.

1382 Модель аккомодацш глаза проф. Кона.
1383 Модель слухового органа отъ Tramond’a изъ Парижа.
1384 Модель выхода нервовъ изъ спинного мозга.
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X. Гистологичесше препараты (1 3 8 5 — 1437).
1) СухожильяЫЯ КЛ'ЬТКИ.
2) Реберный хрящъ.
3) РазвиПе кости.
4) Продольной разрЕзъ зуба.
5) Поперечный разр^зъ кости.
6) Инъекщя кости.
7) ВЬтвяхщеся пучки поперечно полосатыхъ мышцъ.
8) СЕть изъ х’ладкихъ мышечныхъ волоконъ.
9) Железы языка.

10) Papillae foliatae языка.
11) Тоже.
12) Инъецированный желудокъ.
13) Продольной разрЕзъ pylorus’a.
14) Тоншя кишки.
15) Тоже.
16) Пееровы бляшки.
17) Лимфатическхе сосуды.
18) Печень.
19) Тоже.
20) Селезенка человека.
21) Селезенка.
22) Gl. submaxillaris.
23) Pancreas.
24) Почки.
25) Тоже.
26) Мочеточникъ.
27) Мочевой пузырь.
28) Уретра женщины.
29) Беременная матка.
30) Яичникъ.
31) Яичко.
32) СЪмя.
33) Л е т я .
34) Тоже.
35) Epiglottis.
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36) Истинныя и ложпыя голосовыя связки.
37) Мышцы сердца.
38) Поперечный разр'Ьзъ чрезъ атрш вентрикулярные клапаны.
39) Аорта.
40) Головной мозгъ.
41) Продолговатый мозгъ.
42) Верхшй отдЪлъ шейной части спинного мозга.
43) НижнШ отдГлъ „ „ „ „
44) Поясничная часть спинного мозга.
45) Тоже.
46) Симпатичесшя ганглюзныя клетки.
47) Осязательпыя тельца пальцевъ.
48) Regio oifaetoria.
49) Retina.
50) Retina.
51) Ушной мускулъ и сальныя железы.
52) КорНевъ органъ.

XI. Уродства, мумш.
1438 Два плода, сроснпеся грудью, сътремя нижними конеч

ностями (thoraco-pagus tripus).
1439 Два плода, сроснпеся головой и грудью (Cephalo-thoraco 

pagus.
1440 Зр'Ьлый плодъ съ приросшей, паразитирующей головой 

другого ребенка.
1441 Безмозглые уроды.
1442 Тоже.
1443 Иоросенокъ, сросипйся изъ 2-хъ плодовъ>: голова одна

(ceplialopagus), одно туловище, 8 ногъ, на затылк* ря- 
домъ 2 уха.

1444 Мум1я взрослой женщины, найденная въ г. Томска.
1445 Мумифицированный плодъ.
1446 Мумифицированное (инъекщей хлористаго цинка въ гли

церин*) туловище съ головою калмыка Кортика Манца- 
ева 61 года; сохраняется на особой подставк*.
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Уже въ древшя времена, до известной степени, знали о бо- 

лезнотворномъ действ in мочи на основанш техъ тяжелыхъ ме- 
стныхъ и общихъ явлешй, который наблюдаются при выхожде- 
Hin мочи BcnlwiTBie травматическихъ или случайныхъ повреж- 
дешй ея вм'Ьстилищь. Но, для изучешя ядовитаго действ1я нор
мальной мочи человека необходимы были э к с п е р и м е пт а л ь п ыя 
изследовашя, къ которымъ приступили лишь въ прошломъ сто
летни. Впервые (въ 1822 г.) Segalas и Vauquelin152) показали, что 
впрыскиваше человеческой мочи въ вены собакамъ убиваетъ 
последпнхъ. Напротивъ, Bichat™), Courten*») и Caspar d’M) на осно
ван in своихъ опытовъ пришли къ заключенно, что пормальная 
моча не ядовита. То же самое утверждалъ F r e n c h объясняя 
смерть животныхъ при вирыскиваши мочи въ кровь закупоркой 
легочныхъ капилляровъ содержащимся въ пефильтрованпой моче 
эпител!емъ. Единственнымъ, но постоянпымъ эффектомъ впры- 
скивашя мочи оказалась въ опытахъ Flischeraм) продолжитель- 
ная рвота. Однако, Hammond'9), впрыскивая собакамъ фильтро
ванную мочу, заметилъ ея ядовитое действ1е. Тщательные опыты, 
'произведенные въ позднейшее время, подтвердили вредное дей- 
CTBie мочи. Такъ, Claude Bernard и Bareswillv°) показали въ 1859 
году, кашя резшя нарушешя вызываютъ въ организме удалеше 
почекъ и перерезка идущихъ къ нимъ нервовъ. Подобные же 
результаты дали изследовашя и другихъ авторовъ, особенно, 
опыты Grehant’aв7). Feltz и Hitter«), сделавппе целы!! рядъ опы
товъ на собакахъ, пришли къ заключенно, что нормальная чело
веческая моча обладаетъ ядовитымъ дейеттаемъ. Онп показали, 
что, будучи впрыснута въ известномъ количестве, моча вызы- 
ваетъ тяжелые припадки, кончакшреся смертью. Одновременно 
и независимо отъ этихъ авторовъ получилъ подобные же резуль
таты при своихъ изследовашяхъ Astaschewsky9). По ваблюдешямъ 
Bocci'M) человеческая моча вообще обладаетъ токсическими свой
ствами, степень и особенности которыхъ зависятъ отъ времени 
и условШ, при которыхъ она была выделена. Sdiifferu9), впры-
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скивая животнымъ въ полость брюшины мочу человека, убе
дился въ ядовитости последней. Более интересные результаты 
въ этомъ отношенш дали изеледовашя Boucliard’a и его учени- 
ковъ. Bouchard:-1) произведши» опытъ на кроликахъ, у которыхъ 
впрыскиваше въ кровеносную систему крайне просто. Онъ изу- 
чилъ картину отравлешя мочей, установилъ токсическую едини
цу (urotoxie), т. е. количество яда, необходимое для того, чтобы 
убить одинъ килограммъ кролика,—уротоксическШ коэффищентъ, 
или число токсическихъ единицъ, пронзводимыхъ каждымъ ки- 
лограммомъ человека въ течете 24часовъ. Далее, Bouchard пы
тался определить, какими составными частями обусловливается 
ядовитость мочи; наконецъ, онъ указалъ источникъ образовашя 
ядовитыхъ составныхъ частей мочи и услов1я, подъ вл1яшемъ 
которыхъ ядовитость мочи колеблется у одного и того же субъ
екта. Lepine" ), AuberP3) и Guerin100), Villiers'1'), Hiiffner8в), на 
основанпг своихъ изеледовашй полагаютъ, что моча здоровыхъ 
людей содержитъ въ себе ядовитыя субстанции Villiers, впро- 
чемъ, думаетъ, что появлеше этихъ субстанщй въ моче всегда 
зависитъ отъ какого-либо разстройства организма (напр., раз- 
стройства пшцеварешя), хотя оно и не замечается. Rosenthal!44), 
Gharri»**), Mairet и B ose"2) также приписываютъ нормальной 
моче человека ядовитыя свойства. Stadthagen'31), Beck1’) пытаются 
определить причину ядовитости нормальной мочи. Изеледовашя 
Roger’a143) показываютъ, какимъ сильнымъ токсическимъ действъ 
емъ отличаются иногда ядовитыя вещества мочи цдороваго чело
века. Abelous3), испытывая на лягушкахъ действ1е цельной мочи 
и ея экстракта, находитъ, что въ моче содержатся ядовитыя 
начала. Casciani"), Benedicenti13) утверждаютъ, что моча человека 
всегда токсична, хотя ядовитость ея колеблется въ широкихъ 
пределахъ. Armand Gautier-''3) и целый рядъ другихъ изеледова- 
телей, о главныхъ работахъ которыхъ будетъ упомянуто нами въ 
своемъ месте, говорятъ о ядовитости нормальной мочи человека, 
такъ какъ въ мочу, по ихъ мненно, переходятъ некоторые токси- 
чесше продукты жизнедеятельности клетокъ. Наконецъ, многими 
авторами(Thudichum'*6), Gautier1'3) Bouchard31), Pouchet13*), E liacheff*6), 
Adduco*), Roger>«) и др.) выделены изъ мочи вещества, обла
дающая ядовитымъ действ1емъ на животныхъ; при этомъ, у не- 
которыхъ изъ этихъ субстанщй определена химическая натура.

Въ виду вшнесказаннаго, казалось-бы, что вопросъ о ядови
тости нормальной мочи человека решенъ окончательно въ поло- 
жительномъ смысле. Однако, педавшя, сравнительно, изеледо- 
ватя некоторыхъ автороъъ {GumprechP"), Hymans Van den ВегдЕаЩ,,
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v. Koranyini), Albu2) и др.) измЬняютъ эти установивппяся было 
воззрешя на причину вреднаго действ1я мочи. Обративъ внима- 
Hie на физичесгая свойства мочи, какъ жидкости, представляю
щей гипертоническШ растворъ солей, эти авторы доказываютъ, 
что моча вредна не въ химическомъ, а въ физическомъ смысла. 
Обладая осмотическимъ напряжетемъ большимъ, чЪмъ сыво
ротка крови, она при введеши въ кровь изменяешь осмотическое 
напряжете последней въ сторону повышешя. Но, такъ какъ 
кровь имеешь тенденций сохранять свой status quo ante, то она 
отнимаетъ у тканей воду; это обезвоживате тканей производить 
нарушешя въ организме, даюнця картину „мнимаго" отравлетя 
мочей.

Все эти наблюдетя и изследовашя, тверда устанавливая 
фактъ вреднаго действ1я нормальной мочи человека на живот
ный организмъ, тЬмъ не менее не рйшаютъ окончательно вопро
са о причине этого вреднаго действ1я, т. е. физическимъ факто- 
ромъ (молекулярпой концентращей) или химическими составными 
частями вредна моча. Признавая всю важность физичеекаго 
фактора, некоторые авторы (Albu2) и др.) высказываютъ предпо- 
ложеше, что въ моче заключаются и ядовитыя соединешя, кото
рый принимаютъ учасПе въ вызова бол’Ьзненныхъ явленШ. По
этому, дальнейшая задача изследователей состоитъ въ реш ети 
следующихъ вопросовъ: можно-ли, во-иервыхъ, объяснить вред
ное действ1е мочи на организмъ исключительно ея молекуляр
ной концентращей, производящей изменеше осмотическаго напря
жения крови; во вторыхъ, обладаетъ-ли моча токсическими свой
ствами; втретьихъ, если моча ядовита, то какою составною 
частью обусловливается ея токсичность. Реш ете этихъ вопро
совъ представляетъ громадный интересъ какъ для физюлога, 
такъ и клинициста. Въ виду этого обстоятельства всякая даль
нейшая попытка подойти темъ или инымъ иутемъ къ уяснеппо 
причины вреднаго действ1я мочи, по нашему мненио, заслужи
ваешь внимашя.
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II.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ДАННЫЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЯДОВИТОСТИ НОР
МАЛЬНОЙ МОЧИ ЧЕЛОВЬКА.

Прежде, чемъ излагать литературный данныя относительно 
вреднаго действ1я мочи на организмъ животныхъ, пужно вкратце 
упомянуть о методахъ, которыми пользовались авторы при сво- 
ихт» опытахъ. Эти методы отличаются простотой и состоять обык
новенно въ инъекцш въ вены (v. auricularis, v. jugularis и v. fe- 
moralis) неизмененной или нейтрализованной свежевыпущенной 
мочи; иногда моча предварительно сгущалась до опред'Ьленнаго 
уд’Ьльнаго веса (Stefani10°) и др.). Предъ инъекщей она почти 
всегда нагревалась до температуры тела животнаго. Иногда она 
вводилась въ вены после предварительной обработки: пропуска
лась чрезъ д1ализаторъ или изъ нея удалялись калШпыя соли. 
Въ другнхъ случаяхъ элементы мочи разлагались на две части: 
на минеральный соли и на органичесшя вещества. Та и другая 
часть отдельно испытывалась на животныхъ. Некоторые авторы 
въ своихъ опытахъ вводили мочу пе прямо въ кровь, а въ по
лость брюшины (Schiffer153), Dotto<-) или въ подкожную клетчат
ку (В от 20).

Для опытовъ служили лягушки, морсшя свинки, кролики, 
зайцы, реже—собаки. Кролики значительно легче отравляются 
мочей, чемъ собаки (Mairet et Bose1'-). B ellati") нашелъ, что 
собаки сравнительно съ кроликами въ два съ половиной раза 
выносливее при отравлении мочей.

Вредное действ1е мочи наступаетъ, если впрыснуть немного 
более 10 к. с. на килограммъ кролика (Bouchard.-'). Для того, 
чтобы вызвать смертельное отравлеше у кроликовъ, нужно 
впрыснуть отъ 30 до 60 или въ среднемъ 45 к. с. на килограммъ 
животнаго (BoucharcC2’’). Тяжелые смертельные припадки у собакъ 
наступаютъ, если впрыснуть человеческую мочу въ количестве 
Vis веса животнаго (Feltz и Ritter™). Ьёрте и АиЬегР9) опреде- 
ляютъ смертельную дозу мочи при внутривенномъ ея введенш 
животнымъ около !/is веса тела последнихъ, или точнее 60 грм.
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мочи на 1 килогр. животнаго. Mairet et Bose112) определяюсь ее 
въ 45—90 к. с. мочи на килограммъ.

М'Ьриломъ ядовитости мочи служить по Bouchard’y токсиче
ская единица (urotoxic), т. е. количество, яда, необходимое для 
того, чтобы убить одинъ килограммъ кролика; количество же 
уротоксШ, которое выработывается однимъ килограммомъ чело
века въ течете сутокъ составляетъ по Bouchard’y уротоксическШ 
коэффищентъ. Зрелый и здоровый человекъ выделяетъ съ мочей 
въ течете сутокъ на каждый килограммъ по своему весу количе
ство яда достаточное для того, чтобы убить 464,5 гр. живой ма
терии, следовательно, коэффищентъ ядовитости мочи—0,4645 
{Bouchard'11). По Lepine’y и Auberfy" )  этотъ коэффищентъ рав
няется 0,450, а по Roque и WeiU’wli!>)— 0,363. Bellatiн) опреде- 
лилъ коэффищентъ ядовитости мочи на собакахъ въ среднемъ 
равный 0,182 (границы лежать меягду 0,154 и 0,211). Ядовитость 
нормальной мочи человека очень изменчива (Fubini und Modinos»*); 
уротоксическая единица колеблется между 90 и 202 к. с. и уро- 
токсичестй коэффищентъ—между 0,206—0,069 ( Stefani1Н0). При 
сильномъ разбавлены мочи, благодаря тому, что вводилось много 
жидкости, приходилось впрыскивать 97 к. с. на кило, т. е. такое 
количество, въ какомъ и дестиллированная вода, какъ показали 
Mairet и Bose, вызываетъ уже болезненный явлешя {Bouchard'11). 
Съ другой стороны, моча, взятая отъ того же субъекта после 
простого утомлешя, безъ лихорадочнаго состоя1пя, въ количестве 
12 к. с. на килограммъ кролика вызывала смертельное отравле- 
Hie {Bouchard:11). Моча мужчины, находящаяся въ зреломъ воз
расте, более ядовита, чемъ моча сгариковъ и женщинъ (Воса -°). 
Charrin*<) и Richet111) утверягдаютъ, что моча новорожденныхъ 
мало ядовита. Мускульный трудъ на свежемъ воздухе почти 
на 30—40®/о уменыиаетъ ядовитость мочи {Bouchard1*). Моча 
яге людей, занимающихся умствепнымъ трудомъ, сравнительно 
более ядовита {Bouchard'11). Сягатый воздухъ уменыиаетъ 
ея ядовитость па 43°/о {Bouchard1*). Согласно Воссг20) боль
ше всего моча ядовита сейчасъ после еды. Gasciani3l) 
доказываетъ, что токсичность мочи колеблется въ широкихъ 
гранпцахъ подъ влшшемъ работы и пищи (коэффищентъ ядови
тости 0,131—0,480); она уменьшается при растительной и :молоч
ной пище {Gasciani'11), Charrin et Roger'11), Bissol-n), Ajello и Ca- 
cace1). Напротивъ, no Lapicque и Marettei°3), иодъвл1ятемъ исклю
чительно молочной д1эты (въ 3—4 литра въ день) при постепен- 
номъ паденш веса тела токсичность мочи увеличивается. По 
Gasciani'11) моча человека, находящагося въ состоянш покоя, при
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смешанной пище более ядовита (коэфф.—0,138), нежели при 
растительномъ режиме (коэфф. ядов.—0,131). При мясной пище 
ядовитость мочи возрастаетъ пропорцюнальпо количеству потреб
ляема™ мяса; при непомерномъ употреблеши мяса и чрезмерной 
работе моча становится весьма ядовитой (Casciani21). Умеренная 
физическая работа уменьшаетъ коэффищентъ ядовитости мочи 
(BouchartP9), Casciani31) или не вл)яетъ на него (Lapicque et Ма- 
rettem ). Сильно утомительная деятельность повышаетъ ядови
тость мочи (Lapicque et Marette102), Casciani31), особенно частей 
мочи несиособныхъ къ д1ализацш (Benedicenti131). Во время рйз- 
кихъ движешй и короткое время после окончашя ихъ ядовитость 
мочи постоянно понижается (Chamberlent et Demont33), Labadie— 
Lagrave96), E. Boix et I. Noe2"-).

Коэффищентъ ядовитости неодинаковъ во время бодрствова- 
шя и во время сна. Моча, отделяемая во время бодрствовашя, 
приблизительно въ 2—4 раза более ядовита, чемъ моча, отде
ляемая во время сна (Bouchard1). Bouchard даетъ графическое 
нзображете степени ядовитости мочи въ разные моменты въ тече- 
т и  сутокъ. Первые два относятся ко времени бодрствовашя, 
последшй—ко времени сна. Первый перюдъ продолжается отъ 
7 час. 15 мин. утра до 3 ч. 15 м. пополудни; второй перюдъ— 
отъ 3 ч. 15 м. пополудни до II ч. 15 м. вечера и третШ—отъ 
И ч. 15 м. веч. до 7 ч. 15 м. следующаго утра. Числа, выра- 
жающдя степень ядовитости мочи въ каждый отдельный изъ 
указанныхъ перюдовъ, находятся между собой въ отношешяхъ: 
7: 5: 3. Властности моча менее всего ядовита въ моментъ за- 
сыпашя и въ этотъ моментъ она въ 8 разъ менЬе ядовита, 
нежели въ 2 ч. пополудни и въ 5 разъ менее ядовита, пежели 
въ моментъ пробуждешя. М. V. Baltazard10) изучалъ мочу нор- 
мальнаго человека, выделяемую по возможности каждый часъ 
въ течете сутокъ, причемъ определялъ количество ея, молекуляр
ную копцентрацйо, количество мочевины и всего выделеннаго
азота, отношеше Az мочевины къ азоту всей мочи( ),
количество хлоридовъ и ядовитость мочи. Результаты его изсле* 
доватя изложены въ следующей таблице.

/

#
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Набл. I. Молодой челов’Ькъ 28 л., 90 кшюгр. вйса.

ег . ИА_. Вся мо-
Часы. Ч сг 5 & Д  моч. Nacl. Ядовитость.

о о чевина.и  S >5 «

1 1 -  12 ДНЯ. 72 *1 - 1 .66° 1.05 1,04 1 Моча въ средпемъ съ
11 до 4 ч. дня.

12  -  1 Г) 80 1025 -1,83° 1,36 1,30 Д = —1,77°.Колич.ея= 
372 к. с. Смертельная

1 -  2 п 65 —1,81° 1,24 0.90 доза для кролика=42 
к. с. на кило. Общая

2 - 3 ft 70 1027 — 1.80° 1,44 0,84 ядовитость посл1> ис- 
иравлешя пзотонш=

3— 4 1) 85 1026 -1,77° 1,63 1.06 I 5,28 токе.

4— 5 У) 80 1027 - 1 ,86° 1,52 1 ,1 2 Съ 4 до 9 ч. веч. 
Д = —1,94°, колич. мо-

5— б веч. 75 1028 -1,93° 1,56 0,97 чи=294 к. с. смерт. до- 
за=85 к. с. на кило.

6 -  9 45 1029 -1,98° 1,18 0,48 Общая ядовитость=
1,33 токе.

9—10 80 1020 —1,54° 1,79 0,52 •
Съ 9 ч. до 1 ч. ночи.

1 0 - 1 1 я 125 1025 - 1 ,66° 2.57 1,25 Д = —1 .66°. Колич. мо
чи 432 к. с. Смерт. до-

1 1 — 12  ноч. 1 1 2 1023 -1,72° 2,24 1,34 за=184 к. с. на кило.
Общая ядовитость=

1 2 -  1 115 1024 —1 69° 2.53 0.98 0,56 токе.
, Съ 1 до 6 ч. ут. Д =  —

1 -  6 ут. 63 1024 1,74° 1,63 0,42 j 1,74°. Кол. мочи=325 
] к. с. Смерт. доза=106 
 ̂ к. с.; общ. яд.=0,42 т.

6 -  9 ■■ 70 1023 —1,70° 1,57 0,54 ( Съ 6 ч. до 11 ут. Д = ~  
ч 1.73°. Колич.=290 к. с.

9—11 ft 40 -1,89° 1,08 034 I Смерт. доза=20 к. с. 
Общая яд. =  3,25 токе.

За 24 часа. 1700 - —1,76° 37,47 грм. 17,18 грм. Общ. ядов.=18 токе. 
козфф.=0,2 .

Изъ этой таблицы видно, что ядовитость мочи колеблется въ 
продолженш сутокъ въ широкихъ предгЬлахъ: 0,42 токе, въ про
должении 5 часовъ ночи; 5,28 токе, съ 11 час. утра до 4 час. 
дня; maximum ея въ часы, слЪдуюшде за об’Ъдомъ. РанЪе Baltha- 
тг<Га къ подобнымъ же выводамъ пришелъ въ своихъ изсл'Ёдо- 
вашяхъ М. Charring). Любопытно, что maximum количества мочи 
и количества мочевины наблюдается съ 3 до’ 4 ч. посл’Ь обЪда 
и отсюда до 8 час. вечера (Baltha*ard1,>). YvonlM) также наблю
дали maximum количества мочи и количества мочевины черезъ 
21 часа иосдЪ об’Ьда.

KpoMi неодинаковой ядовитости и физтлогичесшя свойства 
мочи во время бодрствования и во время сна весьма различны
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(B o u ch a rd ) .  Моча, выделенная во время бодрствовашя, обладаетъ 
наркотическими свойствами; выделенная же во время сна вызы- 
ваетъ судороги (B o u ch a rd 21). Это обстоятельство Bouchard раз- 
сматриваетъ, какъ доказательство токсической теорш сна. По 
этой теорш следуетъ, что во время бодрствовашя, подъ вл1яшемъ 
физической и умственной работы, образуются вещества, который, 
благодаря своимъ наркотическимъ свойствамъ, ведутъ къ пара
личу центровъ головного мозга и следовательно ко сну. Во время 
же спа, напротивъ, выработываются вещества, возбуждагснщя 
парализованные центры; следств1емъ чего является пробуждеше.

Однако, некоторые авторы (H y m a n s  v a n  den B e rg h 85) и др.) 
считаютъ данныя относительно колебашя коэффищента ядови
тости мочи въ зависимости отъ перечисленныхъ выше моментовъ 
сомнительными, разематривая самый методъ Bouchard’a опреде
ления ядовитости мочи иринцшпально неправильнымъ. Этотъ 
методъ, какъ известно, состоитъ въ томъ, что Bouchard впрыски- 
ваетъ мочу въ ушную вену кролика, пока животное не умретъ. 
По количеству потраченной мочи онъ зысчитываетъ коэффи- 
щентъ ея ядовитости. P a u l  M a s o in n i ), пользуясь этимъ методомъ, 
определялъ смертельную дозу стрихнина; при соблюдеиш всехъ 
правнлъ предосторожности оказалось, что смертельная доза 
стрихнина колеблется при такомъ способе определения въ очень 
широкихъ нределахъ—между 0,27 и 0,57 м.м., т. е. максималь
ная превышаетъ минимальную въ 2,1 L разъ. У  G o d a r t ’a  и G lo sse 'a««) 

найденный' цифры лежатъ еще далее другъ отъ друга, а именно 
между 0,34 и 2,30 м.м., т. е. максимальная доза больше мини
мальной почти въ 6, 7 разъ. Неправильность метода по изеле- 
довашямъ авторовъ заключается въ следующемъ. При впрыски- 
ванш въ ушную вену мочи кроликъ нередко гибнетъ отъ обра
зовала въ правой половине сердца тромбовъ, ведущихъ къ 
легочнымъ эмбол1ямъ, еще ранее, чемъ окажется эффектъ дей- 
ств1я мочи, какъ таковой (L e sn e 101). Затемъ, на величину коэф
фищента ядовитости вл1яютъ: скорость, съ какою вводится моча 
въ кровь (H y m a n s  v a n  d m  Be rgh»1), A lb  и2) и др.); весъ желу- 
дочно-кишечнаго содержимаго (H y m a n s  v a n  den B e rg h 85); величи
на, возрастъ, порода и питаше животлаго (молодые плохо вскор
мленные кролики значительно хуже переносятъ инъекцш мочи, 
чемъ старые и крепше); индивидуальныя особенности животныхъ, 
но которымъ одинъ и тотъ же ядъ убиваетъ одинаковые, повпдн- 
мому, организмы не въ одно и тоже время (H y m a n s  v a n  den Be rgh»1)-, 

состояше органовъ взятыхъ для опыта животныхъ, особенно ор- 
гановъ выде.лешя (H y m a n s  v a n  den B e rg h 85), Albu-) и др.). Въ
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виду этихъ обстоятельствъ одна и та же. моча можетъ дать зна
чительный колебашя въ величине уротоксическаго коэффищен- 
та. Теперь раземотримъ те случаи, на основанш которнхъ 
Bouchard доказываетъ неодинаковую ядовитость мочи въ разные 
перюды сутокъ.

Сл. I. Моча взрослаго человека 81 кгрм. собиралась въ гри 
порцш.

1. Количество мочи въ 1-й перюдъ (7 ч. 15' ут. до 3 ч. 15'по
полудни) 3G5 к. с., уд. в. 1027. Смерть при 20 к. с. на кило жи- 
вотнаго.

365
УротоксическШ коэффищентъ 2ох81 7~= 0,223

2. Количество мочи во 2-й перюдъ (3 ч. 15'до 11 ч. 15' веч.) 
320 к. с., уд. в. 1028. Смерть при 25 к. с. на кило животнаго.

320УротоксическШ коэффищентъ —— -— -=0,156 (j3y
— О  ^  О  I  ,  *

3. Количество мочи въ 3-й перюдъ (11 ч, 15' в. до 7 ч. 15' ут.) 
220 к. с., уд. в. 1031. Смерть при 28,75 к. с. на кило живот
наго.

220УротоксическШ коэффищентъ —— ———=0,093 (у).28, / 5x31,7
Сл. II. 1. Количество мочи въ 1-й перюдъ сутокъ (въ ирод. 

16 ч.) 700 к. с., уд. в. 1028. Смерть при 26,74 к. с. на кило 
животнаго.

УротоксическШ коэффищентъ - -  ~7̂ 8^ =0,320 (А).

2. Количество мочи во 2-й перюдъ (8 час.) 225 к. с., уд. в. 
1034. Смерть при 29,81 к с. на кило животнаго.

225УротоксическШ коэффищентъ ■ ———=0,092 (В).29,81 хЗ 1,7
На основанШ этихъ чиселъ Bouchard-7) заключаетъ, что ядо

витость мочи во время бодрствовашя более, ч’Ьмъ во время спа, 
и что въ продолженш первой половины перюда бодрствовашя 
моча отделяется более ядовитой, чемъ въ продолжены! второй 
половины. Разсматривая эти цифры, мы действительно видимъ, 
что а больше [3, [3 больше у. Точно также и А больше В.

Разница: а—[3 = 0,067; |3—у = 0,063; А—В = 0,136. Но числа, 
определяющая разность между величинами, по замечанш H u m a n s  

v a n  den B c rg h ’a , могутъ быть въ пределахъ ошибки изеледова- 
шя. Такъ, коэффищентъ ядовитости мочи во время бодрствовашя 

въ 1-мъ случае . . . .  а+  [3 = 0,379 
во 2-мъ случае . . . .  А = 0,320
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При этомъ надо заметить, что моча бралась отъ одного и 
того же субъекта. Разница между величинами =0,059, т. е. почти 
такая же, какъ и въ тЪхъ случаяхъ, на основанш которыхъ 
Bouchard дълаетъ выводы относительно неодинаковой ядовитости 
мочи, выделенной въ разные перюды сутокъ (Humans van den 
BerghH-<).

Положете Bouchard'a, что дневная моча обладаетъ наркоти
ческими свойствами, а ночная вызываетъ судороги, не могли 
подтвердить Beck12) и Hymans van den Bergh85). Первый для опы- 
товъ бралъ мочу здоровыхъ взрослыхъ мужчинъ (22—34 летъ), 
занимающихся какъ уметвеннымъ трудомъ (ассистенты и студен
ты), такъ и физической работой (институтские служите
ля). Bet эти субъекты имели нормальный сонь. Моча насле
довалась: утренняя (Friibharn), т. е. та, которая выделялась 
тотчасъ после пробуждешя, следов, образовавшаяся во время 
сна; и вечерняя (Abendharn), которая собиралась предъ самымъ 
отходомъ ко сну. Для изучешя физюлогическихъ свойствъ той 
и другой порцш мочи Веек считалъ недостаточпымъ ограничиться 
наблюдешемъ, будугь судороги при впрыскивашн мочн въ кровь 
кроликамъ, или петъ: судороги въ этомъ случае могутъ зави
сеть отъ раздражешя не только головного, но и продолговатаго 
мозга. Опъ опредЬлялъ возбудимость головного мозга, именно 
психомоторной области подъ влшшемъ инъекцШ мочи въ кровь 
следуюдцимъ образомъ. Моча очень медленно*) вводилась кро
ликамъ въ ушную или бедренную вену. Предъ началомъ инъек- 
щи несколько разъ определялось разстояше катушки du Bois— 
R eym ond'oBCK aro саннаго аппарата,—при которомъ раздражеше 
упомянутой области головного мозга вызывало минимальное сокра- 
щеше передпихъ конечностей противоположной стороны. Затемъ, 
во время введешя мочи время отъ времени испытывалось, при 
какомъ разстоянш катушки происходить это сокращеше. Оказа
лось, что вл1яше инъекцШ мочи на возбудимость головного 
мозга непостоянно, и что оно не находится въ зависимости отъ 
того, утренняя или вечерняя (ночная или дневная по термино- 
Л01ЛИ Bouchard’a) моча инъецируется. Далее Веек1-) производплъ 
опытысъ утренней и вечерней мочей, желая определить разницу 
въ судорожномъ действш той и другой.

*) О ч е н ь  м е д л е н н о е  в в е д е ш е  м о ч и  в ъ  к р о в ь  B e c k  с ч и т а е т ъ  н е о б х о д и м ы м ъ  
услов1ем ъ о п ы т а ,  п о т о м у  что, по его  н а б л ю д е т я м ъ ,  б ы с т р а я  и н ъ е к щ я  в ъ  
к р о в ь  к р о л и к а м ъ  т о л ь к о  н Ь с к о л ь к и х ъ  куб .  са й т ,  с о в е р ш е н н о  б е з в р е д н о й  
ж и д к о с т и  мож етъ  в ы з в а т ь  p'b3Kia р а з с т р о й с т в а  в ъ  к р о в о о б р а щ е в ш  и даж е  
с м е р т ь  ж и в о т н ы х ъ  п р и  о б щ и х ъ  к о н в у л ь м я х ъ  с ъ  п о с л 'Ь д у ю щ и м ъ  п а р а л и ч е м ъ  
се р д ц а .
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Опыты съ утренней мочей (31).
Судороги въ начале инъекцШ (до 20 к. с. на 1 килогр. кро

лика)—въ 4 случаяхъ.
Судороги после большей дозы (до 40 к. с. на кило кролика)

въ 11 случаяхъ.
Смерть при судорогахъ . . . . въ 25 случаяхъ (80,6<>/о).
Не было судорогъ .......................... * 5 п (16,1°/о).

Опыты съ вечерней мочей (22).
Судороги после маленькой дозы . въ 9 случаяхъ
Судороги после большой дозы. . „ 14 п

Смерть при судорогахъ . . . .
Т5 1 6 Г) (72,7°/о).

Судороги в о о б щ е .......................... „ 18 (81,8°/о).
Не было су д о р о гъ .......................... П 4 (18,20/d).

Следовательно, судорги вызываются не только ночной, но и 
дневной мочей; вечерняя моча после маленькой дозы (до 20 к. с. 
на 1 кило) вызывала даже чаще судороги, чгЬмъ ночная {Веек12). 
Отсюда Beck д-Ьдаетъ заключеше, что н 1а т ъ  никакой разницы въ 
смысла физюлогическаго действ1я между дневной и ночной 
мочей. То же самое высказываютъ и некоторые друпе авторы, 
работавпие съ нормальной мочей человека.

Кроме указанныхъ выше условШ, колебаше ядовитости мочи 
зависитъ еще отъ следуюгцихъ обстоятельствъ. Накоплеше угле
кислоты въ крови при асфиксш повышаетъ ядовитое дЪйс'те 
мочи, по крайней мере, у собакъ { A je llo " ) . То же самое наблю
дается при ингаляцш хлороформа { V id a l '61). Прибавлете къ моче 
антипирина, напротивъ, уменьшаетъ ядовитость мочи почти на 
50°/о, тогда какъ прибавлеше другихъ веществъ—коффеина, бро- 
мистаго кал1я,паральдегида и хлоралгидрата повышаетъ коэффи- 
щентъ ядовитости мочи { M o d in o s '26') . Очень любопытнымъ является 
наблюдете, что прибавлете къ моче каЩ hypermanganici произ- 
водитъ значительное понижете ея ядовитости (A b e lo u s3).

Въ литературе имеются очень интересныя данныя относи
тельно колебашя ядовитости мочи при разныхъ патологическихъ 
услов1яхъ. Но, такъ какъ они выходятъ за пределы нашей темы, 
мы не можемъ ихъ касаться въ данномъ месте.

Источниками, обусловливающими токсичность нормальной 
мочи челов,Ька,служатъ:разложеше (гшеше) б’Ьлковыхъ веществъ 
въ кишечномъ канале во время нищеварешя; 2) неполное окис- 
лете въ тканяхъ при метаболизме белковъ подъ вл1яшемъ д е 
ятельности клЪтокъ { B o u ch a rd -1, G a u t ie r6- и вз). Bouchard27) гово
рить, что въ здоровомъ состоянш въ теле человека образуются
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алколоиды; эти алколоиды происходить изъ кишечника, .какъ 
продуктъ деятельности микроорганизмовъ гтетя; алколоиды нор
мальной мочи представляютъ часть алколоидовъ кишечныхъ, вса- 
сываемыхъ слизистой оболочкой и выделяемыхъ изъ крови поч
ками; во время болезней количество кишечныхъ алколоидовъ 
увеличивается, усиливается, поэтому, и мочеотделеше. Изследуя 
мочу здоровыхъ субъектовъ, Bouchard выделилъ изъ нея не
сколько ядовитыхъ началъ; те же самыя ядовитыя начала опъ 
нашелъ и въ экскрементахъ, и чемъ ихъ больше было въ моче, 
темъ больше и въ кале. Богатая индиканомь моча,—что 
часто наблюдается, напримеръ, при душевныхъ болезняхъ,—об- 
наруживаетъ повышенную ядовитость(P e lle g r in ;1 -R); то же самое на
блюдается и при большемъ содержант въ моче эфирносерныхъ 
кислотъ (Rorighi116).Употреблете слабительныхъ водъ уменыпаетъ 
количество эфирносерныхъ кислотъ и вместе съ темъ ядовитость 
кала и мочи падаетъ (Cascianin). Уменьшеше процессовъ гтешя 
въ кишечнике при помощи дезинфецирующихъ веществъ пони- 
жаетъ ядовитость мочи (Charrin3(i). Давая антипиринъ при тифе, 
достигали значительнаго ионижешя ядовитости мочи; после от
мены этого лекарства токсичность возвращалась къ прежней ин- 
тензивности (R o q u e и W e i l lЫ5). Нафтолъ также производитъ по
нижете токсичности мочи (Marrote113).

Кроме гтетя белковъ въ кишечнике, источникомъ ядови
тости мочи, какъ сказано выше, является неполное окислеше въ 
тканяхъ. A rm . G a u tier62 " е:!) учить, что животная клетка или 
ткань выделяетъ, какъ результатъ своей жизнедеятельности, 
азотъ протеиновыхъ веществъ, который проходить черезъ рядъ 
все менее и менее сложныхъ соединен!й. Одна часть его сразу 
превращается въ мочевину; другая часть удерживается въ мо- 
лекул Ь тирозина, отделяющагося гидратащей отъ молекулы аль
буминоида; третья it самая главная связана съ сложными ами
дами, образующимися после начальнаго ферментативнаго разло- 
жешя альбумипоидовъ. Эти амиды, разлагаясь въ свою очередь, 
путемъ гидратацш образуютъ съ одной стороны целый рядъ 
нейтральныхъ, а съ другой множество веществъ, уносящнхъ 
азотъ въ разныхъ видахъ, каковы: амидовыя кислоты; лейкомаины 
нейриновые, креатиновые и ксаптиновые, тела мочевого ряда и 
друия вещества. Отъ лейкомаиновъ организмъ освобождается 
путемъ окислетя и отчасти чрезъ выделете ихъ почками и ко
жей. Следовательно, въ моче всегда находятся эти основатя 
въ болыпемлз или меньшемъ количестве, обусловливая собой 
степень токсичности мочи (G autier™ ). Понижете окислительныхъ
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процессовъвъоргаиизм’Ь ведетъ къ увеличенному содержашю лей- 
комаиновъ въ моче, а вместе съ тЪмъ усиливаетъ ядовитость 
мочи {G autier™ ).

Переходя къ описанш картины отравлешя нормальной но
чей по литературнымъ данпымъ, мы должны сказать, что эта 
картина не представляется однообразной, а находится въ зави
симости отъ того, холоднокровнымъ или теплокровнымъ живот- 
нымъ вводилась моча, а также цельная (en nature) или подвер
гнутая той или другой обработка моча инъецировалась живот- 
пымъ.

1. ДЪйств1е нормальной мочи человека на холоднокровныхъ
животныхъ.

Объектами для опытовъ служили лягушки. Bocci въ своей 
работе приходитъ къ заключешю, что моча на лягушекъ произ- 
водитъ действ ie подобное кураре. М . Abelous испытывалъ на ля- 
гушкахъ д,Ьйств1е цельной мочи и ея веществъ, растворимыхъ 
въ алкоголе, и веществъ, въ немъ нерастворимыхъ. Онъ вы- 
иаривалъ 400 к. с. нормальной мочи человъка досуха; остатокъ 
обливалъ 95°/о алкоголемъ. Алкогольный экстрактъ испарялъ до 
сухого остатка; последнШ растворялъ въ 40 к. с. воды и жид
кость нейтрализовалъ. Нерастворимую въ алкоголе часть мочи 
высушивалъ и также растворялъ въ 40 к. с. воды и растворъ 
нейтрализовалъ. Алкогольный экстрактъ, какъ и цельная моча, 
вызывалъ у лягушекъ периферичесше параличи, причемъ воз
будимость двигательныхъ нервовъ уничтожалась, возбудимость- 
же мышцъ сохранялась, но заметно ослабевала. Экстрактъ ве
ществъ, не растворимыхъ въ алкоголе, не производилъ такого 
эффекта. Токсическое действ1е мочи отличается отъ дЪйств1я 
кураре. Тогда какъ кураре, поражая периферичесшя окончашя 
нервовъ, не затрогиваетъ самыхъ мышцъ, моча же значительно 
понижаетъ возбудимость мышцъ. Деятельность сердца при отра- 
вленш кураре остается неизмененною; при мочевой интоксикацш 
она ослабеваетъ. Schiffer, на основагпи своихъ опытовъ, думаетъ, 
что параличъ поражаетъ прежде всего нервные центры и отсю
да распространяется по длине двигательныхъ нервовъ къ пери
ферии

2. ДФйств1е мочи на теплокровныхъ животныхъ.

На теплокровныхъ животныхъ моча человека действуетъ сла
бее, чемъ на лягушекъ (B o c c i 3°). При впрыскиванш въ вены
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кролику достаточнаго количества цельной мочи последовательно 
— по наблюдетямъ Bouchard’a 27)—наступаютъ: сужеше зрачковъ, 
учагцеше дыхательныхъ движенШ съ уменыпешемъ ихъ глубины, 
потеря равновешя, сонливость и увеличеше количества мочи съ 
частыми позывами на мочепспускаше. Вместе съ тЬмъ на
блюдается падете температуры съ 39° до 37 и иногда до 32о Ц. 
Иногда наблюдается, напротивъ, повышеше температуры. Кроме 
этихъ явленШ замечаются еще друпя, напр. ослаблеше реф
лекса съ роговицы и вЪкъ, а иногда и выпячиваше глазъ. 
Смерть наступаетъ безъ судорогъ или при незначнтельныхъ 
мышечныхъ подергивашяхъ; при этомъ сердце продол
жаешь еще биться, и, какъ гладщя, такъ и поперечно-полосатыя 
мышцы сохраняютъ свою сократительность. Зрачки после смерти 
животнаго остаются съуженными, но потомъ въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ расширяются. Изредка наблюдается альбуминур1я и бы- 
ваетъ очень непродолжительной (Bouchard21). Если моча введена въ 
большой, но не смертельной дозе, яшвотпое находится въ кома- 
тозномъ состоянш; дыхате слабо; температура тела понижается; 
зрачки съуягиваются ибываетъ изл1яше мочи каждые две минуты. 
Поверхностные сосуды кожи очень расширяются. Но угнетенное 
состоите по немногу проходнтъ, температура повышается, зрач
ки расширяются,и животное выздоравливаетъ (Bouchard эт). Цель
ная моча при введенш ея въ вену зайцу въ количестве 10—30
к. с. вызываетъ диспноэ и угнетете на 1—2 часа {Roger ы»). 
Sduffer 1яа) различаетъ две стадш отравлетя нормальной мочей 
человека: стадш угиетешя и стадно возбуждешя. Первая харак
теризуется явлешями паралича произвольныхъ и дыхательныхъ 
мышцъ, во второй—следуютъ фибриллярныя подергивашя, тони
ческая и клопичесгая судороги и, если доза довольно большая, 
смерть. Веек -•), изучая влгятя инъекций цельной мочи въ 
кровь на кровообрахцете и дыхате, получилъ следующая дан- 
ныя. Очень медленное введете мочи въ вену кролику вначале 
почти не оказываеть вл1яше на кровяное давлеше и на частоту 
пульса. Дыхате же после первой инъекцш мочи ускоряется, и 
это учащен1е ростетъ до известной границы по мере того, какъ 
увеличивается количество мочи въ кровяномъ кругу. Более же 
быстрое вливаше мочи въ кровь тотчасъ-же отражается на кровя
номъ давленш и пульсе: происходить падете кровяного давле- 
т я  после предшествовавшаго кратковременнаго повышешя и 
замедлите пульса. Если въ этомъ случае инъекцйо замедлить 
или совсемъ прекратить, то указанный изменешя вскоре прохо- 
дятъ, и все возвращается къ норме. При дальпейшемъ же бо-
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лее быстромъ введенш мочи въ кровь давление въ артертяхъ 
продолжаетъ падать, животное становится безпокойнымъ и не
редко появляются судороги, во время которыхъ вдругъ подни
мается артер1альное давлеше и иногда останавливается дыхаше; 
тогда только прекращеше впрыскивашя можетъ, и то певсегда, 
предотвратить смерть.

Подобная картина наблюдается и при медленномъ введенш 
мочи, но только после .значительно большей дозы. Не 
смотря на очень медленное вирыскиваше, всякШ разъ наету- 
паетъ после известнаго времени понижете кровяного 
дав летя  съ характернымъ замеллешемъ деятельности сердца. 
Дыхаше вначале учащается, и это ускореше всегда значитель
ное. Если количество впрыснутой мочи равняется половине 
смертельной дозы, дыхаше постепенно возвращается къ норме 
или даже немного замедляется. Въ случае же смертельнаго 
отравлешя дыхаше останавливается немного прежде носледняго 
удара сердца, причемъ передъ этой стад1ей искусственное днха- 
Hie не измепяетъ картины. Если же это искусственное дыхаше 
делается очепь рано, когда кровяное давление только что начи- 
наетъ понижаться, то оно немного повышаетъ последнее, но 
только при уеловш прекращения дальпейшаго впрыскивашя мочи. 
Если же ипъекщя мочи продолжается, то кровяное давлеше 
после кратковремепнаго подпяНя падетъ и, несмотря на искус
ственное дыхаше, при резкихъ колебашяхъ приближается къ 
нулю. (Веек и*).

Некоторые авторы, на основаши своихъ физшлогическнхъ 
опытовъ съ мочей, указываюгь еще на действ1е последней на 
кишечникъ. Такъ, Roger! l:i), впрыскивая непроходяшую чрезъ 
д1ализаторъ часть мочи наблюдалъ fliappeio. Hymans van den 
Bergh в®), Albu 2) и др. наблюдали при отравленш кроликовъ мо
чей человека усиленную дефекацш.

Вотъ все существенное, что известно въ литературе относи
тельно ядовитаго действ1Я нормальной мочи человека на жи- 
вотпыхъ.

Сравнивая картину отравлешя человеческой мочей живот- 
иыхъ съ темь симтомокомплексомъ, который наблюдается у жи- 
вотныхъ при перевязке мочеточпнковъ или удалеши почекъ,— 
авторы находятъ здесь много общаго. Еще Samuel u7) заметилъ, 
что вследъ за нефротом1ей происходитъ падеше температуры. 
У всехъ животпыхъ, у которыхъ Пашутинъ 12«) перевязывалъ 
мочеточники для демоистрацш уремическихъ симптомовъ, на
блюдалось быстрое падеше температуры вследъ за операщей.
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To-же самое констатировалъ въ своихъ опытахъ Л. Поповъ 131) 
при перевязке обеихъ почечныхъ артер!й или обоихъ мо- 
четочниковъ. Односторонняя же перевязка такого эффекта 
не даетъ; напротивъ въ этомъ случай наблюдается повы- 
шеше температуры гЬла до 40° Д. (Л . Поповъ 131). 
Если кролику съ искусственно вызваннымъ страдашемъ почекъ 
(сжаые на 5—10 мин. почечныхъ артерШ) вводить въ ткани гни- 
лостныя вещества, то подняые температуры гЬла будетъ гораздо 
слабее, чЪмъ у нормальнаго кролика; если лихорадочнее состо
и те  уже существуетъ у кролика, то нефротом1я вызываетъ у 
него резкое падете температуры (Стольнжовъ 161). Вместе съ 
падешемъ температуры тела замечается нередко и падете частоты 
ударовъпульса(5'кшш'и5198),Зал?йстйш),Л.17оио0'5131) и др.). Дыхаше 
замедляется и делается глубокимъ (Singer 159). Судороги по не- 
которымъ авторамъ (гг. Limbeck 102, Fcltz и Ritter 50) не наблюда
ются; по другимъ же (Claude Bernard и Bareswill1й) , Пагиутинъ1*6), 
Л. Поповъ 131) и др.) смертельному исходу предшествуютъ при
ступы судорогъ. Сонливость, параличи и коматозное состоите 
развиваются у собакъ и кроликовъ после удалетя почекъ или 
перевязки мочеточниковъ (Singer 1М). Наблюдаются также д1урезъ 
и пищеварительныя разстройства, который по Claude Bernard’y и 
Bareswill’ro 13) состоятъ въ повторной рвоте, обильномъ поносе и 
полной потере аппетита.

Изучая на животныхъ картину отравлетя нормальной мочей 
человека, авторы старались уяснить себе причину смертельнаго 
исхода. Наблюдая у кроликовъ остановку дыхатя ранее пре- 
кращетя сердечной пульсацш, Schiffer из) Bouchard 27) и его уче
ники, а также Stadthagen157) и др. полагали, что смерь отравлен- 
ныхъ мочей животныхъ происходить отъ паралича дыхатель- 
наго центра. Но, Вески) на основанш своихъ опытовъ на кроли- 
кахъ, которымъ онъ предварительно перерезывалъ оба vagus’a и 
вводилъ атропинъ, приходитъ къ другому заключенно, полагая 
главную причину всехъ болезненныхъ явлетй въ пораженш 
сердца. Опыты следующ1е:

1. Кроликъ веситъ 1140 грм.; оба vagus’a перерезаны; моча 
вводились въ V. jugularis.

Колич. Давлен, крови въ mm. Hg. Удары пульса. Замечатя.
мочи. maximum minimum. въ J мин.

0 110 86 264
3 106 92 228 ! инъекщя относи-
5 115 102 160 1 тельно быстрая.
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Введете мочи прюстановлено; наступили судороги, после 
прекрагцешя ихъ впрыскиваше продолжалось.

110 92 276
9 к. с. 92 72 252 замедленное впрыски-

вате.
10 к. с. 112 102 156 инъекщя атропина.

104 90 276
15 К. С. е 116 98 280 очень медленное впры-

скиваше.
Теперь скоро введено 4 к. с.; кровяное давлеше упало быстро, 

наступили очень сильныя судороги, дыхаше и пульсъ останови
лись. Искусственное дыхаше. Кровяное давлеше повысилось, 
пульсъ замедленны!!:
19 К. С. 146 124 108

Искусственное дыхаше прекращено, после 30 сек. животное 
начало дышать:

122 102 200
23 к. с. 98 73 176
29 к. с. 82 66 168

Кровяное давлеше упало до 0, дыхаше остановилось после 
кратковременныхъ явленШ диспноэ, очень медленный пульсъ 
вскоре исчезъ. Искусственное дыхаше, примененное тотчасъ-же 
после остановки дыхашя, осталось безъ вл1яшя на кровяное 
давлеше. •

2) 1260 вес. кроликъ. Оба va.gus’a перерезаны. Вводилась 
моча, уд. в. 1027, въ v. jugularis. Измереше кровяного давлешя 
въ carotis.

0 94 90 252
4 86 80 216 инъекщя атропина.

86 80 250
28 88 80 204
36 84 76 180
67 90 72 180 медленное введете

(судороги)
88 60 48 170

106 44 25 88 (судороги).
Прекращеше инъекцш мочи; после 2-хъ минутъ

112 46 32 110
После этого кровяное давлеше упало при дальнейшемъ вли- 

ванш мочи до 0; после инъекцш 130 к. с. мочи последовала 
смерть.
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Опираясь на эти опыты, Всск говоритъ, что смерть при от- 
равленш мочей наступаетъ отъ разстройства циркуляцш крови. 
Онъ думаетъ, что вследств1е падешя кровяного давлетя снаб- 
жеше центра дыхашя артер!альной кровью становится недоста- 
точнымъ; недостатокъ кислорода производить сначала возбуж- 
деше, а затемн угнетеше и, наконецъ, параличи дыхательнаго 
центра, обусловливающШ смерть животнаго. Но, этотъ параличи 
—явлеше вторичное. Ближайшая же причина заключается ви 
разстройстве кровообращешя, зависящемн оти ослаблешя resp. 
паралича сердца, либо мышцы, либо перефирическаго нервна- 
го его аппарата. Aibu2) также полагаетн, что, при иниекцш мочи 
ви кровь, смерть сл'Ьдуетн вследств!е паралича сердца, который 
здесь происходить, по его мнЪшю, чисто механически, т. е. 
всл,Ьдств1е растяжешя полостей сердца и обусловливаемаго чрези 
это истощешя сердечной мышцы. Наконеци, авторы, которые 
считаютн мочу индифферентною ви химическомн отношенш жид
костью и которые вредное дМств1е ея на организми обнясняюти 
исключительно ея молекулярной концентращей,—причину смерти 
животныхн при иниекцш мочи, каки и всякаго другого гиперто- 
ническаго солевого раствора, полагаютн ви обезвоживанш шгЬ- 
токи и тканей.

Такими образоми, мн'Ьшя последователей относительно причи
ны летальиаго исхода при мочевой интоксикацш, равно каки и 
вообще относительно вроднаго дЬйств1я нормальной мочи чело
века на животныхн,— расходятся между собой и требуюти про
верки путеми новыхи наблюденШ и опытовн. Чемн больше бу- 
дети этихн наблюденШ и опытови, теми легче будети разобрать
ся ви этоми трудномн и сложноми вопросе о мочевой интокси
кации
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О ВРЕДНОМЪ ДЬЙСТВШ  НОРМАЛЬНОЙ МОЧИ ЧЕЛОВЬКА 

НА ОРГАНИЗМЪ ЖИВОТНЫХЪ.
Переходя къ собственнымъ изследовашямъ мы считаемъ 

нужнымъ сказать несколько словъ относительно того порядка, 
какого мы будемъ иридерживаться въ своихъ опытахъ, а также 
относительно гЬхъ методовъ, какими мы пользовались. Такъ 
какъ, не смотря на большое количество ц'Ьнныхъ изсл’Ьдовашй 
по вопросу о ядовитости мочи, въ учеши о физшлогическомъ 
действш последней заключается много неяснаго и спорнаго.— 
намъ пришлось приступить къ более детальному изучение вред- 
наго действ1я нормальной мочи человека на организмъ живот- 
ныхъ. При этомъ, наше внимаше было направлено къ тому, 
чтобы выяснить, какой органъ преимущественно и прежде всего 
поражается при мочевой интоксикацш, и отчего слЬдуетъ смерть 
животныхъ. Въ виду этого обстоятельства нами поставленъ былъ 
целый рядъ оиытовъ на разныхъ животныхъ. Объектами слу
жили: лягушки, морсшя свинки, кролики и собаки. Собакамъ 
моча вводилась въ v. femoralis съ определенною скоростью; 
остальнымъ животнымъ—въ полость брюшины или подъ кожу. 
Моча собиралась за сутки въ стерилизованные сосуды отъ вполне 
здороваго человека; лередъ инъекщей она фильтровалась и 
нагревалась до температуры тела животнаго. Чтобы не вводить 
въ организмъ животныхъ болынихъ количествъ жидкости (что 
само по себе можетъ вредно отозваться на животныхъ*), мы 
большею частью предварительно предъ опытомъ мочу сгущали 
in vacuo при 45—50° Ц. до х/4-—г/в части ея первоначальнаго 
объема.

Опыты на животныхъ велись въ следугощемъ порядке. Сна
чала изучалась общая картина вреднаго действ1я нормальной 
мочи человека на холоднокровныхъ и теплокровныхъ животныхъ. 
Затемъ, определялось на собакахъ вл^яше мочевыхъ инъекщй 
въ кровь на кровяное давлеше, деятельность сердца, дыхаше, 
на центральную и периферическую нервную систему, на почки 
и кишечникъ.

') См. далЪе.
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1) Общая картина вреднаго дЪйств1я нормальной мочи человЪка 
на холоднокровныхъ животныхъ (лягушекъ).

Сер1я 1-я, опытъ 1.
16 ноября 1901 г. Лягушк'Ь, вЪсомъ въ 106 грм., введено въ 

полость брюшины 2 к. с. сгущенной въ 
4 раза мочи въ 6 час. 33 мин. веч. Посл’Ь 
впрыскивашя лягушка сначала сидела не
подвижно; затЬмъ, голова ея склонилась; 
лягушка начала широко раскрывать ротъ 
и глотать воздухъ. BcaiflCTBie этого она 
раздулась, такъ что наружные покровы 
сделались напряженными.

Въ 7 час. вечера появились судорожныя сокращешя лице- 
выхъ мышцъ, при этомъ лягушка терла 
голову передними лапками, какъ бы ста
раясь что-то сбросить съ головы. ЗатЬмъ, 
судороги распространились на все туло
вище.

Въ 8 час. приступъ тоническихъ судорогъ. Лягушка
лежитъ на живогЬ съ закрытыми глазами 
и опущенной на полъ головой, не отвечая 
ни на каюя раздражешя.

„ 8 час. 15' второй приступъ тоническихъ судорогъ, 
послгЬ котораго лягушка оправилась.

„ 9 час. третШ приступъ такихъ же судорогъ. Ля
гушка мертва. По вскрытш грудной поло
сти сердце сокращалось приблизительно 
около */i часа.

На лягушкахъ было произведено 10 огштовъ. ВсЬ они очень 
походятъ на описанный. Иногда только не наблюдалось судорогъ; 
лягушка посл'Ь инъекцш мочи какъ бы замирала, находясь въ 
прострацш и склонивши голову на полъ; по временамъ лишь 
поднимала голову и широко раскрывала ротъ, глотая воздухъ. 
Чрезъ некоторое время наступалъ полный параличъ: лягушка 
переставала дышать и не отзывала на раздражешя.

2) Общая картина вреднаго дЬйств1я мочи на теплокровныхъ
животныхъ.

Сер1я II, опытъ 1.

31 октября 1901 г. Морской свинкЪ, в’Ьсомъ въ 547 грм. вве-
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Въ 1 ч. Ю'— 
„ 1 ч. 25 —

1 Ч. 26'

п 1 ч. 30'—

„ 1 ч .  35 м.

1 ч. 37 м.

„ 1 ч. 40 м.

„ 1 ч. 41 м.

дено въ полость брюшины въ часъ дня 
7 к. с. сгущенной въ 6 разъ нормальной 
мочи.
дыхаше 132. Т° гЬла 36,5° Ц.
свинка лежитъ на животе. Мочеиспускаше.
Дыхаше 160.
животное на боку. Резюя тоничесшя судо
роги; небольшой exophthalmus. Коматозное 
состояше; полная потеря чувствительности. 
Извержеше мочи и спермы, 
обгщя конвульсш. Неправильное (Cheyne- 
stokes’oBCKoe) дыхаше. Конечности ригидны 
и дрожжатъ.
дыхаше крайне неправильное—48 въ мин., 
конвульсш. Разеваше рта. Взоръ неподвиж
ный. Ригидность въ конечностяхъ мепыпе; 
въ нихъ замечается мелкая дрожжь. 
разеваше рта чаще. Дыхаше 36, непра
вильное съ продолжительными остановками, 
затрудненное и сопровождается стономъ. 
рЪзкШ приступъ тоническихъ судорогъ съ 
опистотонусомъ. Дыхаше едва заметное. 
Частое разеваше рта.

tetanus съ opisthothonus’oMB и со скреже- 
ташемъ зубами, затемъ смерть.

Опытъ 2.
7 февраля 1902 г.

Въ 12 ч. 36 м.

„ 12 ч. 38 М.

12 ч . 40 М ,

Морской свинке, весомъ въ 500грм., введе
но въ полость брюшины ВЪ 12 Ч. 30 м. 
дня 7 к. с. сгущенной въ 5 разъ нормаль
ной мочи (д = — 10,49° Ц.). Дыхаше 100. 
дыхаше 120. Судорожный подергивашя 
лицевыхъ мышцъ; животное клонится на 
бокъ, но оправляется, 
дыхаше 160, правильное. Судороги лице
выхъ мышцъ усиливаются и распростра
няются по временамъ на все тело (судо- 
рожныя вздрагивашя тела), 
голова опущена на полъ; животное лежитъ 
на животе, но еще можетъ встать на ноги 
и немного пройти. Походка шаткая, неуве
ренная.
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Въ 12 ч. 41 м.
„ 12 ч. 44 м.

„ 12 Ч. 45 М.

„ 12 ч. 48 м.

11 ноября 1 9 0 1  г.

Въ 1 ч. 35 м.

„ 1 ч. 45 м.
„ 1 ч. 52 м.

„ 2 ч. 30 м. 

„ 2 ч. 58 м.

Я 3 ч. —

9  ф евраля 1 9 0 2  г.

дыхаше 80, затрудненное. Мочеиспускаше. 
Дыхаше 32 со стономъ. Быстрый тониче- 
сшя судороги. Кома.
разЪваше рта. Неболыше приступы тони- 
ческихъ судорогъ.
дыхаше остановилось; сердце еще сокра
щается, хотя и неправильно.

Cepifl III, опытъ 1.

Кролику восемь въ 1120 грм. въ 1 ч. 25 м. 
дня введено въ полость брюшины 22 к. с. 
сгущенной въ 4 раза цельной мочи здоро- 
ваго человека. Дыхаше 120. 
приступъ tetanus’a съ opisthothonus’oM^ 
зрачки въ начале приступа расширены. 
После приступа дыхаше 64, зрачки нор
мальной величины, 
разеваше рта.
дыхаше 45 въ мин., неправильное. Моче
испускаше.
резкШ приступъ tetanus’a съ opisthotho- 
пив’омъ; зрачки сначала расширились ad 
maximum, а потомъ последовало резкое 
съужеше. После приступа зрачки нормаль
ной величины. Дыхаше 32 неправильное, 
съ продолжительными остановками, 
дыхаше 44 съ довольно продолжительными 
остановками. Время отъ время наблюдаются 
обиця конвульеш.
сильный приступъ tetanus’a съ запрокиды- 
вашемъ головы назадъ. Расширивппеся 
въ начале приступа зрачки потомъ съузи- 
лись. Дыхаше остановилось; зрачки про- 
должаютъ съуживаться. 
остановка деятельности сердца.

Опытъ 2-й.

Кролику въ 2180 грм. введено въ 1 ч . 4 м. 
дня въ полость брюшины 64 к. с. сгущен
ной въ 21/2 раза мочи ( д = —3,54). Дыха- 
Hie 120.
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Въ 1
X 1

ч. К) м. 
Ч. 15 М.

1 ч. 27 м.

1 ч. 30 м.

1 Ч. 40 м.

дыхаше 160 въ минуту, 
кроликъ стремится лечь на животъ; дыха- 
нге 160 правильное.
довольно обильное мочеиспускаше. Дыха- 
Hie 120 правильное.
судорожный подергиватя лицевыхъ мышцъ; 
зрачки расширены.
судорожныя подергиватя съ лицевыхъ 
мышцъ распространяются на переднюю 
часть туловища. Довольно обильное моче
испускаше. Безпокойство: кроликъ какъ 
бы не находитъ себ^ м^ста. 
безпокойство усиливается, 
дыхаше 112, правильное. Слюнотечеше. 
ригидность въ переднихъ конечностяхъ, 
голова опущена на полъ. 
рЪзкШ приступи tetanus’a; зрачки сначала 
расширились ad maximum, затгЬмъ съузи- 
лись. Дыхаше 80. Кома, 
обшдя клоничесшя судороги. Животное не 
отв'Ьчаетъ на болевыя раздражешя. 
приступи tetanus’a съ opisthothonus’oMb. 
сильныя тоничесше судороги дыхатель- 
ныхъ мышцъ; животное во время вдыхашя 
кричитъ.
прикосновеше къ животному вызвало но
вый приступи tetanus’a съ заирокидыва- 
шемъ головы назади.
приступи tetanus’a; зрачки съузились до 
величины булавочной головки. Смерть. 

Подобныхъ опытовъ съ мочей на кроликахъ и морскихъ свин- 
кахъ было сд-Ьланонами около 20 тиД.Вь общемъкартина отравлешя 
этихъ животныхъ нормальной мочей человека следующая. ПослЬ 
инъекцш въ полость живота животныя сначала сидятъ непод
вижно и кажутся скучными и угнетенными. Дыхаше правильное. 
Потоми, чрезъ бол'Ье или мен^е продолжительное время, смотря 
по впрыснутой дозЪ, яачинаютъ сильно безпокоиться, при этомъ 
дыхаше сначала учащается, а затймъ начинаетъ замедляться и 
постепенно делаться неправильными. Вм-ЬстЪ съ этимъ наблю
даются судорожныя явлешя, которыя появляются еще до бол'Ье

1 ч. 45 м. 
1 ч. 47 м. 
1 ч. 50 м.

1 ч. 52 м.

1 ч. 55 м.

1 ч. 58 м.
2 Ч.

2 ч. 1м.

2 ч. 1' 30"

*) ВсИ опыты на лягушкахъ, кролпкахъи морскихъ свинкахъ производились 
нами въ д1агност и ческой лабораторш Тер. Ф. клиники проф. А. Н. Коркунова.
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или менее заметнаго разстройства дыхашя. Прежде всего заме
чается ригидность и судорожное подгибаше переднихъ конечно
стей, скрежеташе зубами и отдельный подергивашя лицевыхъ 
мышцъ. Отсюда, т. е. съ лицевыхъ мышцъ судороги распростра
няются на все тело и, такимъ образомъ, наблюдаются обгщя 
конвульсии По мере того, какъ дыхаше делается неправиль- 
нымъ, обпця конвульсш переходятъ въ приступы тоническихъ 
судорогъ, при этомъ голова животнаго запрокидывается назадъ, 
и все тело сгибается въ дугу (tetanus и opisthothonus). Наблю
дается exophthalmus. Иногда судороги прямо начинаются съ 
tetanus’a. Приступы tetanus’a повторяются довольно часто и 
иногда вызываются простымъ прикосновешемъ или поглажива- 
шемъ животнаго. Передъ смертью иной разъ они пре
кращаются, а другой разъ во время приступа следуетъ 
смерть. Во время приступа tetanus’a зрачки сначала расши
ряются, а затемъ съуживаются иной разъ до величины 
булавочной головки; по окончанш приступа они принимаютъ 
нормальную величину. После же приступа, повлекшаго за собою 
смерть, зрачки продолжаюсь еще съуживаться и, затемъ, мед
ленно выравниваются. Въ перюдъ тоническихъ судорогъ живот- 
ныя теряютъ всякую чувствительность, не отвечаюсь на раздра- 
жешя и находятся въ коматозномъ состоянии глаза мутные, 
взоръ неподвижный, зрачки и роговицы не реагируютъ. Дыха- 
Hie крайне неправильное съ продолжительными остановками. 
Почти во все время отравлешя, особенно вначале, наблю
дается частое опорожнеше мочевого пузыря и кишечника. Иногда 
наблюдается слезотечеше и слювотечете.

Смерть отравленныхъ мочей морскихъ свинокъ и кроликовъ, 
повидимому, наступала отъ остановки дыхашя, потомучто сердце 
еще продолжало некоторое время сокращаться, хотя и очень 
слабо. To-же самое наблюдалось и при отравленш лягушекъ. Но, 
такъ-ли это на самомъ деле, т. е. действительно-ли смерть за- 
виситъ отъ остановки дыхашя,—увидимъ далее, когда будемъ 
изучать вл1яше мочевой интоксикацш на отдельные органы 
теплокровныхъ животныхъ.

3) ЕМ яте нормальной мочи человека на сердце теплокровныхъ
животныхъ.

Вл1яше мочи человека на деятельность сердца мы изучали 
при помощи Людвиговскаго кимографа, при чемъ съ маноме- 
тромъ соединялась у насъ правая сонная артер1я. Время измеря-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



26 И звв стш  И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТ».

лось при помощи часовъ Bowditch’a и записывалось на барабане 
кимографа. Для опытовъ брались собаки*), которыя предвари
тельно подвергались эфирно-морфШному наркозу; морфШ вво
дится въ кровь въ количестве 0,03—0,06 грм., смотря по весу 
собаки.

CepiH IV. Опытъ 1-й.

2 9  дек . 1 9 0 1  г. Собаке въ 10 килограммъ весомъ вводилась
быстро въ бедренную вену сгущенная въ 4 раза
моча;Д;=-7,15°Ц.

Время. Количест. Кровян. Число сердечныхъ сокра-
мочи. давл. щешй въ 15"

10 ч. 15м.ут. — 100 37
„ 16' — ю  к. с. 76 —
„ 16'30" — 92 46
„ 18 — 20 К. С. остановка сердца и быстрое падете

кровянаго давлешя до нуля. Про-
должительныя искусственныя сокра- 
щешя сердца, перергЬзка vagus’oBb 
не вызвали сердечныхъ сокращешй, 
равно какъ и впрыскиваше атро
пина, стрихнина и никотина.

Опытъ 2-й.

1 9  дек. 1 9 0 1  г. Собаке в'Ьсомъвъ 7,1 килограммъ вводилась сгу
щенная въ 4 раза моча;д=—7,15° Ц. Моча вво
дилась въ бедренную вену быстро.

Время. Количест. Кровян. 
мочи. давл.

10 ч. ут. — 130

— 05' 10 к. с. 30

Число серд. Замечашя. 
сокр.въ 15"

28 производится раз- 
дражеше токомъ п. 
vagi при 17,0 с. раз- 
стоятя спиралей. 

Резкое замедлеше деятельности 
сердца: въ продолженш 19" одно 
сокращеше сердца.

*) ВсЬ опыты на собакахъ производились въ фармакологической лабора- 
торш проф. П. В. Буржинскаго.
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07' — 80 32
08' — 100 39 Раздраж. vag. при 

17,0 с.
09' 10 30 Резкое замедлеше деятельности 

сердца; въ продолжены 19"—одно 
сокращеше сердца.

10' 70 25 пульсовыя волны 
значительно увели
чились.

17' — 130 33
18' 10 к. с. 40 остановка сердца, искусственное 

сокращеше.
19' — 0 0

Быстрая инъекщя по 10—20 к. с. сгущенный въ 4 раза мочи 
вызываетъ почти полное прекращеше деятельности сердца на 
нисколько секундъ. Такъ, напримеръ, во 2-мъ опыте въ про
должены 19 сек.—одно сокращеше сердца, при чемъ пульсовая 
волна высокая. Затемъ сокращешя сердца быстро достигаютъ 
первоначальной частоты, а черезъ 2—3 минуты частота ударовъ 
сердца увеличивается (напр. въ опыте 2-мъ съ 28 до 39 въ 15"). 
Введете новыхъ порцШ въ J0 к. с. мочи даетъ въ сущности 
повтореше техъ же самыхъ изменений въ деятельности сердца, 
пока пе произойдетъ полной остановки сердца. При этомъ, про
должительный искусственный сокращешя сердца, перерезка блу- 
ждающихъ нервовъ пе вызываютъ сердочпыхъ сокращешй.равпо 
какъ и впрыскиваше атропина, стрихнина и никотина.

При очень медленномъ введены сгущенной даже въ С разъ 
мочи въ кровь собакамъ обычно наблюдается постепенное изме* 
неше въ деятельности сердца. Она постепенно учащается, и это 
учащеше всегда довольно значительное и вначале сопровож
дается увеличешемъ пульоовыхъ волнъ. Затемъ, деятельность 
сердца становится неправильной и вместе съ темъ число сер- 
дечныхъ сокращенШ уменьшается. Наконецъ, происходить полная 
остановка сердца.

Примерь:

Опытъ 3-й.

18 декабря, 1901 г. Собаке весомъ въ 8 килограммъ вводилась мед
ленно въ бедренную вену сгущенная въ 4 раза 
моча здороваго человека.
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Время. Количест. Кровян. Число серд. ЗамЬчашя.

10 ч. 50'ут.
мочи. давл.

130
сокр. въ 15"

30 Раздраж. токомъ п.

11 ч. — 10 К. с. 70

vagi произвел, при 
11,0 >  разст. спир. 

33
— ч. 02'30” — 120 27
— 03' 10 к. е. 70 32 Разд. n. vagi при

— 05' 120
13,0 с. 

30
— 06' — 130 28
— Об'ЗО" 10 к. с. 70 37
— 07'— 10 к. с. 70 37
— 08' — 110 40
— 08'30' 30 к. с. 96 , 44
— 12'— 30 к. с. 90 41
— 13'— — 98 38
— 18'— — 134 41
— 20'— 30 к' с. 110 45
— 21'— — 132 45
— 22'— 30 к. с. 110 42
— 23'— — 130 46 Раздр. n. vagi при

25'— 30 к. с. 44
17,0 с.

Остановка сердца на 4".
— 25'30" — 122 46
— 30'— 30 к. с. 40 едва замети, сокращ. сердца.
— 32'— — 110 Резкая аритм1я. Судорги.
— 35' — 130 50 перерезка обоихъга-

— 36' — 140
gus'oB^

54 Tetanus. Раздражен.

— 38' После введешя
n. vagi при 17,0 с. 

въ кровь 5 к. с. 5°/0 раствора clilor.
hydr. произошло замедлеше деятельности сердца и,
зат'Ьмъ, остановка его.

Въ этомъ опыте после 3-го очень медленнаго впры- 
скивашя (по 10 к. с. сгущенной мочи) наступило 
заметное учащеше сокращешй сердца—съ 30 до 
37 ударовъ въ 15", а после 4 врыскивашя до 40 
ударовъ въ 15". При дальнейшей инъекцш (4 раза 
по 30 к. с.) частота сердечныхъ ударовъ съ неболь
шими колебашями постепенно возросла до 46 уда
ровъ въ 15". После введешя последней порцш мочи
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въ 30 к. с. сокращения сердца сделались едва за
метными; появились судорги, деятельность сердца 
стала крайне неправильной. Перерезка обоихъ vagus’ 
овъ не оказали заметнаго вл1яшя. Последовалъ 
приступъ tetanus’a, во время котораго число сердеч- 
ныхъ сокращенШ достигло 54 ударовъ въ 15". Хло- 
ралъ-гидратъ быстро понизилъ кровяное давлеше 
до 20 шm.Hg.,пpичeмъ последовала остановка сердца. 
Нагляднее всего картина постепеннаго уменылешя 
деятельности сердца наблюдается при введения сгу
щенной мочи въ полость брюшины, приводимъдля 
примера следующее опыты.

Cepin У. Опытъ 1-й.
27 февр. 1902 г. Собаке весомъ въ ^ килогр. вводилась 

въ полость брюшины сгущенная въ 5 
разъ моча; = — 9,00* Ц.

Время Колич. Кровяное Число серд. Замечашя. 
давлен, сокр. въ 15"

6 ч. 35'В. — 78 37 Раздр. п. 
11,0 с.

vagi при

— 37' 100 К. С. — —
7 4. 04' — 122 39
— 08' — 140 42 Раздр. п. 

9,0 с.
vagi при

г— 09' 50 — —
— 26' — 92 55
— 40' — 78 55
— 57' — 58 60
8 ч. 00' — 48 62
— 15' — 32 —
— 28' — 18 54
— 35' — 12 44
— 36, — 6 32
— 37' — 2 12
— 40' — Сердце остановилось, и кровяное давлеше

быстро упало до нуля.

Опытъ 2-й.
3 марта 1902 г. Собаке въ 12,5 кил. вес. вводилась въ полость 

брюшины и кровь сгущенная въ 5 разъ моча; 
Д =  9,00* ц.
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Время. Колич. Кровян. 1Число сердеч. Зам’Ьчашя.
мочи. давлен. сокр. въ 15"

10 ч. 40'ут. — 100 34 Раздр.п. vagi при 14,0с.
— 45' 120 к.с. въ — —

11 ч.00°

полость
брюшины.

124 32 Пульс.волныувелич.
— 15' — 126 42 Раздр.п.vagi при 11,0 с.
— 18' — 134 46
— 19' 10 к. с. въ 80 56 Раздр. n. vag. при

— 30'
кровь.

120
11,0 с.

42 Собака проснулась.
— 35' введено въ кровь 5 к. с. 5°/о раств. chloral-hydr.
— 45'
— 50' ПОк. с. въ»

116 47
— Раздр. n. va,g. при

12 Ч. 25'

полость
брюшины.

128

14,0 с. 

54
— 27' 2 к. с. въ 78 —

— 27'23'
кровь.

' 6 к. с. въ 72 52

-  30'—
кровь.

110 50
— 50' 10 к. с. въ 24 —

— 50'15'
кровь.

72 62
14.15'— — 94 51 Неправ. дЬят. серд.

— 20' — 76 49
— 25' — 68 42
— 27' — 66 39
— 30' — 40 32 Неправ. дЪят. серд.
— 31' — 20 15
— 31'50' Остановка сердца и падете кровян. давлен.

до нуля.

Опытъ 3-й.

4 марта 1902 г. Собак'Ь въ 5,5 килограм. В’Ь сом ъ  вводилась въ 
полость брюшины сгущенная въ 5 разъ моча. 

Время. Колич. Кровян, Число сердеч. ЗамЪчатя.
мочи. давлен, сокр. въ 15"

70 126 ч. 19'веч.
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— 2 0 ' —  1 1 5 1 8 Pa3flp.n.vagi при 11,0 с.
—  3 0 ' 6 0  К. С . 1 1 0 2 8

—  3 2 ' — 9 0 3 0

—  3 6 ' —  6 6 3 2 Pa3flp.n.vaginpn 10,0 с.
— 54' 6 0  К. С. 7 0 5 3

—  5 8 ' 40 2 9 Деят. сердца очейь 
неправильная. Судо
роги.

7 Ч. 0 5 —  17 # 18 Раздр-n.vagi при 10,0 с
—  0 7 — Сердце остановилось и кровяное давлете

упало до нуля.
Изъ приведенныхъ опытовъ видно, что при медленномъ введе

но! или постепенномъ отравленш мочей можно наблюдать у со- 
бакъ следующая стадди или фазы измЪнешя сердечной деятель
ности: постепенное учащеше пульса съ увеличешемъ пульсовыхъ 
волнъ; 2) уменынете пульсовыхъ волнъ при дальнейшемъ росте 
частоты пульса; 3) аритмш; 4) падете числа сердечныхъ сокра- 
щешй; 5) остановку сердца.

Для р'Ьшешя вопроса о томъ, отъ какихъ причинъ зависать 
вышеуказанныя изменешя сердечной деятельности при введено! 
мочи въ организмъ собакамъ, нами быль предпринять целый 
рядъ опытовъ. Выше мы видели, что при полной остановке 
сердца ни впрыскиваше атропина, стрихнина и никотина, ни 
продолжительный искусственный сокращешя сердца, ни перерезка 
блуждающихъ нервовъ не вызываютъ сердечныхъ сокращенШ. 
Не избавляетъ также отъ этой роковой для животныхъ остановки 
сердца перерЬзка блуждающихъ нервовъ во время наступившаго 
замедлешя сердечной деятельности. Не изменяется картина вред- 
наго действ1я мочи и въ томъ случае, когда производится эта 
перерезка блуждающихъ нервовъ до введен!я токсической дозы 
мочи. Приводимъ относящееся сюда опыты.

Сер1я VI. Опытъ 1-й.
19 янв. 190 г. Собаке весомъ въ 7,1 килогр. введено въ вену 

0,03 гран. морф1я; правая сонная артер1я соеди
нена съ манометромъ кимографа. Оба блуждаюпце 
нерва на шее отпрепарованы и взяты на нит- 
кахъ. Сгущенная въ 4 раза моча (д= -7 ,15° ц.) 
вводилась въ бедренную вену быстро.

Время. Количест. Кровян. Число сердечныхъ сокра- 
мочи. давл. щенШ въ 15"

130 2811 ч. ут.
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— 10' 10 К .  С. 30 Остановка серд

1 2' 80
ца на 4" 
32

— 13' — 100 39
— 14' 10 К . с. 30 Остановка серд-
✓

15' 70
. ца на 4”
25 Увеличете

23' ?30

пульсовыхъ
волнъ.

33
— 24' 10 к. с. 40 Замедленная

25' 70

деятельность
сердца,
32

— 27' — 90 43 Увеличеые

30' 10 к. с. 50

пульсовыхъ
волнъ.

Замедленная

32' 90

деятельность
сердца.
47 Неправильн.

35' 80

деятельность
сердца.
28

— 40' — 80 25

40'30"
Перерезка обоихъ блуждающихъ нервовъ. 

100 38
— 41' 10 К. с. 20 Остановка сердца. Не-

смотря на цродолжи- 
тельяыя искусственный 
сокращешя сердца, д е 
ятельность послЪдня- 
го не возстановилась. 
Быстрое падеше кро- 
вянаго давлешя до 
нуля.

Опытъ 2-й.
4 марта 1902г. Собаке въ 5,5 килограм.весомъ введено въ вену 

0,03 гр. морф1я. Оба блуждаюнде нерва отпре-
парованы на шее и перерезаны. Мона, сгу
щенная въ 5 разъ, вводилась въ полость брю
шины.
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Время. Колич. Кровян. Число сердечн. Замечашя.
мочи. давл. сокр. въ 15"

7 ч.ОО'веч. — 130 32
— юо к. с. — —
— 02' — 170 44
— 1 2 '- 60 к. с. 165 54
— 14'— — 145 57
— 18'— — 120 58
— 36'— 60 к. с. 120 64
—  3 7 '  — — 100 67
— 40'— — 70 55 Деятельность сердца
— 48'— — 29 29 неправ. Судороги.
— 55'— — 17 18
— 57'— Сердце остановилось и кровяное давле-

Hie быстро упало до нуля.
Въ сл'Ьдующихъ опытахъ мы предварительно вводили соба- 

камъ кураре въ такихъ дозахъ, что задерживающШ нервъ серд
ца уже не реагировалъ на раздражеше токомъ; при этомъ ока
залось, что картина отравлешя мочей ни мало не изменялась; 
ускореше сердечной деятельности после введешя мочи замеча
лось такъ же, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ.

Онытъ 3-й.

26 февраля. 1902 г. Собаке весомъ въ 5,5 килогрм. отрав
ленной кураре, вводилась въ кровь (v.
femoralis) сгущенная въ 4 раза моча: 
л = — В,00° ц.

Время. Колич.
мочи.

Кровян.
давл.

Число серд. Замечашя. 
сокр. въ 15"

12 ч.25'дня — 130 34 Раздраж. n. vagi при 
10,0 с.

— 29'— — 140 35
— 5 К. С. — —

— 29'30" — 130 42
—30'— 5 к. с. 130 40
—3 1 - 5 К. С. 130 49 Раздраж. n. vag. при 

11,0 с.
—33'— 10 К . с. 68 Замедлен, деят. сердца: въ 3" 

3 сокращ.
— 33'2" — 138 44
— 34'— Ю к. с. 98 Замедл. деят. сердца: въ 4" 

6 сокращ.
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—34'4" — 134 —
—34'26" — 124 49 Раздр.n.vag.

Перерезаны оба блуждаюнце нерва.
—36 — — 170 55
—37'— 5 К. с. 160 63
—37'23" 5 К. с. 164 54
—37'48" 5 К . с. 170 57
—42'— — 136 69
—42'15" 10 К . с. 130 52

1 Й- со Г 10 к. с. Остановка сердца и падете j

давлешя до нуля.
Въ сл'Ьдующемъ опыте вводился атропинъ. Не смотря на па

раличи блуждающихъ нервовъ вирыскиваше сгущенной мочи 
вызывало ускорен1е сокращешй сердца.

Опытъ 4-й.

3 января 1902 г. Собаке вЪсомъ въ 8,5 килогрм. вводилась 
въ v. femoralis сгущенная въ 4 раза моча.

Время. Колич. Кровян. Число сердечн. Замечашя.
мочи. давл. сокращ. въ 15".

11 ч. 30'ут. — 100 34 Раздр. a. vag. при 
11,0 с.

- -32'— 10 к. с. 56 40 Раздр. n. vag. при 
11,0 с.

—42'— — 106 48
— 5 К. С. 60 39

—43'— 100

Введепо

40 Раздр. n. vag. при 
11,0 с.

3 миллигр. atropini sulfurici.
—45'— — 116 42
—46'— 10 к. с. 76 —
—47'— — 90 48
—48'— — 100 50

— 10 к. с. 86 52
—49'— 20 к. с. 30 Остановка сердца и быстрое 

падеше кровянаго давлешя
до нуля.

Въ другихъ опытахъ съ мочей введете атропина дало подоб
ные же результаты, т. е. нс оказало замгЬтнаго вл1яшя на из мо
нете сердечной деятельности.

Изъ приведенныхъ выше опытовъ видно, что электрическая 
возбудимость блуждающихъ нервовъ при отравленш животпыхъ 
мочей, большею частью, остается безъ измгЬнешя (см. cepia IV*, 
опытъ 2; cepia V, опытъ 2; cepin YI, оиытъ 3 и 4); въ некото-
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рыхъ случаяхъ она незначительно понижалась (серёя У, опытъ 
1 и 3); въ одномъ случай (cepia IV, опытъ 3); блуждающее нервы 
оказались даже болЪе раздр ежительными (при 17,0 с. разст. спир.), 
чЪмъ при норме (при 11,0 с. разст. спир.).

Такимъ образомъ, принимая во вниманёе это обстоятельство 
равно какъ и то, что ни перерезка блуждающихъ нервовъ, ни 
кураре, ни атропинъ не изменяют» заметно картину отравлешя 
мочей,—мы должны признать: 1) что ускореше сердечныхъ со- 
кращепШ, наблюдаемое въ первыхъ фазахъ отравленёя мочей, не 
зависитъ отъ ослаблешя тонуса блуждающихъ нервовъ; замедлеше 
сердца и остановка его въ посл'Ьднихъ (фазахъ отравлешя мочей 
происходить отъ причинъ, лежащихъ вне тормозящаго прибора 
сердца.

Такъ какъ ускореше сердечныхъ сокращенШ въ первой фазе 
отравлешя мочей связано съ увеличешемъ пульсовыхъ волнъ и, 
какъ увидимъ дальше, съ повышешемъ кровяного давлешя, то 
можно думать, что оно зависитъ отъ раздражешя двигательныхъ 
узловъ сердца или самой мышцы сердца или, наконецъ, отъ 
раздражешя вообще нервно-мышечнаго аппарата сердца. Но 
прежде, чЬмъ останавливаться на этомъ вопросе, необходимо 
сказать о влёянш мочи на кровяное давлеше.

4) ИзмЪнете кровяного давлешя при мочевой интоксикацш въ 
связи съ измЬнешями сердечной деятельности.

Но всЬхъ оиисанныхъ выше опытахл» мы видимъ, что изме- 
ненёя вт> состоянш кровяного давлешя при мочевой интоксика
ции происходить въ тЬсной связи съ измёнешями въ сердечной 
деятельности.

При быстромъ введеши сгущепной въ 4 раза мочи въ кровь 
собакамъ наблюдается немедленно резкое падеше кровяного дав
лешя и почти полное прекращеше деятельности сердца на ни
сколько секундъ. Зат-Ьмъ, сокращешя сердца быстро достигаютъ 
первоначальной частоты, которая постепенно возрастаетъ вместе 
съ увеличешемъ пульсовыхъ волнъ. Кровяное давлеше также 
быстро выравнивается. Эта картина можетъ повторяться при 
каждой следующей инъекцш сгущенной мочи въ кровь, пока не 
произойдетъ полная остановка сердца, при чемъ кровяное дав
леше быстро падаетъ до нуля.

При очень медлепномъ введеши мочи въ кровь собакамъ 
обычно наблюдается постепенное измЬпеше въ состоянш кровя
ного давлешя. ГЗъ начале инъекцш оно постепенно повышается; 
это иовышеше давлешя совпадаетъ съ первой фазой въ изме- 

деятельности сердца, имепно съ ускорешемъ сердечныхъ 
сокращен!й въ связи съ увеличешемъ пульсовыхъ волнъ. ЗагЬмч,
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когда величина нульсовыхъ волнъ уменьшается (вторая фаза въ 
изм1щенш деятельности сердца), кровяное давлеше начинаетъ 
колебаться, то понижаясь, то повышаясь; въ общемъ оно посте
пенно падаетъ. Число же сердечныхъ сокращенШ продолжаетъ 
возрастать и достигаетъ наибольшей цифры къ тому моменту, 
когда кровяное давлеше понизилось приблизительно до поло
вины своей первоначальной высоты (нормы). Въ фазе аритмш 
и замедлешя сердечной деятельности давлеше продолжаетъ 
понижаться. Наконецъ, когда происходитъ остановка сердца, 
кровяное давлеше быстро доходитъ до пуля. Ни перерезка 
блуждающихъ нервовъ, ни кураре, ни атропинъ на кровяное 
давлеше такъ же, какъ и на деятельность сердца, не оказываютъ 
заметнаго вл1яшя.

Чтобы выяснить причину иадешя кровяного давлешя при 
мочевой интоксикацш, мы отделяли у собакъ спинной мозгъ 
отъ продолговатаго между затылочною костыо и первымъ позвоп- 
комъ; такимъ образомъ исключалось вл!яше сосудодвигательнаго 
центра; затемъ, делали перерезку обоихъ блуждающихъ нервовъ 
при целости спинного мозга; этимъ исключалось вл1яше мочи 
на депрессорный нервъ, который у собакъ ироходитъ въ стволе 
блуждающаго нерва. Наконецъ, инъецировали атропинъ.

Сер1я VII. Опытъ 1-й.
8 Января 1902 г. Собаке весомъ въ 6 килогр. иодъ эфир- 

нымъ наркозомъ перерезанъ спинной мозгъ 
тотчасъ подъ продолговатымъ. Правая сон
ная apTepia соединена съ маномегромъ

Время. Колич.

кимографа. Сгущенная въ 6 разъ моча вво
дилась вт. бедренную вену.
Черезъ 40 мин. после перерезки мозга: 
Кровян. Число сердечп. Замечашя.

мочи. давл. сокр. въ 15"
12. 05'— — — 24 Раздр. n. vag. при

— Об'— 2,5 к. с.
13,0 с.

6 —
— Об'ЗО" — 12 33 Раздр. и. vagi при

— 08'— 2,5 к. с.
13,0 о.

8
— 08'30" — 14 31 Увелич. пульс, волнъ
— 13'— — 44 35 Раздр. n. vag. при

— 1 7 '- —

14,0 с.
перерезка блуждающихъ нервовъ.

— — 12 21
— 18' 5 К. С. 8 -  *
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18'30" — 22 30
21'— 10 К. с. 8 —
22' — — 32 30
24'— — Введено въ 

sulfurici.
вену 2 миллигр. atropini

27'— 10 к. с. 16 —

2 Т'30" — 40 31 Судороги.

GO Г О к. с. — — Tetanus.
28'48'' 10 к. с. остановка сердца и падеше кровянаго

давлешя до нуля.
Следовательно, после отделешя продолговатаго мозга отъ 

спинного картина отравлешя мочей въ общемъ не изменяется. 
Кровяное давлеше падаетъ на незначительную величину вслед- 
CTBie низкаго кровянаго давлешя отъ перерезки спинного мозга. 
После впрыскивашя мочи вскоре наступаете. учащеше сердце- 
б1ешя и увеличен1е отдельныхъ сокращенШ сердца. Благодаря 
этимъ двумъ моментамъ, по всей вероятности, кровяное давле- 
Hie повышается въ першде наиболынаго учащешя. Возбуди
мость блуждающихъ нервовъ после инъекцш небольшихъ дозъ 
мочи возросла съ 13 до 14 сант. Перерезка блуждающихъ нер
вовъ и здесь не устранила паросташя частоты и силы сокраще- 
шй сердца после дальнейшаго введешя сгущенной мочи. 
Вирыскиваше атропина пе принесло никакихъ изменешй въ 
картину отравлешя. После введешя въ общемъ 40 к. с. сгущен
ной мочи наступили судороги, окончивпняся резкнмъ присту- 
помъ tetanus’a съ opisthothonus’oM’b. После 50 к. с. мочи прои
зошла внезапная остановка сердца и быстрое падеше кровянаго 
давлен1я до нуля.

Опытовъ съ собаками, у которыхъ предварительно отделялся 
спинной мозгъ отъ продолговатаго, нами было сделано несколь
ко; такъ какъ по своимъ результатамъ въ общемъ они не отли
чаются отъ вышеописаннаго, то мы не считаемъ пужнымъ опи
сывать ихъ подробно.

Въ виду такого постоянства со стороны изменешй въ кровя- 
номъ давленш можно сделать только два предположешя: или 
подъ вл1яшемъ вреднаго д е й с т я  мочи происходите расширеше 
периферическихъ сосудовъ, вследств1е непосредственнаго вл1яшя 
мочи на ихъ стенки, или это падеше кровяного давлешя зави
сите отъ изменешя сердечной деятельности, наступающаго 
вследъ за введешемъ мочи. Но, принимая во внимаше указанную 

выше тесную связь между изменешемъ въ состоянш кровянаго да
влешя и изменешемъ въ сердечной деятельности, мы должны при
знать,что причина иадешя кровянаго давлешя при мочевой интокси- 
кац!и лежите въ ослабленш сердечной деятельности. Кроме того,
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падение кровяного давлешя, какъ слгЬдств1е расширешя кровенос. 
ныхъ сосудовъ, должно было бы быть более продолжительнымъ, 
чемъ это наблюдается при быстромъ введении мочи въкровь. Падеи1е 
кровянаго давлешя при медлепномъ отравлении животпыхъ но
чей несомненно зависитъ отъ ослабления деятельности сердца: 
уменьшеше пульсовыхъ волпъ при наростаюнцей ихъ частоте, 
аршчшя и вообнце неправильная деятельность сердца, затемъ, 
замедлеше и, нансонецъ, остановка сердца. Остановка сердца со
провождается быстрыми иадешемъ кровянаго давлешя до нуля.

Что касается повышешя кровянаго давлешя въ первой стадии 
отравлешя мочей, то это повышеше также зависитъ отъ изме
нения деятельности! сердца въ зависимости отъ вл1яшя 
мочи: учанценн1я сердцеб1ешя и увеличешя отдельныхъ сокранце- 
нШ сердца.

Подводя ннтои'ъ всему сказанному относительно вл1ятя мочи 
нормальнаго человека на деятельность сердца и кровяное да
влеше у теплокровныхъ животпыхъ (собаки), мы съ значитель
ною степенью верояття можемъ утверждать:

1) Моча главными образомъ и непосредственно действуетъ 
на нервномышечный аппаратъ сердца.

2) При очень быстромъ введении мочи въ кровь собаками 
происходитъ угнетеше деятельности сердца, выражаюицееся въ 
резкомъ замедлении или почти полной остановке сердца па не
сколько секундъ; приэтомъ исровяное давлеше также резко 
падаетъ.

3) Если доза мочи была несмертельная, то деятельность 
сердца быстро возстановляется и, затемъ,песколько усииливается; 
кровяное давлеше вместе съ этимъ также быстро достигаетъ 
первоначальной или даже несколько ббльиней величины. Въ 
иротивномъ случае, т. е. когда доза мочи была смертельная, про
исходитъ полная остановка сердца, при чемъ кровяное давле
ше быстро ииадаетъ до нуля.

4) При медленномъ введении мочи въ кровь собаками или 
лучше впрыскивании ея въ полость брюшины происходитъ сна
чала возбуждеше нервно-мышечнаго аппарата сердца, выражаю
ицееся въ ускорении сердечныхъ сокранценШ и увеличенш пуль
совыхъ волнъ. Кровяное давлеше постепенно ростетъ. Это пер
вая фаза изменев!я сердечной деятельности при мочевой ин
токсикации. Вторая фаза начинается явлен1ями угнетения сердеч
ной деятельности! (уменьниеше отдельныхъ сердечныхъ сокра- 
ицешй при возростаюнцей иихъ частоте падеше кровянаго 
давлешя).

5) Если введена въ организмъ собаками смертельная доза 
мочи, хотя бы очень медленно, слабость сердца усиливается;
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наблюдается аритм1я, вообще неправильная деятельность сердца 
п замедлеше ея. Падете кровянаго давлеше происходитъ 
значительнее. Наконецъ, дело кончается параличемъ сердца: 
происходитъ окончательная остановка сердца и быстрое падете 
кровянаго давлешя до нуля.

5) B/iiame нормальной мочи человека на изолированное
сердце собаки.

Чтобы окончательно убедиться въ томь, что наблюдаемыя 
изменешя со стороны сердца зависать огь непосредственнаго 
действ!я мочи на сердце, а не представляют ь собой результатъ 
нарушешя функцш другихъ органовъ,—мы сделали рядъ на- 
блюдешй надъ вырезанными сердцами собакъ. Постановка опы- 
товъ въ краткихъ словахъ была следующая. Собаки убивались 
кровопускашемъ или при помощи хлороформа. ПоследнШ спо- 
собъ, т. е. умерщвлеше при помощи хлороформа, намъ кажется 
самымъ удобнымъ: достаточно для собаки несколькихъ вдоховъ 
хлороформа, чтобы у нея остановилось дыхаше и прекратилось 
сердцеб!еше. Вскоре после смерти собаки вскрывалась грудная 
к четка и обнажалось сердце. На аорту у самаго сердца накла
дывался зажимъ—иинцетъ, и сердце вырезывалось. Затемъ, въ 
аорту фиксировалась стеклянная канюля, которая до краевъ 
наполнялась жидкостью Lock’a, причемъ тщательно вытеснялись 
изъ кашоли пузырьки воздуха. Приготовленное такимъ способомъ 
сердце подвешивалось въ нагревательной камере; сердечная 
канюля соединялась съ инъекцюннымъ аппаратомъ, конструиро- 
ваннымъ по методу Langendorff’a 97). Въ видахъ удобства наблю- 
дешя *) надъ вырезанннмъ сердцемъ пагревательная камера 
у насъ устроена отдельно отъ водяной ванны и иредставляетъ 
собой термостатъ со стеклянными стенками. Температура внутри 
камеры во все время опыта поддерживалась приблизительно около 
30° Ц. Вместо дефибринированной крови, пропускалась черезъ 
сердце жидкость Loeke’a, **), нагретая до 40 Ц. и насыщенная кис- 
лородомъ; давлеше, съ которымъ жидкость притекала къ сердцу, 
равнялась 8—12 сант. ртутнаго столба, смотря по весу собаки.

Когда подвешенпое въ камере и питаемое по способу Locke’a 
10Э) сердце собаки начинало энергично и ритмически сокра-

*) Способъ изоляцш сердца подробно изложенъ въ отдельной вашей 
работЬ (168).

■**) Составъ жидкости Locke'a:
Calcii chlorati 0,02°/о.
Kalii clilorati 0,02°/о.
Natrii bicarbonici 0.02°/o 
Natrii chlorati 0,9°/o.
Dextrosae 0,l°/o.
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щаться, мы примешивали съ разной скоростью къ Ьоск’овской 
жидкости въ сердечной канюле известной концентрацш мочу и 
получали изменетя со стороны деятельности сердца. При бы- 
стромъ введенш известнаго количества мочи въ сердечнюю кан
юлю сердце тотчасъ яге останавливалось. Более или менее про
должительное пропускаше чистой Ьоске’овской жидкости черезъ 
сердце мало по малу возстановляло его деятельность.

При медленномъ введенш мочи въ сердечную канюлю сна
чала наблюдались со стороны сердца явлешя возбуждетя: дея
тельность сердца учащалась, отде.пышя сокращешя становились 
энергичнее; затемъ, сердце начинало слабеть: отдельный со- 
крагцешя становились менее энергичными и неравномерными, 
появлялась аритм1я; затемъ частота сердечной пульсацш более и 
более уменьшалась до полной остановки сердца.

Следовательно, и на совершенно изолированномъ сердце при 
отравленш мочей получаются въ главныхъ чертахъ те-яге изме
нетя, каюя наблюдаются со стороны деятельности сердца, на
ходящаяся въ связи съ организмомъ яшвотнаго. Это обстоятель
ство убеждаетъ насъ, что моча человека действуешь непосред
ственно на нервномышечный аппаратъ сердца.

6) Изменешя дыхатя при мочевой интоксикацш.
Изменешя дыхашя подъ вл1ян1емъ инъекцШ нормальной мочи 

человека отчасти нами указаны при описанш общей картины 
отравлев1я этой органической яшдкостыо. Опыты делались па 
кроликахъ и морскихъ свинкахъ. У этихъ животныхъ подъ вл1я- 
шемъ инъекцш мочи дыхаше сначала учащается, а затемъ начи
наешь замедляться и делаться неправильнымъ. Въ иершде тонп- 
ческихъ судорогъ дыхаше становится крайне неправильнымъ, 
съ продоляштельными остановками. Часто передъ смертью яги- 
вотнаго оно принимаешь типъ „терминальныхъ движенШ“ , 
после чего следуешь остановка дыхашя и смерть. Для более 
точнаго изследовашя изменешй дыхатя мы употребляли сле- 
дующШ способъ. На кимографической кривой, вместе съ пуль- 
сомъ, заносились также дыхательныя движешя. Число дыхашй 
и величина дыхательныхъ движешй записывались несколько 
видоизменевнымъ барабанчикомъМагеу’я. Наблюдешя производи
лись надъ собаками и дали следующая результаты.

Cepifl IX, опытъ 1-й.
Собака средней величены. Введено 0,04 грм. морф1я. Трахео- 

том1я; въ трахею вставлена стеклянная трубочка, соединенная 
съ барабанчикомъ: къ центру упругой перепонки барабанчика 
Магеу’я прикрепленъ легк!й стерягень, на который насаягено 
стеклянное перо для черчешя на барабане кимографа. Правая
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сонная артерия соединена съ манометромъ кимографа. Моча, сгу
щенная до А=—7,15°Ц, вводилась въ кровь быстро.
Время. Колич. Кровян. Число сердечн. Число дыхат. движ. 

мочи.
10 ч. веч. —

— 0 5 ' 10 к. с.

дав л. 
130
30

10 въ 10".
3

сокр. въ 
1 9

Остановка деят. 
сердца (въ прод.
19" одно сокр.). О

Чрезъ 19" началась учащепн. деятельность 
сердца и учащенное дыхаше, которое быстро
затемъ сделалось неиравильнымъ.

— 0 7 '—  — 8 0 21 11

— 0 8 ' — 1 0 0 26 9

— 0 9 ' - -  1 0  К .  С . 30 Прекращ. деят. сердца и ды-
хашя

Чрезъ 19" учащеше деят. сердца и дыхашя.
— 1 0 '— 7 0 17 15

— 1 7 '— 130 23 4
— 1 8 '—  10  К .  С. 40 Остановка деят. сердца и ды-

хашя; быстрое падеше кровя- 
наго давленia до нуля.

Опытъ 2-й.
Собака веситъ 8,5 килогрм. Введено 0,04 морф1я. Правая 

сонная артер1я соединена съ мапометромъ кимографа. Трахеото
мическая трубочка соединена съ записывающимъ дыхаше аппа- 
ратомъ, какъ въ иредыдущемъ опыте. Сгущенная въ 6 разъ 
моча вводилась въ v. femoralis.
Время. Колич. Кровян. Число сердечн. Число дыхат. движ-

мочи. давл. сокр. въ 1 0 " .  въ 10".
11ч. 30"- 1 0 0 22 3
—42'— 5 к. с. 6 0 26 2
—43'— 1 0 0 27 5
—45'— 116 28 2
—46'— 10 к. С. 76 Замедлен, деят. сердца и не-

большая остановка дыхашя, 
после чего тотчасъ же дыхат. 
движешя сделались частыми.

— 4 7 '—  — 9 0 3 2 10

— 4 8 '— 1 0 0 3 2 10

—  10  К .  С. 8 6 3 6 2 1

— 4 9 '—  2 0  К .  С . 3 0 Прекращ. деят. сердца. Дыха
Hie некоторое время было за
метно.
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Оиытъ 3-й.

Собак^ въ 8 килограммъ вЪсомъ введено 0,04 морф1я. Сгу
щенная въ 5 разъ моча (д = —9,00°) инъецировалась въ полость 
брюшины.
Время. Колич. Кровян. Число сердечп. Число дыхат. движ.

мочи. давл. сокр. въ 10" • въ 10".
6 ч. 35' в. — 78 25 5
—37'— 100 к. с. — — —

7 4.04'— — 122 26 10 Дыхан.
—08'— — 140 28 10 неправ.

учащен.
—09'— 50 К .  С. — — —

8 Ч. 28'— — 18 36 4
—35'— — 12 28 4
—36' — — 6 21 1

—37'— — 2 8 1

—40'— — 0 0 Посл'Ь остановки
сердца и падешя 
кров. давл. до ну
ля, собака сделала 
нисколько глубо- 
кихъ дыхательн. 
движешй.

Оиытъ 4-й.
Собак'Ь в^сомь въ 5,5 килогр. введено 0,03 морф1я. Сгущен

ная въ 5 разъ моча инъецировалась въ полость брюшины.
Время. Колич. Кровян. Число сердечн. Число дыхат

мочи. давл. сокр. въ 10". въ 10"
бч. 19'в. 70 7 2

— 100 К .  С . — — • —

— 20' — 115 12 2
— 30' — 60 к. с. 110 18 4
— 32' — — 90 20 4
— 36' — 66 21 4
— 54' — 60 К .  С . 70 35 5
— 58' — 40 19 5

ДЬят. сердца неправильная; судороги; 
дыхаше (5 въ 10") довольно правильное.

7 4.05— 17 12 4
— 07'— Сердце остановилось; дыхаше—тоже.

Изучая кривыя дыхашя, кровянаго давлешя и числа сердеч- 
ныхъ сокращений, полученный нами на собакахъ при помощи 
Людвиговскаго кимографа въ количеств^ пятидесяти, мы прихо-
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димъ къ тому заключению: изменешя со стороны дыхашя при 
мочевой интоксикацш, несмотря на свое разнообраз!е, находятся 
въ некоторой зависимости отъ измЪнешй въ состоянш деятель
ности сердца и кровянаго давлешя. Такъ, при быстромъ введенпг 
мочи въ кровь, когда происходить кратковременная остановка 
деятельности сердца и резкое падете кровянаго давлешя, наб
людается очень часто остановка на несколько секундъ и дыха- 
тельныхъ движенШ. После этого, вместе съ усиленной деятель
ностью сердца начинаются учащенныя и более глубошя дыха- 
тельныя движешя. Еще более бросается въ глаза связь между 
дъятельностью сердца и дыхашемъ при медленномъ отравлети 
мочей, по крайней мере, въ першде возбуждешя. По мере уси- 
летя сердечной деятельности, выражающагося постепеннымъ 
повышешемъ кровянаго давлешя и увеличешемъ частоты и силы 
сердечныхъ сокращетй, увеличивается число и глубина дыха- 
тельныхъ движешй. (См. таблицу II).

Въ першде угнетешя деятельности сердца подъ вл!яшемъ 
медленнаго отравлен1я мочей такого соотношешя между измене- 
шями со стороны сердца и дыхашя обычно не наблюдается. 
Сначала довольно долгое время дыхаше можетъ оставаться 
такимъ, какимъ оно было въ конце перваго пер1ода; иногда 
число и глубина дыхательныхъ двшкенШ увеличивается. Когда 
кровяное давлеше понизится приблизительно до половины своей 
первоначальной высоты и число сердечныхъ сокращенШ начнетъ 
резко уменьшаться, дыхаше иногда принимаетъ типъ „Sheyne— 
S to k es ’oBCKaro дыхатя,, или делается неравномернымъ. После 
этаго числа дыхательныхъ движешй начинаетъ уменьшаться, но 
далеко не такъ резко, какъ число сердечныхъ сокращетй. Въ 
моментъ окончательной остановки сердца и падешя кровянаго 
давлетя до нуля можетъ остановиться и дыхаше, но такое яв- 
леше наблюдалось нами только въ 2 ( ) ° / о  всехъ пашихъ случаевъ. 
Въ остальныхъ 80 процентахъ после окончательной остановки 
сердца и падешя кровянаго давлен!я до пуля некоторое время 
замечаются у собакъ дыхательныя движешя, сначала довольно 
частыя, а затемъ все реже и рейсе, пока не произойдетъ оста
новка дыхашя. Иногда после окончательной остановки сердца 
собаки некоторое время делаютъ редшя, но очень глуботя, 
дыхательныя движешя.

Наблюдаемыя при мочевой интоксикацш изменешя дыхатя 
не играютъ, такимъ образомъ, господствующей роли въ картине 
отравлешя. Эти изменешя отступаюсь на второй планъ; въ первую 
же линш поражается сердце, деятельность котораго сначала 
возбуждается, а затемъ угнетается и парализуется. Ирименеше 
искусственнаго дыхашя въ першде угнетешя деятельности сердца
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подъ влштемъ мочевой интоксикащи остается безъ всякаго 
результата. Въ виду того, что окончательная остановка дыхашя 
обычно происходить спустя некоторое время после полнаго 
прекрагцешя деятельности сердца и и аде н in кровянаго давлешя 
до нуля, то о параличе дыхательнаго центра, какъ причине 
смертельнаго исхода при отравленш животныхъ мочей, не можетъ 
быть и речи.

7) ДЪйств‘|е инъекцж мочи на кишки.
При изложенш общнхъ явленШ отравлешя мочей человека 

было указано на появлеше у животныхъ частыхъ испражненШ. 
To-же самое наблюдали и прежше изследователи (Roger143), 
Hymans van den Bergh85), Albu2) идр.). Этотъ фактъ, повидимому, 
свидетельствуетъ объ усилеши кишечной перистальтики при 
мочевой интоксикащи. Желая доказать или опровергнуть это 
предположеше, мы изследовали вл^яше инъекцШ мочи на двн- 
жешя кишечника. Для этой цели я воспользовался способомъ, 
которой применяется въ лабораторш проф. II. В. Буржинскаго.

Голодавшему предварительно животному вводится морфШ и 
кураре; производится искусственное дыхание. Затемъ, по сре
дине живота, no linea alba, делается разрезъ брюшной полости 
длиною 10—15 сайт. Черезъ эту рапу изъ брюшной полости 
осторожно вытягивается часть тонкой кишки. Потомъ, при по
мощи иглы накладывается лигатура въ двухъ местахъ на выну
тую кишку, на разстоянш 20— 25 сайт, одна отъ другой. Этими 
лигатурами отделяется отъ остальной кишечной трубки участокъ 
указанной величины (20—25 сайт.). На ровномъ разстоянш меж
ду лигатурами на кишку накладывается фистула, въ которую 
вставляется стеклянная трубка 8—10 миллим, въ д1аметре. Края 
фистулы обшиваются при помощи ненрерывнаго шва, благодаря 
чему трубка хорошо удерживается въ кишечной ране. Въ тру
бочку наливается вазелиновое масло, подогретое до температуры 
тела. При помощи гуттаперчевой трубки кишечная стеклянная 
трубка соединяется съ пистонъ-рекордомъ, на рычаге котораго 
насажено перо, которое пишетъ па барабане кимографа.

Благодаря такимъ приспособлешямъ можно отмечать всякое 
повышеше давлешя въ кишечной полости, зависящее отъ сокра- 
щешя кишечныхъ стенокъ.

Но, не смотря на повторпые опыты, намъ не удалось подме
тить разницы въ волнообразной кривой лиши, получаемой въ 
нормальныхъ услов1яхъ до отравления мочей и после введения 
мочи въ кровь. Следовательно, инъекцш мочи не вл1яютъ на 
перистальтику кишечника, и частыя испражнешя, наблюдаемыя 
иногда при мочевой интоксикащи, зависятъ отъ другой причины. 
Для примера приводимъ здесь следующШ опытъ.
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Cepia X. Оиытъ 1-й.
8 Марта 1902 г. Собак'Ь вЬсомъ въ 7,2 килогр. вводилось въ

v. femoralis моча, сгущенная» въ 4 раза и 
имеющая депрессно— 7,58° Ц.

Время. Колич. Кровян. Число сердечн. Давлеше въ киш-
мочи давл. сокр. въ мин. къ.

12 ч. 40'— — 88 94 126
— 45'— 10 к. с. 54 122 130
— 46' - — 92 ■ 110 124
— 55'— — 90 94 116
1 ч. 15'— — 100 82 98
— 16'— 10 к. с. 66 90 102
— 16'30'' — 90 90 102
— 25'— — 90 92 110
— 30'— 10 к. с. 16 96 116
— ЗО'ЗО'' — 66 88 114
— 35'— 10 к. с. 26 78 112
•— 40'— — 50 98 110
— 41'— — 70 156 108
—- 58'— 10 к. с. 30 Осган. сердца 

па 2"
112

58'30'ч 56 105 112 Судор. 
подергав, во 
всемъ тЬдЪ,

зат'Ьмъ, tetanus’a
2 ч. 02'— — 64 171 108 При-

ступъ tetanus’a
— 04'— — 60 258 114
— 10'— 10 к. с. Tetanus съ opisthothonuso.\№; еердце сдЪ-

лало около 10 сокращений и остановилось; 
кровяное давлеше упало до нуля.

8) О т д а е т е  мочи при мочевой интоксикацж.
Почти всЪ изсл'Ьдователи, вводивипе въ кровь животнымъ 

нормальную мочу человека, отм'Ьчаютъ въ своихъ наблюдешяхъ 
частыя мочеиспускашя у отравленныхъ животныхъ Bouchard 
говорить, что, если моча была введена въ большой доз1> кроли- 
камъ, у посл'Ьднихъ наблюдается изл1яше мочи каждыя двЪ ми
нуты. На частыя мочеиспускашя указано было и нами при изло- 
женш общихъ явлешй мочевой интоксикацш. Но, желая изучить 
бол’Ье подробно вл1яше инъекцШ мочи на д!урезъ, мы сдЬлали 
нисколько опытовъ на собакахъ. Этимъ животнымъ предваритель
но вводился морфШ. Разр'Ьзомъ по средней линш живота вскры
валась брюшная полость, вынимался мочевой пузырь и отпре-
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паровывались оба мочеточника, въ которые вставлялись изогну
тые металличесше катетеры. Моча собиралась въ измерительный 
цилипдръ. Приводимъ въ качестве примера следующее опыты.

CepiH XI. Опытъ 1 й.

12 морит 1 9 0 2  г. Собака веситъ 13 килогрм. Введено морф1я 
0,08 гр. Правая сонная артер!я соединена 
съ манометромъ кимографа. Въ оба мочеточ
ника вставлены металличесше катетеры. Сгу
щенная въ 5 разъ моча вводилась въ бед
ренную вену медленно.

м. впро- 
долж. 15'.

Время. Колич. Кровян. 
мочи. дав л.

Число
сокр.

сердечн. 
въ мин.

Колич. мочи 
изъ обл.мочи.

6 ч. 59' в. _ 120 126
7 ч. 00'— ю к. с. 70 156 —

— 01'30" — 110 168 —
— 03'— 10 к. с. 70 156 —
— 04'— — 110 — —
— 05'— ю. к  с. 70 162 —
— 06 — — 100 156 —
— 07'— 10 к. с. 70 160 —
— 09'— — 100 144 —
— 10'— 10 к. с. 70 156 —
— 16'— — 120 140 —

17'— 10 к. с. 70 160 2,4 к. с.
— 19'— — 120 160 —
— 20'— 10 к. с. 70 160

4,6 к. с.— 22'— — 120 160
— 27'— 10 к. с. 60 128 5,6 к. с.

32'-- — 120 160 ю,Ок. с.

-  35'— — 120 160 5,8 К .  С.
-  37'— 10 к. с. 70 160 —
— 40'— — 120 162 12,5 К. С,-
— 45'— — 120 162 9,8 к. с.
— 47'— 10 К .  с. 60 152 —

— 50'— — 110 156 11,0 к. с.
— 55'— — 110 156 9,8к. с.
-  57'— 10 к. с. 90 164 —

8 ч. 00'— — — — 12,0 К. С.

• ‘22,6 к. С.

28,1 К. С.

32,8 К. С.
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— 05' — — — — 9,4 К. С.
— 10' — — 116 186 9,5 к. с.
-  11'— 10 К. С. 72 168 —
— 12'— _ 92 174 29,3 к.— 13'— ю  к. с. 62 141 —
— 15'— — 90 — 10,4 к. с.
— 18'— 10 к. с. 62 162 —
— 19'— — 80 156 —

- 20' — — — — 13,0 К . с.
-  25'— — 86 156 14,2 к. с.

— 27'— 10 к. с. 60 159 -  ■ 41,2 к.
-  30'— — 80 138 14,0 к. с.
— 32'— Ю к. с. 46 — —
-  35'— — 66 158 13,0 к. с.

— 37'— 10 к. с. 52 168 —
- 40'— — 70 186 15,0 K.C.J 42,4 к.
- 42'— 10 к. с. 50 186 —

— 45'— / 50 186 14,4К. С.
-  47'— 10 к. с. 50 168 —
— 50'— — 70 — 15,0 к. с. ■
-  52'— 10 к. с. 50 177 —

— 55'— — 70 168 J 6,0 к. с.
— 56'— 10 к. с. 38 остан, сердца —

на 7".

СОJсоаГТ1 — 64 156 — ■ 44,0 К.
— 57'— 10 к. с. 50 —
— 58'— 10 к. с. 50 150 —

9 Ч. 00'— 10 к. с. 24 Остан, сердца 13,0 к. с.
на 6"- .

05'— — 56 — 14,0 к. с.
— 07'— 10 к. с. 20 РгЬзк. замедл. д'Ьят. —

серд.: въ прод. 11"
4 сокр.

— 07'15" — 50 144 -  - 43,0 к.
— 08'— 10 к. с . 1 40 138
— 10'— — 50 162 13,0 к. с.

15'— — 50 — 16,0 к. с.
— 20'— — 50 — 17,0 к. с.
-  25'— — 50 — 17,8 К. С.. 51,8 к.

— 30'— — 60 189 17,0 к. с.
— 35'— — 60 — 16,0 к. с.
— 40'— — 60 225 15,0 К .  С.. 44,4 к.
— 4 5 '- — 58 180 13,4 к. с. 1
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-  50'— — 54 — 12,0 к. с.
— 55' — — 54 201 11,8 к. с. 34,3 к. с.

10 4. 00'— — 50 207 10,5 к. с.

— 05' — — — — 8,4 К. С.
— 10'— — 48 219 7,5 К. С. 21,3 К. С.
— 1 5 '- — — — 5,4 К. С.

— 20'— — 46 186 4,0 к. С.
— 25'— — 44 186 3,6 К. С.
— 30'— — — — 2,5 К. С- 11,3 к. с.
— 35'— — 20 — 1,2 К. С.
— 37'— 0 0

Опытъ 2-П.

16 марта 1902 г. Собака в'Ьситъ 15 килогр. Введено морфия 
о,09 грм. Остальное, какъ въ предыдущемъ 
опыт’Ь.

Время. ЕСолич. Кровян. Число сердечн. Колич. мочи. Кол. моч.
мочи. давл. сокр. въ мин. изъ об. моч. изъ об. м.

въ продол- 
женш 15'.

И ч. оо'ут. — 92 156
— 02'— — 92 156 1,2 к. с.
— 04'— 10 к. с. 44 159 —
— 07'— — 66 177 0,9 к. с.{ 7,2 К. С.
— 12'— — 86 168 2,1 К. С.
— 14'— 10 к. с. 50 171 —
— 17'— — 90 180 3,0 к. с.
— 19'— 10 к. с. 54 165 —
— 22'— — 90 180 4,6 к. с.
— 2 5 '- 10 к. с. 00 165 —

— 27'— — 96 180 6,8 К. С. 19,6 К. С.
1 i— 32'— — 96 180 8,2  к. с.

— 34'— 10 к. с. 60 165 —
— 37'— — 90 162 8,5 К . С.

42'— — 90 162 7,0 к. с.
— 44'— 10 к. с. 56 165 •26,0 к. с.
— 47'— — 88 180 10,5 К. С.
— 50'— 10 к. с. 50 138 —
— 52'— — 94 198 5,6 к. с.
— 57'— _ 94 198 9,0 к. с.
— 5 8 '- 10 к. с. 54 156 — 21,4 К. С.

12.02'— — 80 — 6,5 К. С.
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— 07 '— — 90 — 11,5 К .  С.
—  12'— — 96 192 9 ,2  к. с .
—  14 '— 10 К. С. 18 84 ~ 27,7 К. С.
—  1 5 ' - — 20 126
— 17'— — 20 126 7,0  к. с .
—  22 '— — 80 168 10,0 к. с. 1

—  23' — 10 к. с. 48 153 30,2  к. с.
27 '— — 86 198 П .о  к. с .

—  32 '— — 86 198 9,2 К. С.

—  33'— 10 к. с . 48 159 ■ —
37' — — 80 174 10,0 к . с.

—  3 8 '— 10 к. с. 48 153 . —
-  4 2 '— — 82 174 4,0  к. С.' 26 ,5  К. С.
—  44 '— ю  к. с. 46 147 —
—  47 '— — 76 168 12,5 К. С.

4 9 '— 10 к . с. 46 147 —

-  5 2 '— — 76 240 5,8  к. с .
—  5 3 '— 10 к. с. 40 138 —
-  57 '— — 70 180 15,0 к. с. 30 ,6  К. С.
- 5 9 '— Ю к. с . 44 177 —

1. 02 '— — 70 180 9,8  К. С.
— 0 3 '— 10 к. с. 46 141 —

—  0 7 '— — 66 200 12,0 К. С.
—  0 8 '— 10 к. с. 42 152 —
—  12'— — 64 190 8,4 К. с.. 29,9  К. С.
—  13 '— 10 к. с. 38 158 —

17'— — 64 160 9 ,5  к. с .

—  18'— 10 к. с. 38 158 —
—  22'— — 60 180 9 ,4  К. С.

—  23' — 10 к. с . 38 150 —

—  24'— — 56 176 —

—  25 '— 10 к. с. 30 — 37 ,4  К. С.
—  27 '— — 70 198 14,0 к. с .

—  28'— 10 к. с. 30 — —

32'— — 70 150 14,0 к. с . .

—  37 '— — 50 180 15,0 к. с .

-  4 0 '— 10 к. с. 38 168 —
—  41 '— — 50 180 —

—  41 '30" 10 к. с. 36 159 '*■* — 36 ,4  к. С.
— 42'— — 50 130 15,4 К. С.

-  42 '30" 10 к . с . 50 177 —
— 44'— — 50- 150 6 ,0  К. с .
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—44'30" 10 к. с. остановка сердца. Приступъ tetanus’a съ
opisthothonus’oMb и падеше кровянаго дав
леше до нуля.

Изъ приведенныхъ опытовъ видно, что при мочевой интокси- 
кацш увеличивается отделеше мочи. Если количество отделяемой 
мочи въ известныхъ промежуткахъ времени изобразить въ фор
ме лиши, то получится кривая, сначала поднимающаяся кверху 
до известной высоты, затемъ быстро опускающаяся книзу.

На отделеше мочи, какъ известно, оказываютъ между прочими 
вл1яше состояше ' почечныхъ сосудовъ и высота кровянаго да
влешя. Когда кровяное давлеше стоить высоко, а сосуды почекъ 
расширены,---моча отделяется въ большомъ количестве; въ тЬхъ 
же случаяхъ, когда при повышенномъ кровяномъ давленш 
сосуды почекъ съужены, мочи отделяется меньше. Количество 
мочи также уменьшается, когда кровяное давлеше значительно 
падаетъ, хотя бы при этомъ просвети почечныхъ сосудовъ не 
изменился.

При мочевой интоксикацш количество отделяемой мочи не 
находится въ зависимости отъ состояшя кровянаго давлешя, что 
наглядно изображено въ таблице I. На этой таблице видно, что 
количество мочи резко увличивается въ то время, когда 
кровяное давлеше падаетъ, и достигаетъ своего maximum’а, когда 
кровяное давлеше понизилось приблизительно .до половины 
своей первоначальной высоты. Затемъ. количество отделяемой 
почками мочи довольно быстро падаетъ, и предъ самой останов
кой сердца бываетъ незначительными.

Этими я заканчиваю свои изеледовашя о вредномъ действш 
нормальной мочи человека на отдельные органы животныхъ.

9. Зам^чаше относительно причины смерти животныхъ при
мочевой интоксикацш.

Сопоставляя и сравнивая между собой результаты, каше мы 
получили при изученш физюлогическаго депств1я нормальной 
мочи человека на собакахъ, мы вид ими, что моча прежде всего 
и главными образомъ непосредственно действуетъ на нервно- 
мышечный аппаратъ сердца. Деятельность сердца сначала уси
ливается, затемъ постепенно слабеетъ до полнаго прекращешя. 
Происходить окончательная остановка сердца и падеше кровя
наго давлешя до нуля. Вырезая въ этотъ моментъ сердце, мы 
пробовали оживлять его по способу Langendorff—Locke’a, при 
этомъ, наблюдали во всехъ случаяхъ следующее явлеше. При 
пропусками чрезъ повешенное въ нагревательной камере со
бачье сердце Воске’овской жидкости вначале появляются вялыя 
сокращешя предсердШ и иногда праваго желудочка; затемъ,
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эти сокращешя, не смотря на продолжительное пропускаше 
чрезъ сердце питающей жидкости, становятся слабее и реже 
и, наконецъ, прекращаются. Энергичныхъ ритмическихъ сокра- 
щенШ всего сердца намъ ни разу не удалось наблюдать. Не 
претендуя на решающее значеше этихъ наблюдешй, мы все 
таки можемъ предполагать, что въ нервно-мышечномъ аппарате 
сердца подъ влшшемъ мочевой интоксикацш происходятъ неко
торый иатолого-анатомичестя изменешя. Какъ бы ни было, но 
для насъ ясно, что причина смерти отравленныхъ нормальной 
человеческой мочей животныхъ лежитъ въ сердце, именно въ 
параличе нервномышечнаго его аппарата. Чемъ вызывается 
этотъ параличъ постараемся по мере силъ выяснить далее.
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О ЗНАЧЕНИИ ОСМОТИЧЕСКАГО НАПРЯЖЕН1Я ВЪ ЖИВОТНОМЪ
ОРГАНИЗМ*

Многочисленным крюскопичесшя изследовашя установили, 
что точка замерзашя кровяной сыворотки человека и млеко- 
питающихъ животныхъ колеблется въ предЬлахъ отъ —0,54 
до —0,58 Ц.; осмотическое давлеше ея, следовательно, со
ответствуешь въ среднемъ осмотическому напряжешю 0 ,!>2°/0 
раствора поваренной соли. Величина этого напряжешя болЬе 
или менее постоянная: кровь стремится сохранять status 
quo своего давлешя, какъ это выяснили экспериментальный 
изследовашя. Такъ, впрыскивая лошади 7 литровъ 5°/0 рас
твора сернокислаго натра (что могло-бы удвоить осмотичес
кое давлеше крови), Hamburger 73) убедился, что гиперизо- 
тошя (повышенное осмотическое напряжете) крови существу- 
етъ только несколько минутъ после впрыскивашя. Вводя, 
далее, лошади смесь 62,5 гр. пилокарпина и 6,25 гр. эзе- 
рина, Hamburger вызмвалъ обильное слюнотечеше (въ часъ 
10 литровъ); при этомъ оказалось, что осмотическое напря
жете крови, несмотря на обильную потерю жидкости, было 
повышеннымъ на очень короткое время. Также быстро вы
равнивается осмотическое давлеше крови и при введенш гипи- 
зотоническихъ (съ меныиимъ осмотическимъ напряжешемъ 
противъ давлешя крови) растворовъ. Целый рядъ опытовъ 
и наблюденШ свидетельствуетъ о томъ, что осмотическое 
давлеше крови и тканевыхъ соковъ ревниво охраняется 
организмомъ отъ уклонешя въ ту или другую сторону отъ 
нормы {H a m b u r g e r  T1), W in te r  1ТЗ), K o r d n y i  9]), F is c h  и М о -  
r i c z  50), Н . C la u d e и B a lta za rd  зэ), B u g a r z k y  и T an gl 30), B i 
d d e r  и B h o tli H1) и др.). Только V. К о е р р е  90) доказываетъ 
своими изследовашями, что осмотическое давлеше кровяной 
плазмы изменчиво и что оно далеко не сходится съ теми 
цифрами, которыя получаются по крюскопическому методу. 
Но, причина такого несогласнаго съ другими авторами вы-
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вода лежитъ въ томъ, что г .  К о е р р с  определялъ осмотичес
кое давлеше по величине (объему) красныхъ кровяныхъ 
шариковъ. Между те.чъ, известно, что величина шариковъ 
заниситъ не только отъ осмотическаго давлешя окружающей 
ихъ жидкости, но и отъ химической натуры последней 
(K o r d n g i 91)- Такимъ образомъ, изсл'Ьдовашя V. Коерре не 
могутъ стоять въ противореча съ выводами указанныхъ вы
ше авторовъ относительно постоянства средней величины 
осмотическаго давлешя кровяной сыворотки и тканевыхъ 
соковъ животнаго организма.

Регулящей осмотическаго давлешя крови завЬдуетъ осо
бый нервный центръ, который заложенъ у еобакъ въ про- 
долговатомъ мозгу (A n d r r  M a y e r  1П); раздражешя, произво
димый изменешемъ молекулярной концентращи крови, пере
даются этому центру по чувствнтельнымъ нервамъ сосудовъ 
(vaso—sensibles—A n d r e  M a g e r  1П).

Средствами, благодаря которымъ поддерживается и регу
лируется status quo осмотическаго напряжешя крови, слу- 
жатъ: обм'Ьнъ веществъ, дыхаше, деятельность почекъ и 
кишечника (K o r d n g i ,J1).

Обмена, веществъ въ организме повьгшаетъ осмотическое 
напряжеше тканевой жидкости и крови {S ta r lin g , 1о3) К о 
га н  g i 94). Благодаря деятельности кл'йтокъ организма крупный 
белковыя частицы, который сами по себе оказываютъ не
значительное в.Ляше на осмотическое давлеше, распадаются 
на большое число мелкихъ молекулъ. Последшя. поступая 
въ тканевую жидкость, повышаютъ въ ней осмотическое 
давлеше и тЬмъ самымъ вызываютъ токъ жидкости въ тка
невый щели изъ лимфатическихъ сосудовъ. Лимфа сгущает- 
ся, вследств]'е чего повышается ея осмотическое давлеше. 
Обе эти причины обусловливаютъ токъ жидкости изъ крови. 
Такимъ образомъ, благодаря разнице между осмотическимъ 
давлешемъ тканевыхъ соковъ и кровяной плазмы, происхо
дила постоянный токъ жидкости отъ крови къ тканнмъ.

Съ другой стороны, изъ тканей въ кровь поступаетъ из- 
бьггокъ продуктов!, обмана веществъ и тЪмъ самымъ повы
шается осмотическое давлеше крови (Коган yi). Если бы эти 
продукты не удалялись изъ крови, то вскоре давлеше въ 
последней сравнялось бы съ давлешемъ въ тканяхъ, и токъ 
жидкостей прекратился бы. Но. благодаря деятельности лег- 
кихъ, кишечника и. главными образомъ, почекъ —этого об
стоятельства не бываетъ. Черезъ легьче удаляется СО2, кото-
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рая, какъ известно, повышаетъ осмотическое давлеше (H o r d e s  
а81). Продукты распада б'Ьлка и друпя вещества удаляются 
изъ крови, преимущественно. почками, и функщя последних ъ, 
такимъ образомъ, является главными факторомъ понйжешя 
осмотическаго давлешя крови (K o r d n y i 91). Это обстоятельство 
доказывается т'Ьмъ, что въ почечныхъ венахъ осмотическое 
давлеше меньше, чЬмъ въ артер!яхъ (Koranyi) 91).

Нарушеше нормы осмотическа!’о напряжешя крови вызы- 
ваетъ р!>зьчя измйнешя со стороны красныхъ кровяныхъ ша- 
риковъ {H e in z  81), H a m b u r g e r  1:>) и ядеръ ганглюзныхъ клЬ- 
токъ спиннаго мозга (B r a s c h  ‘2И). Hamburger 751 показалъ, 
что въ концентрированныхъ (гипергоничныхъ) растворахъ 
красные кровяные шарики набухаютъ и опускаются на дно 
сосуда; въ гипотоничныхъ растворахъ они теряютъ гэмогло- 
бинъ и превращаются въ тёни (гэматолизъ). Мало того, из
меняя осмотическое давлеше крови путсмъ введешя въ кровь 
животныхъ гипер—и гипотоничныхъ растворовъ поваренной 
соли, некоторые авторы {G u tm a n n  7I), N o r i 121), H g m a n s  га и  
d en  B erg h  8,’j, P o s n e r  и V er tu n , 1:i3), L in d e m a n n  108), A lb a  21 и 
др.) получали тя.гелую картину отравлешя. Gutmann вид'Ьлъ, 
что кролики, которымъ вводился подъ кожу 2 0 "/о растворъ 
NaCl, умирали при тяжелыхъ припадкахъ; иногда наблюда
лись судороги. Hymans van den Bergh вводилъ въ ушную 
вену кроликамъ 3, 5, 20 и ВО0/о растворы NaCl. Для того, 
чтобы убить кролика 3°/0 растворомъ NaCl, необходимо было 
вводить въ кровь довольно болышя количества жидкости, 
что въ свою очередь производило pletoram veram {H g m a n s  
ra n  ilen  B e r g h  8Г’). БолЬе концентрированнаго — 5"/0 раствора 
NaCl требовалось уже для этой цЬли гораздо менЬе, именно 
100 к. с. на кило кролика. При этомъ, Hymans van den 
Bergh наблюдалъ сл'Ьдуюшдя явлешя. ПослЪ 10  к. с. раство
ра животное спокойно, но обнаруживаетъ легши судороги 
въ конечностяхъ; з&Т'Ьмъ, дыха Hie ускоряется и дЬлается по- 
верхностнымъ. При 50 к. с. наблюдаются довольно сильныя 
судороги, иногда слюнотечеше. При 70 к. с. исчезаетъ реф- 
лексъ съ роговицы и появляется exophthalmus; наконецъ, ни
сколько поверхностныхъ дыхательныхъ движешй, и животное 
мертво. При этомъ, зрачки расширены, noc.n"b смерти живот- 
наго они нисколько еще расширялись: сердце послЬ полной 
остановки дыхашя продолжало некоторое время биться. При 
употребленш же 20 и 30 % растворовъ NaCl—всЪ эти яв- 
лешя по Hymans van den Bergh’y наступаютъ noc.rfe 5 — 10
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к. с. раствора. Novi 1-1). впрыскивая 10% растворъ NaCl въ 
carotis собаке. ужъ отъ 2 к. с. раствора получалъ конвуль- 
сш и черезъ короткое время —смерть; явлешя эги Novi при- 
писываетъ обезвоживание тканей.

Lindemann 108) доказываете что вливаше вт. кровь жи- 
вотныхъ растворовъ натронныхъ солей (145 к. с. 10.7о0/0, 
NaCl; 75 к. с. 17.62% NaCl; 300 к. с 5,270 NaCl) при огра
ничено! питья, повышаетъ значительно концентрацию крови 
и вызываетъ припадки, тождественнные съ уремическими.

Подобно концентрированнымъ растворамъ натронныхъ 
солей д!йствуетъ на животныхъ и смесь солей, какъ 
натронныхъ, такъ и калШныхъ съ мочевиной. Къ такому 
заключешю ириходитъ Hymans van den Bergli 8Г)) на основаши 
сл’Ьдующихъ своихъ опытовъ.

5  Окт . 1 8 9 5  г. Кролику в'йсомъ въ 1440 грм. вспрыски
вался растворъ изъ 10 грм. мочевины, 5 грм. NaCl и 5 грм. 
КС1 на 500 грм. дестиллированной воды. При 35 к. с. на
ступили судороги, myosis, exoplithalmus, dyspnoe; полная 
остановка дыхашя, причемъ сердце еще продолжало некото
рое время сокращаться.

3 1  М а р т а  1 8 9 5  г■ Кролику въ 1700 грм. вводился рас
творъ изъ 1,5 грм. КС1 и 15,0 грм. NaCl въ 500 грм. 
дестиллированной воды; уд. в. смеси 1028. Смерть насту
пила после 140 к. с. раствора при следующихъ явлешяхъ. 
тоничестя судороги, слюнотечеше, небольшой мюзисъ и вы- 
пячиваже глазныхъ яблоке На секцш: легюе отечны и 
полнокровны: сердце слабо сокращается; мочевой пузырь
наполненъ мочей ad maximum.

1 А п р е л я  189<> г. Кролику вЬсомъ въ 2 2 2 0  грм. вводился 
растворъ изъ 7,5 грм. NaCl; 1,5 грм. КС1 и 10 грм. моче
вины въ 500 грм. дестиллированной воды. Уже въ начал'Ь 
опыта наблюдались конвульсш, часто повторяющаяся; къ 
концу опыта—очень быстрый судороги. Не было ни слюно- 
течетя, ни мочеиспускашя, ни дефекацш. Смерть наступила 
при 120 грм. раствора; сердце еще сокращалось. На вскры- 
тш: мочевой пузырь сильно наполненъ (около 80 к. с. мочи 
уд. в. 1,0 1 0 ); легкое слегка отечны.

Lindemann los), вводя въ кровь кроликамъ 140 к. с. 
16,36% раствора чистой мочевины, наблюдалъ татя же 
явлешя, какъ и при инъекцш концентрированныхъ раство
ровъ солей HaTpia.
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Но. Albu ?), на основанш своихъ опытовъ. утверждастъ, 
' что гипертоничные растворы можно вводить въ кровь жи- 
] вотнымъ безъ вредныхъ последствШ, если только скорость 
звливашя не превышаетъ 2 —3 к. с. въ минуту, т. е., если 
гсмешиваше далеко различныхъ по своему осмотическому 
i напряжешю жидкостей происходитъ настолько медленно, что 
.дается достаточное время для выравнивашя этой разницы. 
Если переходъ молекулъ вливаемаго въ кровь раствора, даже 
очень концентрированнаго, происходитъ исподволь, — то осмо
тическое напряжете крови остается гюстояннымъ: почки и
друпе выделительные органы при своей достаточной функщи 
тотчасъ удаляютъ изъ крови излишекъ молекулъ. Чемъ съ 
большей скоростью происходитъ инъекщя гипертоническаго 
раствора въ кровь, тгЬмъ сильнее изменяется молекулярная 
концентращя крови и темъ более почки теряютъ способ
ность къ регуляцш {Л1Ъп 2).

Продолжая работу вышеуказанныхъ авторовъ, мы повы
шали у животныхъ осмотическое давлеше крови при помощи 
равныхъ гипертоническихъ растворовъ и старались изучить 
те болезненные симптомы, которые находятся въ зависи
мости отъ этого повышешя осмотическаго напряжешя крови.

Гипертонические растворы приготовлялись изъ хлористаго 
натра, сернокислаго натра, изъ мочевины, или же делалась 
смесь растворовъ изъ хлористаго натра и мочевины. Кпры- 
скиваше производилось или подъ кожу, или въ полость 
брюшины, или въ кровь животнымъ. Объектами наблюдешй 
были кролики и собаки.
1) Общее дМств1е гипертоническихъ растворовъ на теплокров-

ныхъ животныхъ.

Общая картина физюлогическаго действ1я гипертониче
скихъ растворовъ, нндифферентныхъ въ химическомъ смысле, 
изучалась нами на кроликахъ, которымъ эти растворы съ 
определенной молекулярной концентращей вводились подъ 
кожу, или, чаще, въ полость живота.

С е р i я XII. О и ы т ъ 1-й.
2 2  п 1 9 0 2  I. Кролику весомъ въ 2100 грм. введено въ полость 

брюшины въ 10 ч. 55 м. ут. 30 к. с. 17.5°/0 
раствора NaCl (Д —■— 10.75° Ц.).
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Въ 11 ч. — дыхаше 140 правильное. Уши налиты кровью.
— 02'— мочеиспуекаше. Дыхаше 192, правильное.

,, — 08'— дыхаше 144 въ мин. Кроликъ лежитъ на животе 
съ вытянутыми задними конечностями, но встаетъ 
и двикается безъ затрудненШ.

„ — 15'— дыхаше 100. Мочеиспуекаше.
„ — 17'— дыхаше 132. Кроликъ клонится на бокъ.
,, — 30'— дыхаше 132. Кроликъ лежитъ на боку. Уши

"п 40'
55'

„ 8 ч. в.— 

,, 10 ч. в.—

поб'Ьл'Ьли.
дыхаше 104 въ мин. правильное и глубокое, 
дыхаше 100 въ мин. Кроликъ лежитъ на боку 
и не можетъ принять другаго положешя, не
смотря на свои усил1я.
кроликъ лежитъ на боку и тяжело дышетъ. 
Температура тела 30° Ц. 
смерть безъ судорогъ.

О п ы т ъ 2-й.

2 3 / н 9 0 2  г. Кролику вЬсомъ въ 1960 грм. введено въ полость 
брюшины въ 10 ч. 50 м. ут. 30 к. с. 17,5% рас
твора NaCl. Дыхаше 140 въ минуту.

Въ 11 ч. 12'—дыхаше 80 правильное и глубокое.
„ 1 2ч. 2 0 '—никакихъ видимыхъ явлешй отравлешя. кроме 

учащен1я мочеиспускашя и дефекащи. Кроликъ 
совершенно оправился.

О п ы т ъ 3-й.

1 4 , \и 9 0 3  г. Кролику въ 1690 грм. введено въ полость брю
шины въ 10 ч. ут. 30 к. с. смеси растворовъ изъ 12% мо
чевины и 10,8% NaCl ( Д = —10,07° Ц. Черезъ часъ после
довала смерть во время общи.хъ тоническихъ судорогъ.

О п ы т ъ 4-й.

4/ш 1903 г. Кролику весомъ въ 2150 грм. введено было въ 
10 ч. 40' ут. въ полость брюшины 40 к. с. 
см-Ьси растворовъ изъ 12°/о мочевины и 10 ,8 °/о 
NaCl. Въ первое время кроликъ сиделъ непо
движно. казался вялымъ. Дыханье 120 въ мин. 
правильное. Потомъ, началъбезпокоиться и часто
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менять место. Частыя мочеиспускашя. Дыхаше 
80 въ мин-

Въ 11 ч. 30' Кроликъ лежитъ на животе съ вытянутыми 
конечностями. Дыхание 40 въ мин. неправильное.

11 ч. — Судорожным подергивашя всего тела.
.. — 15' Кроликъ валится на бокъ. Дыхан. затрудненное.

Глаза мутные и не реагируютъ.
.. 1ч. — Редшя, но глубошя дыхательныя движешя. Смерть

Опыт ъ 5-й.

21/ш1903г. Кролику весомъ въ 1600 грм- введено въ по
лость брюшины въ У ч. 25 м. ут. 20 к. с. 35°/о 
раствора мочевины (Д ——9,SdD,.).
Черезъ часъ судороги и смерть.

ВсЬхъ опытовъ на кролекахъ было сделано нами около 
пятидесяти. Обнпй выводъ на ос нова ши этихъ опытовъ сле
дующий. Введете гипертоническихъ растворовъ подъ кожу 
или брюшную полость кроликамъ производитъ у этихъ жи- 
вотныхъ разным болезненный явлешя, нередко вед упри къ 
смерти. Тяжесть бол'Ёзненныхъ симптомовъ зависитъ прежде 
всего отъ концентрацш и количества впрыскиваемаго рас
твора. Чемъ больше депрессия гипертоническаго раствора, 
т'Ьмъ сильнее действ1е его на животиыхъ. Немаловажное зна- 
чеше мгёеть также скорость всасывашя гипертоническаго 
раствора, зат ймч , индивидуальность животнаго, и вероятно, 
функцюнальная способность экскреторныхъ органовъ. глав
ным'!. образомъ, почекъ. Нередко наблюдалось такое явлеше, 
что равныя количества одного и того же гипертоническаго 
раствора на кило веса животнаго производили далеко неоди
наковое дгЬйств1е на разныхъ кроликовъ. Въ нйкоторыхъ 
случаяхъ д'йло быстро оканчивалось смертью; въ другихт̂  же,— 
хотя и развивались те или друпе болезненные симптомы,— 
животныя быстро оправлялись, при чемъ у пихъ, обыкно
венно, наблюдались учащенное мочеиспускаше и дефекад'|я и, 
иногда, слюнотечеше и слезотечеше.

Въ гйхъ же случаяхъ, когда инъекцш гипертоническихъ 
растворовъ вели къ летальному исходу, общая картина бо- 
л'Ёзненныхъ явленШ у кроликовъ следующая. После введешя 
подъ кожу или въ полость брюшины этихъ растворовъ кро- 
ликъ некоторое время находится въ угнетенномъ состоянш,
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т. е. сидитъ неподвижно, кажется вялымъ, зат'Ьмъ начинаетъ 
безпокоиться; дыхаше при этомъ учащается. После этого 
наступаетъ параличъ конечностей; животное валится на бокъ 
и тяжело дышетъ.

Въ другихъ случаяхъ наблюдаются приступы тоническихъ 
судорогь, во время которыхъ животное, нередко, погибаетъ.

Смерть, повидимому, наступаетъ при явлешяхъ паралича 
дыхательнаго центра: дыхаше сначала учащается, зат'Ьмъ 
делается неправильнымъ, и, наконецъ, останавливается; сердце 
же продолжаетъ некоторое время сокращаться, хотя и слабо. 
Тоже самое замечали и друпе авторы, изучавише дЁйств1е 
гипертоническихъ растворовъ на кроликахъ и морскихъ свин- 
кахъ. Но, чтобы окончательно решить вопросъ о томъ, где 
лежитъ центръ тяжести вреднаго д'Ьйствщ гипертоническихъ 
растворовъ, т. е. какой органъ более всего страдаетъ при 
этомъ, и отчего елкдуетъ смерть,—мы поставили нисколько 
cepitt опытовъ на собакахъ.

2) Вл1яше гипертоническихъ растворовъ на сердце и дыхаше
теплокровныхъ животныхъ.

Cepia ХШ-я опытовъ.
Мы подвергали собакъ эфирно-морфШному наркозу; пра

вую. сонную артерш соединяли съ манометромъ Людвигов- 
скаго кимографа для записывашя на движущемся барабане 
кровяного давлешя и пульса; трахею соединяли съ видоиз- 
мТненнымъ барабанчикомъ Магеу’я, чтобы записывать дыха
тельный движешя вместе съ пульсомъ на кимографической 
кривой. Приготовивши такимъ способомъ собаку, мы начинали 
опытъ. Гипертоничесшй растворъ той или другой крепости 
инъецировался съ определенной скоростью въ кровь (бед
ренную вену) или же вводился въ полость брюшины. Въ по- 
следнемъ случай болезненный явлешя развивались постепенно, 
пока не наступала смерть. Опыты наглядно показали, что 
гипертонически! растворъ. какъ и нормальная моча человека, 
прежде всего и преимущественно изменяетъ деятельность 
сердца. При очень быстромъ введенш известной гюрщи (въ 
10 — 2 0  к. с.), гипертоническихъ растворовъ въ кровь на
блюдается остановка деятельности сердца и резкое падеше 
кровянаго давлешя. Черезъ несколько секундъ сердце на
чинаетъ сокращаться; пульсъ постепенно учащается и раз- 
махи его увеличиваются; вместе съ этимъ растетъ и крови-
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ное давлеше, которое скоро достигаетъ первоначальной вы
соты или же даже нисколько большей. Повторное впрыски- 
BaHie такой же порщи и съ тою же скоростью даетъ ту-же 
картину, пока не произойдетъ полной остановки сердца, 
которая сопровождается падешемъ кровянаго давлешя до 
нуля. (см. таблицу III).

При медленномъ введенш гипергоническаго раствора въ 
кровь или въ полость брюшины замечается сначала учаще- 
Hie пульса съ увеличен!емъ пульсовыхъ волнъ (перюдъ воз- 
бужден!я), затемъ. уменыпеше пульсовыхъ волнъ. неправиль
ная деятельность сердца; после чего наступаетъ падете 
числа сердечныхъ сокращешй: наконецъ, остановка сердца 
(перюдъ угнетешя). Эти измененгя въ сердечной деятель
ности сопровождаются измЬнешемъ въ состоянш кровянаго 
давлешя, какъ и при быстромъ введенш гппертоническихъ 
растворовъ въ кровь. Въ перюде возбуждетя, когда пульсъ 
учащается и размаха его делаются больше, кровяное давле- 
nie повышается; въ перюде же угнетения кровяное давлеше 
начинаетъ постепенно понижаться; это постепенное пониже
те  продолжается, пока не произойдетъ полной остановки 
сердца; тогда кровяное давлеше быстро падаетъ до нуля, 
(см. таблицу IV).

Что касается дыхашя, то, кроме учащешя и увеличешя 
глубины дыхательныхъ движешй въ перюде возбужден!я 
деятельности сердца, измененШ не наблюдается. Въ перюде 
же угнетешя замечаются иногда неравномерныя дыхательныя 
движешя, иногда Cheyne-Stokes’oBCKift типъ дыхашя. После 
окончательной остановки сердца животное делаетъ еще нес
колько глубокихъ дыхательныхъ движенШ. Къ этому нужно 
прибавить, что искусственное дыхаше нисколько не изменяетъ 
картины болезненныхъ явленШ. Последняя, такимъ образомъ, 
зависитъ отъ изменен!я сердечной деятельности- а не отъ 
разстройства или паралича дыхательнаго центра.

Это обстоятельство, а также тесная связь между изме
нениями со стороны деятельности сердца и состояшн кровя
наго давлешя—говорятъ за то. что гипертоничесюе растворы, 
какъ и нормальная моча человека, действуютъ главнымъ 
образомъ на нервномышечныи аппаратъ сердца. Чтобы у б е 
диться въ зтомъ, нами были поставлены две серш опытовъ 
(XIV и XV-я) на собакахъ Постановка опытовъ была точь 
въ точь такая же. какъ и при нзученш физюлогиче- 
скаго действ1я мочи (см. еерпо опыт. VI и VII). Оказа-
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лось, что и при инъекщнхъ гипертоническихъ растворовъ, 
ни перерезка блуждающихъ нервовъ, ни нураре, ни атро- 
пинъ, ни отделеше спиннаго мозга отъ продолговатаго—не 
изм'Ьняютъ картины вреднаго дгЬйств1я гипертоническихъ рас
творовъ.

Далее, наблюден in на выр’Ьзанныхъ собачьихъ сердцахъ, 
производимый по описанному выше способу, убедили насъ, 
что гипертоничесше растворы непосредственно д'Ьйствуютъ 
на нервномышечный аппаратъ сердца.
3) BaiflHie гипертоническихъ растворовъ на деятельность сердца 

въ связи съ изм-Ънешемъ оемотическаго напряжешя крови.
Изменешя со стороны сердца получались совершенно одни 

и тЪже независимо отъ того, вводили ли мы въ организмъ жи- 
вотнаго гипертоничесшй растворъ NflC), или мочевины, или 
смеси этихъ веществъ въ разнообразныхъ комбинащяхъ. Сле
довательно, действ1е на сердце этихъ веществъ обусловли
вается не химическимъ ихъ составомъ, а чисто физическими 
свойствами, т. е. молекулярной концентращей- Попадая въ 
кровь, гипертоничесше растворы могутъ повышать молекуляр
ную концентрацию. или—что тоже—осмотическое напряжете 
крови. Такъ-ли этопроисходитч, въ действительности, т. е. по- 
вышается-ли осмотическое напряжете крови при инъешцяхъ 
гипертоническихъ растворовъ, и, если повышается, то нельзя- 
ли поставить въ связь это повышеше оемотическаго напряже
шя крови съ изм'Ьнешями въ сердечной деятельности? Что 
осмотическое напряжете крови повышается при инъешцяхъ 
гипертоническихъ растворовъ, мы заметили еще при опытахъ 
на кроликахъ. Въ случаяхъ, когда наблюдалась тяжелая кар
тина отравлешя со смертельнымъ исходомъ, осмотическое дав- 
леше кровяной сыворотки повышалось п оч т и  вдвое. У тЬхъ 
же кроликовъ. которые скоро оправлялись после впрыскива- 
шя гипортоническихъ растворовъ, осмотическое давлеше крови 
повышалось незначительно. Это обстоятельство, несомненно, 
указывало на связь, существу ющую между повышешемъ осмо- 
тическаго давлешя крови и тяжестью боле.зненныхъ симпто- 
мовъ подъ вл!яшемъ инъекщй гипертоническихъ растворовъ. 
Но, такъ какъ, затемъ оказалось, что все болезненные симп
томы, наблюдаемые у животныхъ при опытахъ. съ гиперто
ническими растворами, зависятъ отъ изменешй въ деятель
ности сердца, то, следовательно, эти последи in находятся въ 
связи съ повышешемъ оемотическаго давлешя крови.
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Чтобы выяснить отношеше между деятельностью сердца и 
величиной осмотическаго давлешя крови, нами были сделаны 
следующее опыты на собакахъ.

Собаки предварительно подвергались эфирно-морфшному 
наркозу. Правая сонная apTepia соединялась съ манометромъ 
Людвиговскаго кимографа; въ левую же сонную артерпо встав
лялась стеклянная трубочка, чтобы время отъ времени брать 
кровь для определешя величины осмотическаго ея давлешя. 
Последнее определялось по крюскопическому методу при по
мощи аппарата Beckmann'a пз). Кровь бралась въ отдельные 
маленьше стаканчики до опыта и во время опыта изъ art. 
carotis; после же смерти животнаго—изъ полости сердца. Ста
канчики плотно закрывались и ставились въ прохладное ме
сто часовъ на 12 или на сутки. По прошествш этого вре
мени светлая слегка желтоватая сыворотка сливалась и под
вергалась крюскопическому изслСдованш. Предварительно пе- 
редъ этимъ тщательно устанавливалась на термометре аппа
рата нулевая точка, т. е. высота стоят я ртути въ термометре 
при замерзаши прокипяченной и остуженной дистиллирован
ной воды, и, затемъ,—депресая 1°/о раствора ХаС1. Въ конце из- 
следовашя снова устанавливалась нулевая точка, такт, какъ 
гюдъ в.ъяшемъ колебанШ барометрическаго давлешя и некото- 
рыхъ другихъ факторовъ эта точка за время изследовашя мо- 
жетъ переместиться на скале термометра аппарата. Если не 
принять во внимаше этого обстоятельства, то величина депрес- 
CHI кровяной сыворотки можетъ быть определена выше или 
ниже действительной. После этихъ общихъ предварительныхъ 
замЬчанШ переходимъ къ описание самыхъ опытовъ па соба
кахъ.

Cepia XVI. опытъ 1-й.
.7.2/v 1 9 0 3  г. Собаке весомъ въ 4 килограмма быстро при по

мощи шприца вводился въ бедренную вену ги
пертонический растворъ, состояний изъ 12%  мо
чевины и 10,8% NaCl. ( Д = — ПЗ,5°Ц.).

Время. Колич. жидк. Кровян. давл. Число сердеч. сокр въ 15". А  крови.

Юч. ут. — 90 35 —0,55°
— 10 к. с Кровяное давление быстро упало по

чти до нуля; сердце остановилось; 
затемъ. оно сделало два сокращешя, 
после чего произошла полная оста-
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новка сердца; ь'ровяное давлеше тот- 
часъ же упало до нуля

Искусственный массажъ сердца и 
искусственное дыхате не вызвали 
сердечныхъ сокращенШ.

Кровь, взятая ияъ полости л’Ёваго 
желудочка сердца, имела депрессш = —0;90° Ц.

Опыт ъ 2 -й.
9.9/|Л-1*>03 I. Собаке в’Ьсомъ въ 8 килограммъ вводился медлен

но въ бедренную вену по 10 к. с. изъ шприца
. . .  .  л Л  /

NaCl. (А =■ — 10,00 Ц ).
Время

Колич.
жидк.

КрОВЯ!
давл. Число еердечн. сокр. въ 15"

9 ч. 30' ут. — 46 39
— 32' — 10 к. с. 26 Кратковрем. ост. серд.
— 32' 10" — 34 24

10  ч. 1Г)' — 64 39
— 1Г)Т 15" 10 к. с. 30 28
— 15'50" — 50 35
— 2 0 ' — — 70 35
—  2 0 ' 2 0 ' 10 к. с. 40 31
-  24'45" — 90 32
— 25' — 10 к. с. 30 25
—  27' - 80 к- с. 11 Остан, сердца, зат. въ

продолж. 14"—3 сер-

Акрови.

0,56°

-0,70°

дечныхъ сокращенШ.
После этого деятель
ность сердца сдела
лась неправильною съ 
кратковременными ос
тановками; размахи 
пульсовой кривой ста
новились всгЁ менее и 
менее; произошла пол
ная остановка сердца, 
и падете кровянаго 
давления до нуля.
Кровь,взятая изъ ле- 
ваго желудочка серд
ца. имела депрессию. — -  1,13°
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Опытъ 3-й.
1 3 / v  9 0 3  г. Собак'Ь в1зсомъ въ 14 килограммъ вводился вт> 

бедренную вену водный растворъ изъ 12°/о мо
чевины и 10°/о NaCl.

Время Колич. жидк. Кров. Числ серд. Размахи пул
Час. М. с. к. с давл. сокр. въ 15" волн.

9 44 — — 70 21 10
- 45 — 10 44 16 10

—  45 1 5 Ю 12 23 15
—  45 30 10 6 24 18
—  45 50 10 6 22 17
—  46 10 10 4 24 18
—  4 6 25 10 4 25 17
—  46 47 10 6 23 15
----- 46 55 10 8 26 15
—  47 10 10 10 26 15
-  47 25 10 12 26 14
—  47 4 0 10 12 29 12
-  47 55 10 12 29 12
—  4S 10 10 12 28 12
— 48 25 10 12 29 11
—  48 40 10 12 29 10
— 48 55 10 14 30 9
—  49 10 10 16 30 9
—  49 25 10 18 30 9
—  49 4 0 10 20 30 9
—  49 57 — 2 4 32 8
—  50 10 — 30 82 8
—  50 25 — 34 35 8
—  50 4 0 — 40 33 9
-  50 55 — 4 4 33 9
—  55 — — 74 35 6
10 15 — — 100 33 6
—  — — 10 84 — —
—  15 20 10 4 0 38 6
—  15 4 0 10 4 4 37 7
—  16 — 10 6 4 38 6
—  16 15 10 80 30 6
—  16 30 10 80 30 6
—  16 4 5 10 8 0 30 6
-  17 02 — 100 39 5

Д  крови.

-  0,57°
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Час.
Время. Колич. жидк. Кров Числ. серд Розмахи п\. 1 Ь С .

м . с. к. с. дав л. сокр. въ 15 ' В О Л Н .

— 17 17 — 1 1 1 39 5
— 17 32 — 1 2 0 36 6
— 17 40 2 0 90 — ______

— 18 2 0 30 40 35 11
— 19 — 20 40 27 1 2
— 1 0 2 0 1 0 40 2S 11
1 0 2 0 —

1 0

1 0 0 30 (б -16 ) ! Неправ. 
|д-Ьят серд.

— — -— 1 0 0 30 (6 —  16) Неправ.
— 2 0 15 1 0 80 30 (6 — 16) Д'Ьят.
— 2 0 30 1 0 60 — — сердца
— 2 0 45 1 0 50 — _____

— 2 0 45 1 0 50 — —

— 21 — 1 0 40 — —

— 2 1 1 2 1 0 30 2 1 ( 1 0 - —  13)
— 21 40 10 10 16 (5 -17 )
— 30 — — оС. И —

— 31 — — 0 остан.серд.

Д  крози.

— 1.15°

— 1,15°.

О п ы т ъ  4.

1 9 / г  903 г. СобакЬ вЪсомъ въ 7 килогр. вводился въ бед
ренную вену водный растьоръ изъ 12% моче
вины и 10,8% NaCl.

Время. Кол. жидк. Кров. дав. Чис. серд. сок 
въ 15" Разм пульс.

Ч. м. С .

9 40 —  ут. — 84 33 4
— 10 к. с. 36 18 10

— 41 — — 40 27 9
— 41 15 — 50 29 8
— 41 20 — 60 29 8
— 41 25 — 70 29 7
— 41 35 — 80 31 7

— 10 к. с. 34 24 (6-- 1 1 )
— 41 50 — 40 27 12

— 10 к. с. 30 — —
— 42 20 10 к. с. 30 25 12
— 43 — — 50 31 10
- 43 15 — 60 Зо 10

— 43 30 — 70 31 9

А  крови.
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Время. Кол. жидк. Кров. Чис. серд сок дав. Г- „ въ 1о Разм. пульс в.
ч м С .

43 45 — 80 33 9
— 10 к. с. 54 — —

— 44 — 10 к. с. 22 25 12
— 44 27 10 к. с. 22 24 12
— 45 — — 40 27 11
— 45 15 — 50 — —
— 45 30 — 60 31 9
— 46 — 10 к. с. 50 26 12
— 46 20 10 к. с. 44 25 12
— 46 40 10 к. с. 34 26 12
— 47 40 — 60 30 10

— 10 к. с. 50 25 12
— 48 — 10 к. с. 40 Кратк. остап. сердца.
— 48 20 10 к. с. 34 23 9
— 49 20 — 40 24 12
— 49 40 — 58 27 12
— 55 — — 26 18 30
10 — — — 34 22 25
— 5 — — 22 18 24
— 20 — 10 к. с. 10 16 17
— 21 — — О<> 18 15
— 21 45 — 6 15 27
— 23 — 10 к. с. 4 16 17
— 25 — — 4 6 13
— 26 — — 2 6 2
— 34 — — 2 7 10
— 35 — Остановка сердца и па-

деше кровянаго давлешя 
до нуля. Кровь, взятая 
изъ л'Ьв. жел. сердца. 
им'Ьла депрессно =

А  крови.

— 1.15е
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Опытъ 5.

2 0 ‘у  9 0 3  г. СобанЬ в’Ьсомъ въ 13 кплогр. вводился медленно 
(со скоростью 8 к. с. въ минуту) изъ бюретки 
въ бедренную вену водный растворъ изъ 12°/о 
мочевины и 10,3°/о NaCl.

Время. Кол. жидк. Кров. дав. Чис. серд сок. г. Авъ J гу; Разм. пульс, в. Д  крови.
ч. м. с.
9 35 — — 100 25 9 — 0,27

— 36 — — — —
— Кровяное давлеше во время

введешя жидкости сначала
постепенно понизилось до 50:

— 36 20 50 34 9
80 к. Зат’Ьмъ, давлеше постепенно

начало повышаться и скоро 
достигло первоначал, высоты.

— 36 40 100 27 9
— 45 — 100 29 S
— 50 — 100 7 (4—8)
— 55 — 120 39 (4 -7 )
10 — — 120 39 (4—7)
— 00

10
30 90 к. 110

с’ 120
40
42

5
5

— 25 — 140 42 5
— 40 — 140 42 5
— 40 15 120 40 3
— 42 — 100 29 4

90 к. с. Резкая apimiia съ 
кратковременными
останови.сердца.

— 48 — 30 21 (8— 17)
— 50 ___ — — —

— 50 10 10 11 (6— 13)
Неправильн. д4ят.

90 к. с. сердца съ останов
ками сердца.

— 55 — 2 8
11 — — 0 0 —  1,15э
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Опытъ 6.
J23iv 1 9 0 3  г. СобакЬ в1зсомъ въ 20 килограммъ вливался изъ 

бюретки съ небольшими перерывами водный ра- 
створъ изъ 12% мочевины и 10,8% NaCl въ бед
ренную вену со скоростью 9.5 к. с. въ минуту.

Числ. сер.
Врем Я. Колич. ж и 1 к. Кров, дав сок. въ 15". Рази. пул!с. в. Д  крови.

ч. м. с.
9 О —  ут. 34 54 1 —0,55°

— 6 — 60 53 5
— 6 30 70 53 6
— 10 — 90 48 7
— 1 1 17 100 52 6
— 12 20 100 52 6 —0.70°
— 18 — 130 52 6
— 19 — 110 Д'йят. сердца неправ.
— 20 — 120 50 ДЬят. сердца

___ 22
-(• г  с неправильн. —0,98 
. ) ) . )  к. с. £ у д 0 р 0 г и . не11рав. д'йят. серд.

— — — 80 21 (3—50)
— 27 - - 80 21 (3 —  50) — 1.02°
— 45 — 60 31 (2-19)
— 50 — 12 16 6
— 55 — 5 17 11
10 — — 2 ДЬятельн сердца съ

кратковр. остановк.
— 05 — Сердце остановилсь и кровян.

давлеше упало до нуля. —1.15" 

Опытъ 7.
2 7 /у 1 9 0 3  г. СобакЬ вЬсомъ въ 18 килограмъ вводился изъ

бюретки съ небольшими перерывами водный ра- 
створъ изъ 12% мочевины и 10,8% NaCl въ бед
ренную вену.

Чис.1 . сер.
ВремЯ. Колич. жидк. Кров. лав. сок. въ 15" Раям, пульс, в. А  крови

Ч. м. С.
9 16 —  ут. 100 25 и — 0 ,55

— 15 15 60 3S и
— 15 30

9 0  к, с. 70 38 11
— 15 45 80 39 и
— 16 — 9 0 36 П

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Время, 
ч. м с.

— 25 —
— 26 13
— 26 44
— 27 09
— 27 38
— 28 —
— 29 —
— 29 23
— 30 22
— 30 52
— 40 40
— 41 44
— 42 40
— 44 -
— 50 15
— 51 — 
10 —  —

— - 15 —
— 16 —
— 16 30
— 16 45
— 17 —
— 17 15

жидк. Кров. дав.
Числ сера 
сок. въ 15". Разы. пулю. в.

120 31 12
70 49 6

90 к. к. 80 49 7
90 52 6

120 52 6
1 30 41 7

95 к. с. 114 49 5
120 52 5
1 30 48 6
140 52 5

50 к. с. 130 48 6
140 40 7
140 38 14
118 31 (5—32)

100 к. с. 112 32 (2 -27)
125 27 (2 — 55)

| 20 к. с. 80 30 (7—17)
26 20 6
20 18 5
10 16 5
6 14 3
о 12 1

Остановка сердца и паден. 
кровян. давлен, до нуля.

А  крови

— 0.70

—  0 .S 1 0
— 1.13°

- М 7 О

О и н т ъ  8 -й .
2 7 j w  1 9 0 3 г . СобакЪ в'Ьсомъ въ 10 килограмм!, вливался изъ 

бюретки въ v. femoral is 5о/о растворъ ЛаО.
Время

Ч С. Колич. жидк. Кров. дав.
Числ. сер. 
сок. въ 15" Разы, пульс, в

15 —  ут. 12 38 3

15 15 — — —
15 20 95 к. с. 20 *> Q  О О 10

15 49 20 33 10

20
20 53

к. с. 26
12

36
33

11
13

22
1

14 36 7

22 56
к. с. 8 28 6

25 — 2 26 3

А  крови.
— 0.58

-0,78°
Д4ит. сердца съ кратко
временными остановками.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



Н . В . В еРШИНИНЪ.’— О  ЯДОВИТОСТИ НОРМ, м очи  ч е л о в -ь к а . 6 /

Кров. Число серд Раям, пульс.
Время. Колич жидк. давл. сокр. въ 15". волн. Д  Крови,

ч. м. ч.
— 25 30 1 27 2
—- -20 04 Остановка сердца и паден.

кровянаго давлен, до нуля. —0,94е

Опытъ 9.
2 7 '/vi 1 9 0 3  I. Собаке вЬсомъ въ 10 килограммъ вливался изъ 

бюретки въ v. femoralis 5°/о растворъ NaCI.
Числ. сер.

Время. Колич. жидк. Кров. дав. сок. въ 15" Разм. пульс, в. V  крови.
ч. м. с.

10 25 — — 1 30 32 9 — 0 .5 8 °
— 25 25 1 130 32 9
— 25 40

! 95
Кров, дав пост

к . с. начало падать.
— 26 02 1 4 0 36 10
— 26 32 40 36 10
•— 2S — 1 1 0 38 5
— 30 — 114 40 6 —  0 ,7 8 °
— 30 20 114 40 6
— зи 57 1 0 0 38 6
— 31 12

95 ■к. с.
80 38 6

— 31 42 60 38 7
— 35 —  '

1 0 0 к . с. 84 36 6
— 36 — 56 36 7
— 36 16 56 36 7

— 37 100 к. с. 48 о о•>f> 8
— 37 38 4 0 33 8 — 0 ,9 4 °
— 40 — 60 36 6
— 40 54  )

100 к. с. 40 33 9
— 41 46 j 4 0 33 9
— 42 __ ■>1 65 к. с. 40 33 9
— 43 ОЧ 1 J 4 0 29 10
— 45 60 30 8
— 4 5 4 4  |

•65 к с. 40 29 8
— 46 46 ! 20 29 9
— 47 — 20 25 1 1
— 48 04 10 18 (5 — 10) -  1 ,17°

Деятельность серд
ца неправильная 
съ остановками.
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Время Колич. жидк 
ч. м. с

— 48 42
— 50 12

— 55 —

Кров дав Числ. сер. Радм. пульс в. Д  кровя. 
сок. въ 15"

4 7 S
2 6 9

Деят. сердца съ

О
•:> -ми остановками

О — — 1,17°

О п ы т ъ  10.

3 0 l x i l 9 0 3  г. Собаке весомъ въ Ю килограммъ вливался изъ 
бюретки въ V. femoralis 10°/о растворъ NaCl.

Время.
ч. м. с.
10 47 —
— 47 30
— 47 45 ,

— 48 —

Кров.
Колич. жидк. давл.

Число серд. 
сокр. въ 15".

Разм. пульс.
волн. Д  Крови.

О
о*>

0,55°

20 к. с

72 80
72 30
Кровяное давлеше 

быстро начало падать.
4 Остановка сердца на 15”. — 1,09° 

Затемъ, деятельность сердца постепенно 
начала возстановлятьсн и вместе съ темъ 
кровяное давлеше стало постепенно рости.

— 48 43 18 29 9
— 52 — 86 30 5 — 0.60
— 55 — 86 30 5
— 55 15 Кровяное давлеше пос-

тепенно 7о к. с. )fi начало падать.
— 56 13 21 15
— 57 07 16 28 15 — 0,69
1 1 00 — 90 41 7
— 01 — 114 34 6 — 0,70

01 10

02 24

— 05 -
— 08 — 
— 08 15

— 09 25

90 к. с. Кровяное давлеше постепен
но начало падать.

6 24 (1 -Ю )
Дент, сердца 
неправильная 

70 39 8 -
90 42 6

20 к. с. Кровяное давлеше быстро на
чало падать, сердечный сокра- 
щешя—слабЬть и делаться не
правильными.

0 0 ------- 1,16°

- 0,92° 
0,815°

0
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Опытъ II.

2 / v и 1 9 0 3  I. Собаке весомъ въ 14 килограммъ вливался изъ 
бюретки въ v. femoralis 10% растворъ NaCl.

Кров. Число серд. Разм пульс.
Время Колнч. жидк. давл. сокр. въ 15". волн. А  Крови.

ч. м. С .

11 15 — ут. 40 25 12 - - 0,548
— 20 — 40 25 12
— 20 21 90 к . с. 30 О  О  

О  О 6
— 20 56 15 30 15
— 21 — 40 37 S
— 21 45 54 39 9 - -  0,75°
— 24 — 70 33 7 --  0,70°
— 24 16 Кровяное давлеше пос

тепенно начало падать.
— 24 33 95 к . с. 20 38 11
— 24 42 20 38 11
— 25 — 44 33 10
— 25 22 44 33 10
— 25 49 Кровьное давлеше пос

26 12 95 к.
тепенно начало падать. 

С' 20 36 11
— 26 25 20 36 11
— 30 — 20 30 10
— 31 24 8 28 12
— 32 05 95 к. с. 4 22 9
— 32 26 2 20 3

Деят. сердца
съ остановками.

— 32 54 Сердечныя сокращешя болйе и
болЬе становятся слабее и реже.

— 34 09 Остановка сердца и падете кро-
вянаго давлетя до нуля. -  1,12°

Изъ приведенныхъ выше опыговъ можно сделать слЬдую- 
mie выводы:

1) При быстромъ введен!и въ кровь гипертоническихъ рас- 
творовъ наблюдается быстрое повышеше осмотическаго на- 
пряжешя крови и вместе съ этимъ быстрое падете кровя- 
наго давлешя съ остановкой деятельности сердца; если осмо
тическое напряжеше повысилось почти в дв ое , то остановка

Электронная библиотека (репозиторий) 
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сердца бываетъ окончательною, при этомъ кровяное да вле
те  быстро падаетъ до нуля.

2) При введена! гипертоническихъ растворовъ въ кровь 
собакамъ со скоростью не превышающею 9—10 к. с. в'ь ми
нуту могутъ получиться те же самыя явлешя, что и въ пре- 
дыдущихъ случаяхъ. Но. большею частью, кровяное давлеше 
сначала постепенно падаетъ приблизительно до половины сво
ей первоначальной высоты или же еше ниже, загЬмъ оно так
же постепенно начинаетъ повышаться. Параллельно съ этимъ 
изменяется и деятельность сердца и величина осмотическаго 
напряжешя крови. Падеше кровянаго давлешя сопровождается 
уменьшен1емъ числа сердечныхъ сокращешй, причемъ неред
ко наблюдается кратковременная остановка сердца. По
вышеше же кровянаго давлешя всегда начинается учаще- 
н1емъ деятельности сердца и увеличешемъ размаховъ пульсо- 
выхъ волнъ. Осмотическое напряжете крови во время введешя 
гипертоническихъ растворовъ сначала быстро повышается, а 
затемъ начинаетъ выравниваться, т. е. понижаться до перво
начальной величины. Это повышеше осмотическаго напряжешя 
совпадаетъ съ понижешемъ кровянаго давлешя и уменьшешемъ 
числа сердечныхъ сокращешй. Выравниваше же его сопровож
дается постепеннымъ повышешемъ кровянаго давлешя и усиле- 
шемъ сердечной деятельности.

3) Ч Вмъ Пельше повышается во время впрыекивашя гипер- 
тоническаго раствора осмотическое напряжете крови, тъмъ 
ниже падаетъ кровяное давлеше, а вместе съ этимъ умень
шается число и сила сердечныхъ сокращешй.

4) Повышеше осмотическаго напряжешя крови главнымъ 
образомъ зависитъ отъ концентрацш гипертоническихъ рас
творовъ и скорости, съ какою эти растворы вводится въ 
кровь. Ч Ьмъ концентрированнее эти растворы, т. е. ч Вмъ боль
шую они имеютъ молекулярную концентрации, и чемъ быс
трее вводятся въ кровь, те.чъ быстрее и выше поднимается 
осмотическое напряжете крови и темъ значительнее измене- 
шя со стороны деятельности сердца.

5) Небольшое повышеше осмотическаго напряжешя крови 
сопровождается усилешемъ сердечной деятельности и повы
шешемъ кровянаго давлешя. Наиболее энергичная работа серд
ца и наиболее высокое стояше кровянаго давлешя наблю
дается при иовышенш осмотическаго напряжешя крови до 
0 25—0,27 своей первоначальной величины.
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6) Дальнейшее же повышеше осмотическаго напряжешя 
крови отражается вредно на деятельности сердца: сердце на- 
чинает'ь слабеть, кровяное давлеше падать. Чемъ больше 
осмотическое напряжете крови превышаетъ указанный пре- 
делъ (0.25—0.27 своей первоначальной высоты), темъ слабее 
деятельность сердца и ниже кровяное давлеше.

7) При повышеши осмотическаго напряжешя крови до 
0,45—0,60 первоначальной величины наблюдается неправиль
ная деятельность сердца (apimiia и пр.) съ кратковремен
ными остановками.

8) При повышеши же осмотическаго напряжешя крови 
приблизительно в д в о е иротивъ первоначальной величины про- 
исходитъ полная остановка сердца и быстрое падете кровя- 
наго давлетя до нуля.

Эти изменешя деятельности сердца въ связи съ посте- 
пеннымъ иокышен1‘емл. осмотическаго напряжешя крови лучше 
всего наблюдать при очень медленномъ введенш въ кровь 
пшертоническихъ растворовъ (приблизительно со скоростью 
3*4 к. с. въ минуту) или—лучше—при инъекцш этихъ раство- 
ровъ въ полость брюшины.

Опытъ 12-й.
3 / v n  1 0 0 3  г. Собаке весомъ въ 20 килограммовъ вводился съ 

перерывами изъ бюретки въ полость брюшины 
10% водный растворъ NaCl.
Результаты на б л юдешя изображены въ виде 
кривыхъ на таблице V.

Опытъ 13-й.
4/vn 1 0 0 3  г. Собаке весомъ въ 18 килограммов вводился съ 

перерывами въ полость брюшины изъ бюретки 
10°/о водный растворъ NaCl. Полученный во 
время опыта изменешя со стороны сердца, кро- 
вянаго давлешя и осмотическаго напряжен1я 
крови изображены въ виде кривыхъ на таб
лице VI.

На этихъ таблицахъ представленытрикривыя: толстой чертой 
обозначено кровяное давлеше, пунктиромъ—число сердечныхъ 
сокращенш, тонкой чертой—осмотическое напряжете (депрес
сия) крови. Здесь наглядно изображено соотношеше между кри-
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выми кровяного давлешя, деятельности сердца и депрессией 
или гиперизотошей крови. При постепенномъ повышенш ос- 
мотическаго напряжешя крови до 0,27 первоначальной вы
соты (увеличена депрессш съ—0,55 до—0,70° Ц. ) постепенно 
усиливается деятельность сердца и вместе съ этимъ повы
шается кровяное давлеше. Дальнейшее же повышеше осмо- 
тическаго напряжешя ведетъ къ постепенному ослаблешю 
деятельности сердца и понижешю кровянаго давлешя. При 
гиперизотоши до 0,47 противъ первоначальной высоты наб
людается apimiifl съ кратковременными остановками сердца. 
Чемь больше увеличивается гиперизотошя крови, темъ боль
ше слабеетъ сердце: число и сила сердечныхъ сокращенШ 
уменьшается, кровяное давлеше падаетъ. Паконецъ, когда ги
перизотошя увеличивается вдвое, происходитъ окончательная 
остановка сердца и быстрое падете кровянаго давлешя до 
нуля.

Та же самая картина получается при введенш въ по
лость брюшины гипертоническихъ растворовъ сЬрнокислаго 
натра, мочевины, а также смеси мочевины и поваренной соли.

Итакъ, постепенное повышеше осмотичеснаго напряже
шя крови главнымъ образомл. и непосредственно вл1яетъ на 
деятельность сердца, сначала усиливая, а загЬмъ постепенно 
угнетая ее до полнаго прекращен!я зтой деятельности. Ос
тановка сердца, являясь ближайшей причиной смерти живот- 
ныхъ при инъекщи гипертоническихъ растворовъ, происхо
дитъ отъ паралича нервномьииечнаго его аппарата; но, этотъ 
параличъ зависитъ отъ иовышешя осмотическаго напряжешя 
крови почти вдвое противъ нормы подъ вл1яшемъ инъекщй 
гипертоническихъ растворовъ. Друпя же болЬзненныя явле- 
шя. наблюдаемый при этихъ инъекщяхъ, представляютъ яв- 
лен!я второстепенный, происходящая, цреимущественно, отъ 
изменешя деятельности сердца.
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4) Bлiянie гипертоническихъ растворовъ кал1йныхъ солей наде- 
ятельность сердца въ связи съ повышетемъ осмотическаго на-

пряжен!я крови.

Путемъ введежн въ организмъ животныхъ гипертоничес
кихъ растворовъ натронныхъ солей, н'Ькоторыхъ органичес- 
кихъ веществъ и смеси натронныхъ солей и органическихъ 
соединенШ въ разныхъ пропорцтхъ, мы получили опреде
ленную картину изменежй сердечной деятельности. Приэтомъ, 
мы видели, что эти явлен in со стороны сердца находятся въ 
тесной, причинной связи съ повышежемъ на определенную 
величину осмотическаго напряжешя крови, вызываемымъ инъ- 
екщями гипертоническихъ растворовъ. КалШнын соли, какъ 
известно, также вл1яютъ на сердце: въ малыхъ дозахь воз- 
буждаютъ деятельность, а въ более значительныхъ произ- 
водятъ паралич ь сердца Это фармакологическое действ!е ка- 
лШныхъ солей на сердце не стоитъ-ли также въ зависи
мости отъ повышежя осмотическаго напряжежя крови,—какъ 
мы этр видели при инъекщяхъ натронныхъ солей? Или же 
здесь, кроме повышежя молекулярной концентрац!и крови, 
имеетъ значеше и чисто химическое действ1е калШныхъ со
лей? Для рЬшежя этихъ вопросовъ. что для нашихъ це
лей имеетъ важное значеше, нами поставлены были следую-
mie опыты на собакахъ.

Се pi я XVII, опытъ 1-й

I S / v i  1 9 0 3  i. Собаке в ё с о м ъ  въ 12 килограммъ быстро вли
вался въ v. femoral is изъ бюретки 
творъ КС1.

2°о рас-

Время. Колич. жид. Кров. дав. Зисл. cejK разм п„л 
сокр. въ 15 . J

в Д крови.
Ч м. с.

10 20 — ут. —  60 23 11 —0,56®
— 20 50 35 к. с. Остановка сердца и

падете кровянаго 
давлежя до нуля. —0,63°
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2 0 !у\ 3903  1.

Время, 

ч. м. с.
9 50 — ут.

— 50 15
— 55 —
— 55 50

Опытъ 2-й.
Собак* в*сомъ вт, 15 килограммъ вливался т ъ  
бюретки въ v. femoralis 2°/о растворъ КС1.

Разы. пул. iНолич. жид. Кров дав.
Числ. сер 

сокр въ \ Ъ "

— 40 23 0
50 27 7

постепенное падеше кровя- 
наго давленш и черезъ 14" 

60 к. с. остановка сердца на 6", по
ел* чего сердце начало со
кращаться и кровяное дав- 

леше — повышаться.

А  крови.

—0,50

—  56 24 | 60 29 7 —0,56
— 57 30 к. с. 20 30 5
— 59 70 29 8 —  0,60
10 00 — Остановка сердца и падеше
— 40 _ "° к' с' кровяного да в летя до нуля. — 0,66

0 и ы т ъ 3-й.
33/ Y I 1 9 0 3  г. Собака в’Ьсом ь въ 13 килограммъ вливался \  

въ femoralis изъ бюретки 2% растворъ КП.
Время. Колич. жид. Кров. дав.

Чнсл. сер.
сокр. въ 15” . Разм. пул.в Д  крови.

ч. м.
11 40

С.
—  ут. —  130 37 6 — 0,56

—  40 30
—  40 45 110 40 5
—  40 52 85 к. с. 130 42 5
—  40 55 136 47 о
—  41 25 140 47 е
—  41 30 155 45 6
—  42 20 к. с. 30 кратковремен.оста

новки сердца, за- 
т*мъ неправильная
д*ятельн сердца.

26 (2-17) -0,58
-  42 15 Быстрое падеше кровяного

давленш до нуля; сердце сд*-
лало н*ск. слабыхъ сокращ
и окончательно остановилось. —  0.58
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Опытъ 4-й.
2o’/v'i 1 ! ) 0 3  1 . Собак'!’. в'Ьсолъ въ 10 килограммъ вливался изъ 

бюретки въ v. femoralis 2°/0 растворъ КС-1.
ч

Время 
м . С .

..  Числ сер. Ьолич. жид. пров. дав Д » г сокр. ВТ» 1 о . Раям. пул. в. Д  крови.

10 35
35

—  ут. 
15

70 34 5 —0,57

— 35 57 50 33 6
— ЗБ 12 64 31 6
— 37 04 40 Зб (4 -8 )
— 37 32 60 36 (4-8 )
— 37 53 24 Кратковременная 

остановка сердца —0,59
_ 3S 09 — 70 40 6
— 38 27 / о  к. с. т .Кровяное давлеше быстро (въ 5'’)

упало до нуля; сердце сделало 
нисколько слабыхъ сокращен!!! и 
окончательно остановилось. —0,60°

Изъ этихъ опытовъ видно:
1) Быстрое введете 2°/о раствора KCI въ кровь быстро 

производитч. остановку сердца и падете кровяного давлешя 
до нуля.Осмотическое нанряжен!е крови при этомъ повышается,, 
но далеко не достигаетъ той высоты, какая наблюдается при 
инъекцш гипертоническихъ растворовъ натронныхъ солей.

2) При введенш въ кровь 2°/о раствора КС1 более мед
ленно, т. е. со скоростью, не превышающею 9 — 10 к. с. въ 
минуту наблюдается постепенное падете кровяного давлешя 
и уменьшеше числа и силы сердечныхъ сокращений (посте- 
ненное угнетете деятельности сердца). Зат'Ьмъ, деятель
ность сердца начинаетъ быстро усиливаться; вместе съ этимъ 
кровяно давлен1е поднимается и достигаетъ первоначальной 
или несколько большей высоты.

3) Дальнейшее же введете въ кровь *!°/о раствора КС1 
производить или кратковременную остановку сердца съ зна- 
чительны.чъ падешемъ кровяного давлешя, или же оконча
тельную остановку сердца и падете кровянаго давлешя до нуля.

4) Между изменешями со стороны сердца и гиперизото- 
шей крови тЬспой, причинной связи не наблюдается. Гакъ, въ 
опыте третьемъ мы видимъ, что кратковременная, а затемъ 
и окончательная остановка сердца произошла при депрессш 
крови—0,58°Ц., т. е. первоначальная депресоя (—0,56°) уве
личилась только на 0,02°Ц., что представляетъ собой вели-
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чину ничтожную. При этомъ, необходимо заметить, что и 
нормальная кровь у собакъ можетъ им-вть деиресФю—0,5SCI1. 
и даже несколько большую (H eid en lia in  82), H a m b u rg er 1Т6), 
F a n o  и . B o tta zz i +9), S ta rlin g  lj(i), B u g a r z h y  u n d  T an g l 30), J a -  
eo a n g e li 87); депресспо, равную—0,58°, при крюскоши нормаль
ной крови собакъ приходилось и намъ получать много разъ.

5) Въ общемъ при введенш въ кровь гипертоническаго 
раствора КС1 осмотическое напряжете кровяной сыворотки 
повышается сравнительно немного—на 0 ,0 2 — 0,17 противъ 
первоначальной высоты, причемъ происходить окончательная 
остановка сердца и падете кровяного давлен’ш до нуля. Оно. 
такимъ образомъ, не достигаетъ даже той цифры, при ко
торой во время введешя гипертоническихъ растворовъ натрон- 
ныхъ солей наблюдается усиленная деятельность сердца 
(0 ,2 5 — 0 ,27).

6) Очевидно вредное действ1е гипертоническаго раствора 
КС1 на сердце теплокровныхъ животиыхъ обусловливается не 
повышешемъ осмотическаго напряжешя крови, или—что тоже 
—не молекулярной его конценграфей, а зависитъ отъ хими
ческой натуры калШныхъ солей.

Для иллюстрацш такого заключешя приведемъ одинъ изъ 
опытовъ (№ 5) надъ собакой, которой сначала вводился въ 
кровь 2°/0 растворъ NaCl, а затемъ 2% растворъ КС1.

Опытъ 5-й.
2 5 / у I 1 9 0 3  г. Собаке вйсомъ въ 10 килограммъ вливался изъ 

бюретки въ v. femoralis 2% растворъ NaC.’I 
(1000 к. с.) и затемъ 2°/о растворъ КС1 (70 к. с.)

Время. Число серд.
ч. м. С. Колич. жидк, г»ров. давл. сок. в ъ  1 5 " . Разм. пульс, в

8 50 — ут. 50 26 7
—  51 __ — — —

— 51 17 60 26 10
— 51 32 100 к. с. NaCl. so 28 11
— 51 47 84 26 11
-  52 24 84 26 11
—  53 — — — — —

—  53
—  54

35
25 100 к. с- ХаСЬ 110 

110
32
32

11
11

—  55 — 110 39 6
- -  55 52 100 К. с NaCl. 110 39 6
—  56 55 114 39 6

Д  кррви.

— 0,58°
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ч
Время.

м. с. Кол жидк. Кров.
Числ серд. 

давл. сок.въ ]0". Разм пульс, в. А  крова.

Z 57
58 2 » | 100 к. с. NaCl, 114 

114
41
41

6
6

9 00
01

-
09 120 к. с- NaCl. 112

112
43
43

6
6

_
02
02 ! 120 к. с. NaCl. о4 {

112
по

43
44

6
6

—0,64°

I 05
05

—

55 120 к. с. NaCl. по
106

44
42

6
6

— 07
07

-
54 120 к. с. NaCl. 106

104
42
45

6
6

— 10
11

—
04 120 к с. NaCl 194

100
45
39

6
6

— 12 — — 100 39 6
— 20 — — 120 41 6 —0,65°
— 20 15 — 120 41 6
— 20 25 ' 100 — —
— 20 31 80 41 3
— 21

21
15
21 70 к. с. КС1. 70

50 20
—

— 21 27 40 — —

- 21 31 0 0 — —0,66°
Этотъ опытъ наглядно показываетъ, что, введя въ кровь

собаки 1000 к. с. 2% раствора NaCl, мы повысили осмоти
ческое напряжете крови до 0.12 (Д ——0.65°) и вместе съ 
зтимъ усилили деятельность сердца вдвое: кровяное давлеше 
поднялось съ 50 до 120: число сердечныхъ сокращенШ воз- 
расло съ 26 до 41 въ 15". Инъекшя же въ кровь неболь
шого сравнительно количества 2°/0 раствора КС1 (70 к. с.) 
быстро про извела остановку сердца и падете кровянаго дав- 
лешя до нуля; тогда какъ осмотическое напряжете крови 
поднялось на ничтожную величину. Это незначительное уве- 
личеше гиперизотонш крови не могло само по себй произ
вести угнетающаго действ1я на сердце, такъ какъ оно даже 
не достигло той пифры, при которой во время введешя ги- 
пертоническихъ растворовъ наблюдается наиболее энергичная 
деятельность сердца. Следовательно, это вредное действ1е на 
сердце зависело не отъ увеличетя молекулярной концентра- 
цш крови, а отъ химическаго состава KCI.
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Нормальная моча человека представляетъ собой гиперто
нически растворъ минеральныхъ и органическихъ вешествъ. 
Точка замерзания ея. собранной за 24 часа, около—1,3— 
2,2 Ц. ( Л1. K oruni/i <J0), —1,3—2,3 Ц (L in d e m a n n 108); въ еди- 
ничны.чъ порщнхъ крайне редко даетъ—0,90 и—2,73 Ц. 
(L in d e m a n n 108). По К и т т еГ ю 92) точка замерзашя мочи здоро- 
ваго человека колеблется отъ—0,90°до—2,0 Ц. Точка замер
зашя мочи вообще изменяется сообразно съ колнчествомъ 
растворенныхъ въ объеме мочи плотныхъ молекулъ. состоя- 
щихъ преимущественно изъ хлорисгаго натр1я (Koranyi80). Но 
и друля вещества, главнымъ образомъ мочевина, понижаютъ 
точку замерзан1я мочи (Q u in to n 36у. однопроцентный растворъ 
мочевины застываеть при—0,280 Ц (R a o u ltm ). Мочекислыя 
соли no Hainbnrger’y тоже вл'тютъ на понижете точки за
мерзашя.

Такъ какъ моча обладаетъ большимъ осмотическимъ на- 
пряжешемъ. чёмъ  кровяная сыворотка, то при впрыскиванш 
въ кровь животнаго она повытаетъ молекулярную концен
трацию крови (.H itm ans van  d en  Jlrri/h*5), т. e. дФйствуетъ ана
логично гипертоническимъ солевымъ растворамъ. Въ виду это
го обстоятельства некоторые авторы отрицаютъ ядовитость 
мочи въ химическомъ смысле, а все дело сводятъ къ физи
ческому фактору, т. е. къ вредному действию мочи молеку
лярною ея концентращей (И ц т аи *  ra n  d en  R e r g h ,So P o sn er  ti. 
V er t tin , S tok r is,13:!) ( in m p rec ld fi9 и др.). „Возможно, говоритъ 
Hymans van den Rergh,85) что моча, хотя содержитъ только 
3°/о соли, действуетъ какъ 5 и более—процентный растворъ 
хлористаго натр1я. Если 3°/о растворъ последняго не убива- 
етъ кролика, то причину нужно искать въ быстромъ удалеши 
изъ организма солей; при инъекцш же мочи выведете солей 
изъ организма значительно понижено". По мненпо Stokvis’a102),
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Carriona и Hallion’a32) при инъекцш мочи главную роль игра- 
етъ вредное действ1е минеральныхъ солей. Albu2) говорить, 
что человеческая моча такъ же, какъ и гипертоничесшй рас
твори, теряетъ свою „мнимую" ядовитость почти совершен
но, если вводить ее въ кровь животньтхъ очень медленно; посту- 
пающШ въ кровь незначительный излипгекъ молекулъ почти 
тотчасъ же выводится изъ крови почками, и осмотическое на
пряжете кровяной сыворотки сохраняетъ постоянную высоту. 
Но. если BC.rk/icTBie какой либо причины д1урезъ не можетъ 
следовать за притокомъ вводимой мочи, то и при очень ме
дленной инъекцш последней въ кровь, часто слЬдуетъ смерть 
отъ истощешя сердечной мышицы вслйдств1е ея растяжешя 
жидкостью. При этомъ, авторъ оговаривается, что нельзя со
вершенно отрицать учасНя въ вызова смертельнаго исхода 
кумулятивнаго химическаго д'Ёйств1я на сердце калШныхъ со
лей.

Чтобы доказать химическую ядовитость нормальной мочи 
человека, независимо отъ вл1яшя молекулярной ея концентра- 
щи, изследователи приводили мочу къ изотонш съ кровя
ной сывороткой ( // .  Claude et Jla/tamrd 30). L es lie  et Bousquet 105>, 
Hallion ~2), Quinton Ui? и др.). Съ этой целью они прибавля
ли къ моче дестиллированной воды столько, чтобы сы’Ьсь 
им "ел а точку замерзашя—0.56 11,.; уд. в. этой смеси по Quinton’у 
будетъ 1.008,3

Желая избежать, насколько возможно, разггройствъ въ 
организм!; механическаго характера, некоторые авторы (Quin
ton 13‘) и др.) производили инъекцш въ кровь изотоничной 
мочи медленно,—такъ Quinton вводилъ по О, 75 к. с. въмин. 
на кило животнаго. Несмотря на эти предосторожности, вве
дете изотоничной мочи въ кровь собакамъ вызывало у нихъ 
болезненныя явлешя, который въ опытахь Quinton’a проис
ходили въ следующем!, порядке:

1) Рвота слизистой жидкостью, желтоватой или безвцвет- 
ной (констатирована во всехъ случаяхъ).

2) Ослаблеше мышечнаго тонуса.
3) Ослаблеше дыхашя: замедлеше ритма дыхательныхъ 

движешй и уменынеше ихъ глубины.
4) Гиперем1я и отекъ соединительной оболочки глазъ.
5) Отекъ векъ и глазныхъ яблоковъ.
6) Постепенное усилеше перечисленныхъ болЬзненныхъ 

явление за исключешемъ рвоты, которая, напротивъ, прекра
щается.
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7) Отекъ въ области глазъ увеличивается настолько, что 
послЬдше становятся незаметными.

8) Д1аррея; но это явлеже непостоянное.
9) Мышечныя подергиважя. иной раэъ конвульсш; оста

новка дыхажя: кома и смерть.
Явлежя со стороны зрачьоьъ и сердца непостоянный.
Падеже температуры тела—правило и составляетъ явле- 

Hie отравлежя (Q u in to n  13‘).
Устраняя въ опытахъ съ изотоничной мочей вредное дей- 

•cTBie молекулярной концентрацш последней, изследователи 
принуждены были считаться съ другимъ физическимъ факто- 
ромъ,—переполнешемъ кровянаго русла жидкостью, что въ 
свою очередь представляетъ важное неудобство. Хотя орга- 
низмъ, благодаря обильному д1урезу, освобождается отъ нео- 
■бычайнаго количества воды, но при болЬе или менее про- 
должительномъ введежи въ кровь значительнаго количества 
жидкости, можетъ нарушиться регуляшя между функшей по- 
чекъ и посту плежемъ жидкости въ кровь ( S in g er ls9j. След- 
ств1емъ такого нарушешя будетъ pletora vera, которая мо
жетъ сама по себе играть господствующую роль въ смерти 
животныхъ (Н C lau d e id B a lta za rd  30). Те болезненным явле- 
н1я, которыя наблюдалъ въ своихъ опытахъ съ изотоничной 
мочей Quinton, какъ то: отеки, рвота. д1аррея, нарушеже 
дыхажя и некот. друг.,—по нашему мнешю всецело зави- 
сятъ отъ этого переполнешя кровянаго русла жидкостью. 
11о крайней мере, но няшимъ наблюдешямъ. произведеннымъ 
на кроликахъ и собакахъ, те же самым органическ1я раз- 
стройства можно вызвать любымъ изотоничнымъ растворомъ, 
индифферентнымъ въ химическомъ смысле. Следовательно, 
попытки доказать ядовитость нормальной мочи человека пу- 
темъ устранены вреднаго д,ейств1я молекулярной ея концен- 
тращи чрезъ приведете къ изотонш съ кровяной сыворот
кой,—нельзя назвать удачными.

Въ виду такого обстоятельства оказалась также неудач
ной попытка Н. Claude и Baltazard’a эмпирически выработать 
формулу, при помощи которой можно было бы определять 
степень вредного дейегв1я молекулярной концентрацш мочи, 
если знать точку замерзашя и ядовитость мочи en nature. 
Предлагаемая ими формула не совсЬмъ абсолютная, она 
даетъ поправку съ ошибкой, непревышающей но ихъ мне- 
жю V; настоящей ядовитости. Н. Claude и Baltazard’a**9) 
созетуютъ вводить въ кровь животнымъ мочу en nature
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Я зат’Ьмъ д'Ёлать поправку на изотонйо при помощи ихъ 
таблицы. Но, Leslie и Bousquet 105) оспариваютъ значеше 
этой таблицы, ссылаясь на свои два опыта. Въ первомъопы- 
т"Ь ошибка равнялась 1/15 истинной ядовитости, во второмъ 
она доходила до 73 истинной ядовитости. КромЬ того, у 
Leslie105) находимъ опыты съ удивительными на первый взглядъ 
результатами,—

д Смерти, доза мочи 
en nature.

Смерти.
приведен.

доза
къ

мочи,
изотон.

—  1 , 6 8 ° 55 к. с. 72 К. с.
—  1 . 6 8 ° 35 к. с. 35 к. С.
— 1,79° 03 к. с. 48 К. С.

Въ первомъ случай вредное д,Ьйств1е молекулярной кон- 
дентрацш мочи доходитъ до i/3 всей ядовитости; во второмъ— 
оно равняется нулю; въ третьемъ—моча, ириведенныя къ 
изотоши, т. е. разведенная водой,'оказывается бол'Ёе ядови
той, Ч'Ьмъ цЁльная съ депрессией—1,79' Ц, Такимъ обра- 
зомъ, въ пос.тЁднемъ случай вредное дгЬйств1е молекулярной 
концентрацш мочи представляетъ изъ себя величину отрица
тельную.

Пять разъ изъ 11 опытовъ Leslie получилъ этотъ п а р а 
док сал ьн ы й  р езу л ът а т ъ . То же самое наблюдали въ своихъ 
опытахъ и друпе изсл!;дователи. (B e r n a r d 16) (.Hall-ion и C a r 
r i o n 81) и др.). НаШоп объясняетъ это явлеше предположешемъ, 
что при рабведенж мочи иной разъ дается возможность бо- 
jrfee быстрому fllifiCTBira ядовитыхъ веществъ. По Quinton’ylaGj 
и Lapique’y 1()4j причина парадоксальныхъ результатовъ зак
лючается въ слйдующемъ. Определяя осмотическое напряже- 
ше мочи по точкгЬ замерзашя, изсл'Ьдователи не обращали 
вниман1я на мочевину, которая понижаетъ точку замерзашя 

l i a o u l t139j, но относится къ красным ь кровянымъ шарикамъ 
съ точки зр!зШЯ осмотическаго давлешя, какъ дестиллиро- 
ванная вода ( G r i j n s 6J), H e d i n 83). Наприм'Ьръ, моча человека, 
замерзающая при—1,18°, заключаешь 20 граммъ мочевины 
на литръ. Чтобы сравнять точку замерзашя съ таковой же 
кровяной сыворотки кролика, нужно прибавить почти равное 
по Btcy количество воды. Но въ этой смЪси будетъ содер
жаться около 10 граммъ мочевины на литръ, т. е. такое ко
личество мочевины, которое понижаетъ точку замерзашя на 
0,286  ̂ (по Raoult’y)- Вычитая эту величину изъ той, которая 
соотв^тствуетъ точк  ̂ замерзашя смйси, мы получаемъ гипо-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



82 Извистш И м п е р а т о р с к а г о  Т о м с к а го  У н и в е р с и т е т а .

тоничный (г.тматолизирующШ\ а не изотоничный растворъ 
(Q u in t o n ,36). Такимъ образомъ, не принимая во внимаше со- 
держаше мочевины при разведенш мочи водой до депрессш 
кровяной сыворотки, мы можемъ изотоничную мочу превратить 
въ гипотоничную, т. е. индифферентную въ смысла осмоза 
сделать вредною, обладают,ей гэматолизирующимъ действ1емъ 
( Q u in to n  136).

Такое разсуждеше Quinton’a имело бы свою силу, если 
бы мочевина въ самомъ деле действовала на организмъ жи- 
вотныхъ, какъ дестиллированная вода. Но, опыты съ моче
виной, поставленные нами на собакахъ. дали совершенно- 
друпе результаты. Мы приготовляли гипертоничесюе раство
ры мочевины и натронныхъ солей съ одинаковой депрес- 
ciefl, и сравнивали действ1е ихъ при инъекцш собакамъ въ 
кровь. Въ результате, какъ мы уже говорили выше, оказа
лось, что гипертоничесюе растворы мочевины вл1яютъ на ор
ганизмъ животныхъ въ сущности такъ же, какъ и гипертони- 
чесше растворы натронныхъ солей; одинаково въ первую ли- 
нш дЬйствуютъ на сердце, возбуждая и. зат'Ьмъ, угнетая 
деятельность его до полной остановки: одинаково повыша- 
ютъ молекулярную концентращю крови, при чемъ это човы- 
шеше совершенно одинаково идетъ рука объ руку съ изме- 
нешемъ въ деятельности сердца, какъ это наблюдается при 
инъекцш гипертоническихъ растворовъ натронныхъ солей. 
Следовательно, предложеше Quinton’a принимать ко внимаше 
содержаще мочевины при прпведенш мочи къ изотонж, а 
также самое объяснеше причины получешя некоторыми ав
торами такъ пазываемыхъ „парадоксальныхъ результатовъ",. 
— не име.ютъ достаточныхъ основание

Мы думаемъ, что причина получешя этихъ „парадоксаль
ныхъ результатовъ" лежитъ въ индивидуальныхъ особеннос- 
тяхъ животныхъ. подвергаемыхъ опытамъ. Известно *),, 
что одна и та же моча при однихъ и техъ-же услов1яхъ 
не одинаково ядовито действуют!, на разныхъ животныхъ 
одного и того же вида, т. е. требуется не одинаковое коли
чество ея на кило веса животнаго, чтобы вызвать смерть. 
Очень можетъ случиться, что для одной собаки достаточно- 
будетъ 40 к. с. мочи на кило веса, чтобы убить ее; для дру
гой же—потребуется для этой цели 80 к. с, на кило веса

*) Объ этомъ явлеши полробво говорилось по поводу метола Bouchard а»
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той же мочи. Поэтому, судить по количеству потраченной 
мочи о степени ея ядовитости невозможно.

Какъ бы то ни было, но только ясно, что способъ дока
зательства ядовитости мочи чрезъ приведете ея къ изотонш 
и устранеше такимъ путемъ дгёйств1я молекулярной концен- 
трацш,—недостигаетъ цели; взамйнъ молекулярной концен- 
тращи онъ выставляетъ на сцену обил1е воды, которое вы- 
зываетъ у животныхъ pletoram veram. Такимъ образомъ, на 
место нарушешй организма, зависящихъ отъ д1зйств1я моле
кулярной концентрацш. становятся друпя бол'Ьзненыя измй- 
нешя, происхэдяцця отъ pletora vera, и химическое действ1’е 
мочи остается всл1здств1е этого недоказаннымъ.

Намъ кажется, чтобы решить вопросъ о ядовитости мочи, 
не нужно приводить ее къ изотонш, т. е. разбавлять мочу 
водой. Можно достигнуть этой цели, производя опыты съ 
цельной и даже сгущенной въ нисколько разъ мочей. Что 
моча, какъ гипертоническШ растворъ солей и органическихъ 
веществъ. в.ъяетъ на организмъ своей молекулярной концен- 
тращей, —эго можно было предполагать a priori. Мы видели, 
что моча такъ же, какъ и гипертоничесше растворы, д'Ьйст- 
вуетъ въ первую линш и непосредственно на нервномышеч
ный аппаратъ сердца. Но эта аналопя въ физюлогичесиомъ 
действш упомянутыхъ жидкостей не можетъ служить безуслов- 
нымъ указашемъ на то, что причина вредпаго д,ейств1я мо
чи заключается единственно въ молекулярной ея концентра- 
ши Необходимо еще доказать, что нарушешя вч» деятель
ности сердца, вызываемый инъекщями мочи, сопровождаются 
такими же изменешями молекулярной концентрацш крови, 
какъ и при введенш въ организмъ гипертоническихъ рас- 
творовъ.

1) BfliflHie нормальной мочи человека на дЪятельность сердца 
теплокровныхъ животныхъ въ связи съ измЪнешемъ осмотиче- 

екаго напряжешя крови.

Вл1ян1е нормальной мочи человека на деятельность сердца 
въ связи съ изменешемъ осмотическаго напряжешя крови 
изучалось нами на собакахъ такимъ же способомъ, какъ и 
вл1яше гипертоническихъ растворовъ солей и органическихъ 
веществъ. Постановка опьттовъ была вполне аналогичная. 
Моча вводилась въ кровь en nature или предварительно сгу
щенная въ несколько разъ.
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CepiH XVIII. Опытъ 1-й.

2 / г и  1 9 0 3  г. СобакЪ вйсомъ въ 11 килограммъ вливалась азъ 
бюретки въ v. femoralis моча en nature, уд. в. 
1014, Д ——1,47° Ц.

Чнсл. сер.
Время. Колич. мочи. Кров. давл. сок. въ 15" Разм. пульс, в. А крои.

ч. м. С.

8 55 — ут. 50 21 и -0,55°
— 55 32 50 21 и
— 56 * 2 Кровяное давлен. постепенно

90 к. с. начало падать.
— 56 15 12 22 12
— 57 14 12 22 12
9 00 — 1 100 к. с. 20 23 12

00 59 \ 20 23 12
__ 01 — 1 100 20 29 15
-— 01 52 i

к. с. 20 29 15
— ' 04 — 1 100 к. с. 16 30 14
— 05 27 16 30 14
— 07 — 30 30 12 — 0.60°
— 09 — 1 100 18 26 13
— 09 49 1

к. с. 18 26 13
— 10 -  • 1 100 к. с. 26 30 13
— К) 35 26 30 13
— 14 __ 1 100 26 30 13
— 15 — 1

к. с. 26 30 13
_. 16 __ 1 26 30 10
— 17 20 1

100 к. с. 26 31 12 1 © ъ< сю
о

— 20
21 _____ )

1
100 к. с- 26

26
30
30

11 
11

— 22 — 1 100 к. с. 26 31 10
— 211 — 1 26 31 10
— 24 25 1 100 к. с. 24 27 13
— 29 30 1 24 27 13
— 30 31 I 100 к. с. 24 27 13
— 35 36 1 24 27 13
— 37 40 J 100 к. с. 24 28 16
-— 41 42 1 24 28 16 — 0,655°
— 45

49
47
51

1
1

100 к. с. 16
16

25
25

17
17

— 54 55 12 21 17 -0,725°
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Время, 
ч. м. с.

Число серд.
Кол. мочи. Кров. давл. сок. въ 15". Разм. пульс, в. Д  крови.

— 56 — ( 12 22 17
10 00 — | 1 к‘ С‘ 19 22 (5—20)

Деят. сердца 
неправльн. съ 
кратковремен. 
остановками, —0,750°

10 05 — I 1П_
— 06 — 100 К‘ С‘

10
10

22 (5—20) 
Деятельность сердца
крайне неправильная 
съ 2" остановками.

— 07 — 8 Остановки сердца ста
новятся длиннее и
чаще.

— 07 48 — — Остановка сердца на
8”. после чего сердце 
сделало 4 сокращена! 
и остановилось на 18"; 
зат'Ёмъ последовало 
нисколько слабыхъ со- 
кращенШ и произо
шла полная остановка 
сердца. —0,750°

Опытъ 2-й.

4 / \ п  1 9 0 3  г. Собаке в ё с о м ъ  въ 15 килограммъ вливалась изъ 
бюретки въ V. femoralis моча, сгущенная до уд. 
в. 1030; Д = — 3,309° Ц.

Время Число серд
Ч. м. С. Кол. мочи. Кров. давл. сок. въ 15". Разм. пульс, в. А  крови.

9 00 — — 54 29 4 -  -0,57°
— 00 15

95  к. с. 30 30 6
8— 05 — 30 35

— 08 — — 50 37 QО
— 10 — — ' 80 36 3 — 0 ,6 2 °
— 10 15 74 36 3
— 10 4 0 95 к. с. 50 42 6
— 11 13 60 45 7
— 15 — — 70 48 6 —  0 ,5 8 °
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Время. Число серд.
ч. м. с. Кол. мочи. Кров. давл. сок. въ 1 5 " . Рззм. пульс, в

— 1 7 — 1 80 44 6
—  17 20 ! 95 к. с. 60 46 6
— 17 35 1 70 54 6
— 20 — | 60 47 5
— 2 1 — 195 к. с. _ __ __

-  24 -  ! 54 46 7
—  24 55 195 к. с. 56 48 8
—  25 —  | 66 46 8
—  2 6 — 19э к. с. 66 46 8
- 2 7 — 1 60 45 8
- 2 9 - 1 9э к. с. 52 43 10
—  30 — — 25 Деятельность сердца

крайне неправильная,
съ кратковременными

50 к. с. остановками во время
остановокъ кровяное
давлеше — 0.

-  30 27 36 43 10
—  32 — 50 42 10
—  32 39 4 о к. с. 25 Деятельность сердца

крайне неправильная,
съ кратковременными
остановками во время
которыхъ кровяное
давлеше —  0.

—  34 — — 10 42 (4—8)
—  40 — 22 44 7
—  40 25 10 Деятельность сердца

крайне неправильная,
95 к. с. съ кратковременными

остановками во время
которыхъ кровяное
давлеше—0.

—  41 35 5
—  44 — — 40 42 9
—  45 15 — 5 Сердце постепенно ела-

бело; остановки уча
щались и делались 
продолжительнее.

—  5 0  —  —  0 0 —

А  крови.

-  0 ,6 3 "

— 0 ,70 '’

—  0 ,7 1 5 °

— 0 ,7 2 °

- 0 , 7 5 е
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О п ы т ъ 3-й.

77'/vi 1 0 0 3  г. СобакЪ вёсомъ  въ 6 нилограммъ вливалась изъ 
бюретки въ V. femoralis моча, сгущенная до уд. 
в. 1035;Д=—3,41° Ц.

Кровян. Числ. сер. Рази, пульс.
Время. Кслич. моча. давлен. сок. въ 15" волнь. А  крови.

ч м. С.

9 — 10 ут. 100 42 2 —  0,55°
— IO 33 I 100 К- С. 40 48 6
— to 50 ) 50 45 8 —  0,61°
— 15 — 70 49 6
— 20 — 84 48 6 —0,58"
— 21 I S4 48 6
— 21 44 ; 100 к - с. 50 40 10

— 22 —  ] 50 40 10
— 24 — 64 45 10 —0,64°
------ 25 — 60 45 9
— 25 50 100 к. с. 26 38 12
— 26 —  j Дъят. сердца крайне не-

правильная съ краткоз.
остановками, во время
которыхъ кровяное дав-

леше падало до 0 . -0,65°
— 31 — — 40 36 12
— 31 44 — 24 35 12 — 0,65°
— 40 — 14 25 7
ДО 10 J 20 к. с. 6 28 4

18 2 25 5 — 0,71
— 18 50 ДЪятельн. сердца крайне

неправильн. съ 4 оста-
новк., во время которыхъ

кровян. давлете=0.
— 21 — 0 0 — —0,70°
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Опытъ 4-й.

9 /у и 1 9 0 3  г. Собаке восем ь въ 10 килограммъ вливалась изъ 
бюретки въ v. femoralis моча, сгущенная до уд. в. 
ЮВ5; Д = —3,4К

Кровяп. Числ. сер. Разм. пульс.
Время. Колич. мочи. давлен. сок. въ 15" волнъ. А  крови.

ч. м. С.

9 20 — 46 40 1 -  0,54°
— 20 23 |100 к. с. 24 49 4
— 20 55 1 34 46 6
— 25 — 50 44 6
— 30 — 58 47 4 -0,58?
_ 31 — |100 К.

60
58

44 3
— 32 -  ) с. 49 7
— 35 90 44 7 -0,59°
_ 37 —  \ 100 к. 90 44 7
— 38 00 1 с. 50 39 9
— 40 — 32 36 (7— 12) —0,60°
— 45 — 32 31 (7-14)
— 47 32 32 (6-14)

_
50
50 39 05 к. е.

30 31 (6—14) 
ДСятельн сердца съ ос-
тановками отъ 1 до 2 , во
время которыхъ кровян.
давлен опускается до нуля. — 0,68°

10 00 — — 40 28 (7 - 15)
— 05 — -- 40 28 (6— 13) —0,705
— 10 — 30 36 5
_ 10 25 45 к. 8 32 (6— 13)
.— 10 55 с. 13 24 (7-15)
— И 25 Деятельность сердца съ

остановками отъ 1 до 3 ,
во время которыхъ кро-
вян. давл. падаетъ до нуля-

— 15 — — 12 26 (8—14)
— 30 — — 40 36 4 —0,68(
— 10 — — 20 35 3
— 55 — — 6 35 3 —0,68
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Время Число серд.
ч. м. с. Кол. мочи. Кров. давл. сок. въ 15". Разм пульс, в.

— 59 — — 1 32 2
11 10 — — 0,5 42 1
— 17 — — Кровяное давлеше равно почти

нулю; . сердечныя сокращешя
едва заметны.

— 30 — — — — —
— 35 — { 20 к. С. 0 0

Опыт ъ 5-й.

А  крови.

—0,70°

1 4 / v n  1 9 0 3 г -  Собаке вЪсомъ въ 11 килограммъ вливалась изъ 
бюретки въ v. femoralis моча, сгущенная 
до Д = —3,42°.

Время. Число серд.
ч. м. С. Кол. мочи. Кров. давл. сок. въ 1 5 ". Разм. пульс в. А  крови.
9 10 — — 54 -24 6 —0,565°

— 20 - [ 58 28 5
— 20 38 40 к. с. 20 33 11
— 20 531 20 40 8
— 21 10 — 30 42 8 — 0,565"
— 30 — — 74 30 4 —0,565°
— 35 — \ О П  г • Л, 72 33 3
— 35 351 ZU к. с. 24 38 (4—7)
— 37 ^  • 60 37 4 -0,585°
— 40 —  I 60 37 4
— 40 26 35 к. с. 24 38 (2—7)
— 40 461 24 38 (2—7)
— 41 — — 50 44 5 —0,60°
— 45 — — 64 39 3
— 50 — — 64 41 3 —0,60°
— 55 — — 56 43 2
10 00 — — 38 45 2
— 05 — 38 45 2
— 05 22 4 Деятельность сердца

90 к. с. неправильная съ крат
ковременными оста-
новками. —0,67°'

— 07 10 4 — —
— 09 — — 14 46 8
— 10 — — 28 37 6
— 15 — — 40 40 4 -0,65°
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Л KJOBM

—0,76“

—0,70°

Опытъ 6-й-
2 0 / v n  1 9 0 3  г- Собаке вЬсомъ въ 7 килограммъ впрыскивалась 

быстро въ femoralis ияъ шприца по 10 к- с. 
моча, сгущенная до Д =  — 4.i)0u Ц.

Гремя. Колич. жид. Кров. дав. Числ. сер. г,4; „  Разм. пул. в. сокр. въ 15 . J Д  крови.

8 40 — ут. — 70 46 1 —0,56°
— 40 15 10 к. С. 4 остановка сердца 

на 10". -0,60°
— 41 25 — 10 16 4
— 51 — — 54 41 3 —0,58°
—  52 — — 52 42 2
— 52 15 40 к. с. 4 Остановкасердцана 

12 " , после чего серд
це сделало несколь
ко сокращешй (7) и 
опять остановилось 
на 16". ЗатЬмъ, оно 
начало сокращать
ся, постепенно уси
ливая свою деятел.

—0,76*

Время. Кояич. жил. Кров. дав. Числ. сер 
сокр въ 15" Разм. пул с.

20
55
55
56 
58

20
40
30

11 00 10

—  оо
—  20

100 к.-с.

---ОО ------

42 45 2
14 30 3
14 30 8
38 |Деятельность сердца
10 |съ небольшими оста

новками.
Деятельность сердца крайне не
правильная съ I ’’ остановками, 
во время которыхъ кровяное 
давлеже=0.

— Сердце бо
лее и более 
слабело, а 

кровяное 
давл. нахо- 
дилосьоколо 
нуля.

о ' о
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Время. Кол. ж иди. К р О Е I. дав. Чис серд сок 
въ 15» Раям пульс, в. А  крови.

53 03 — 20 25 8
55 — — 46 33 3 •
58 — — 56 46 •> — 0 ,6 15°
58 15 10 К С. Въ XZ)оо " кровяное — 0 ,7 8 э

да идете постепенно упало до 
нуля. Сердце сделало за это 
время 8 сокрашенШ. Затемъ, 
деятельность сердца начала 
усиливаться и кровяное дав- 

лете постепенно рости.
00 — — 32 26 6
02 — 10 к. с. Остановка сердца на 10" и

постепенное падете кровя- 
наго давлетя до 0. После 
этого начались неравномЬр-

ныя сокращешя сердца. —0,66°
05 — — 36 30 4
10 — 10 к. с. Кратковременная остановка

сердца и падете кровянаго 
давлетя до 20. Зат’Ёмъ, де
ятельность сердца сделалась 

крайне неправильною.
м. с 
12 40 30 9
15 — — 38 36 3
16 — — 42 39 2
16 15 10 к. с. Остановка сердца па 17"

постепенное падете въ это 
время кровянаго давлетя до 
0. Потомъ, начались редтя, 
но довольно энергичный со
кращена сердца, но деятель
ность сердца сделалась очень

неправильною. -0,68'
20 — — 40 33 (5—8)
27 — — 34 39 4 —0,59'
27 15 10 к. с. 0 0 — —0,72
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Опытъ 7-й.

2 3 ! у м  1 9 0 3  г. СобакЪ в£сомъ въ 11 кидограммъ вводилась изъ 
бюретки въ полость брюшины моча, сгущенная 

до Д =  — 3,42° Ц.
Время. Колич. мочи. Кров. дав. Числ. сер. 

сокр. въ 15". Разм. пул. в. А  крови.

ч. м. С.
9 00 — ут. — 112 21 15 —  0,55°

— 05 — 165 к. с, 140 20 17
— 16 — — 116 21 15
— 15 — 200 к. с. 110 26 15 •
— 20 — 100 к; с. 96 26 7 —0,585°
— 30 -  - — 60 25 7
— 35 — — 60 25 7
— 50 — — 56 31 5 -0,625°
10 00 — 100 к. с. 44 34 4
— 23 — — 50 30 4 —0,655°
— 43 — ' — 50 36 ОО
■— 50 — —  ■ ,! 44 37 3 -0,685°
И 00 — — ■ 36 36 3
— 05 — 100 к. V- 34 32 3
— 20 — — 30 30 2 -0,725°
— 21 — — 16 24 2

Неправильн. 
д'Ьятельн. ' 
сердца.

— 22 — — 8 Остановка сердца и
быстрое падете кро- 
вянаго давлен, до нуля.

О п ы т ъ  8 - й . —0,725°

2 4 / v n l 9 0 3  г. Собак1з в'Ьсомъ въ 8 килограммъ вводилась изъ 
бюретки въ полость брюшины моча, сгущенная
д о  Д = - 9,0° Д.

Время.
ч. м. с. Кол. мочи.

8 35 — ут.
— 37 — 100 к. с.

9 0 4  —
— 08 —

Число серд. 
Кров. давл. сок. въ 15".

78 37

39 
42

Разм. пульс, в. А  крови.

12 —0,55°

15
15 —0,58°

122
140
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Время. Число серд.
ч. м. с. Кол. мочи. Кров, давл. сок. въ 15". Разм. пульс, в. А  крови.

— 09 — 50 к. с. — — —
— 26 - - — 92 55 7 — 0,60°
— 40 — ■' 78 55 7
— 57 — __ 58 60 ^(Неправ.

10 00 — — 48 62
д+.ят. 

4  (серлца. — 0,685"
— 15 — — 32 56 3
— 28 - — 18 54 3
— 35 — — 12 44 2
— 36 — . — 6 32 2
— 37 — — 2 12 1
_— 40 — — 0 0 — — 0,71"

Опытъ 9-й.

2 5 (\ и 1903 г. Собаке В'ЬСОМЪ въ (I килограммъ вводилась изъ
бюретки въ полость брюшины моча, сгущенная
до Д = —8,5° Ц.

Время.
ч. м. с. Кол. мочи. Кров, давл. Число Серд. сокр. Д  крови.

9 10 — ут. — 70 17 —0,56°
К) 15 100 к. с. —

— 20 -  - 100 18
— 30 — 60 к. с. п о 28
— 32 — — 90 30
— 36 — 68 32
— 54 — 60 к. с. 70 53
— 58 — 45 29 —0,66е

Деятельность 
сердца очень не-

правильная; су' 
'' дороги.

10 05 — 17 18
— 07 — — 0 0 —0,695°

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



94 Изв-ьстш И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго У ниверситета.

Опытъ 10-й.

2 6  vii 1 9 0 3  г. Собаке весомъ въ 10 килограммъ введено было 
въ полость брюшины 300 к. с. мочи, сгущенной 
до Д = —3,48°.
Изменешя со стороны сердца, кровяного давле
шя и осмотическаго напряжешя крови изобра
жены въ виде трехъ кривыхъ на таблица VII.

Изъ приведенныхъ опытовъ можно сделать следуюшде вы
воды:

1) При инъекцш мочи въ кровь собакамъ, а также при 
введенш ея въ полость брюшины осмотическое напряжеше 
крови повышается.

2) При очень медленномъ введенш мочи въ кровь или луч
ше при введенш ея въ полость брюшины это повышеше осмо
тическаго напряжешя происходить постепенно, сначала очень 
медленно, подъ конецъ опыта быстрее, но

3) оно никогда не достигаетъ той высоты, какую наблю- 
даемъ при ннъекшяхъ гипертоническихъ растворовъ натрон- 
ныхъ солей и органическихъ веществъ.

4) Изменешя со стороны сердца въ перюд'Ь возбуждешя 
(увеличеше числа и силы сердечныхъ сокращешй и повышеше 
кровянаго давлешя) начинается ранее. чемъ можетъ быть кон
статировано изменеше со стороны осмотическаго напряжешя 
крови.

о) Въ конце первой фазы измененШ сердечной деятель
ности, заключающихся въ ускоренш сердечныхъ сокращешй 
и увеличенш пульсовыхъ волнъ въ связи съ повышешемъ кро
вянаго давлешя,—депресЫн кровяной сыворотки равняется— 
0,58 —0,59и Ц.; следовательно она увеличивается только на 
0,03 =  04° Ц.

6) Въ начале второй фазы, которая начинается явлешями 
угнетешя сердечной деятельности (уменьшеше отдельныхъ 
сердечныхъ сокрашешй при возрастающей ихъ чистоте, па- 
деше кровянаго давлешя) гщпресшя кровяной сыворотки въ 
среднемъ равняется—0,60° Ц., увеличиваясь, такимъ обра- 
зомъ, на —0,04—0,05° Ц.

7) Въ конце этой фазы, когда происходитъ окончатель
ная остановка сердца и падеше кровянаго давлешя до нуля, 
депресал крови въ среднемъ выражается—0,70° Ц., увели
чиваясь, следовательно, на 0,14 — 0,15° Ц. противъ нормаль-
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ной. Осмотическое напряжеше крови, такимъ образомъ, уве
личивается приблизительно на 0,25—0,27 нротивъ первона
чальной высоты. Это увеличеФе какъ разъ соответствуем 
тому, которое мы нашли, какъ предельное, въ стадш усиле- 
шя сердечной деятельности при инъекфяхъ гипертоничес- 
кихъ растворовъ солей и органическихъ веществъ. Тамъ при 
такомъ повышены осмотическаго напряжежя крови наблюда
ется наиболее энергичная деятельность сердца: при отрав
лены же мочей—полная остановка сердца и падеже кровя- 
наго давлеФя до нуля.

Сравнивая эти результаты наблюдеФя надъ дейсгаемъ 
нормальной мочи человека на животпыхъ съ теми, которые 
получили мы при иньекцш гипертоническихъ растворовъ на- 
тронныхъ и калШных'ы солей,—мы приходимъ къ за ключе- 
niio, что моча по своему физюлогическому действие въ зави
симости отъ изменеФя осмотическаго напряжеФя крови за- 
нимаетъ с р е д н е е  мгъст о между растворами натронныхъ и ка- 
лШныхъ солей. Другими словами, вредное действ1е нормаль
ной мочи на организмъ животныхъ нельзя объяснить исклю
чительно ея молекулярной концентрафей. Если при инъекф- 
яхъ гипертоническихъ растворовъ индифференгныхъ въ хи- 
мическомь смысле вешествъ изменеФя со стороны сердца 
всецело зависятъ отъ повышеФя осмотическаго напряжежя 
крови, то при отравлены мочей, кроме этого физическаго 
({•актора, мы должны признать въ качестве вреднаго момента 
для деятельности сердца еще вл1яже хим ическаго сост а ва  мо
чи. Следовательно, вредное действ1е нормальной мочи чело
века обусловливается двумя моментами:

1) молекулярной концентрафей мочи
2) и присутств1емъ въ ней ядовитыхъ элементовъ,вредно- 

действуюжихъ на сердце.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



О ЯДОВИТЫХЪ СОСТАВНЫХЪ ЧАСТЯХЪ НОРМАЛЬНОЙ мочи
ЧЕЛОВЬНА.

Мы видели, что одними физическими свойствами, именно 
молекулярной концентращей нельзя объяснить вреднаго дЪй- 
ств1я мочи; необходимо предполагать въ мочЪ присутств1е 
ядовитыхъ иачалъ. Кашя же составныя части мочи нужно 
признать ядовитыми? Мнопе авторы занимались р’Ьшешемъ 
этого вопроса и пришли къ совершенно различнымъ выво- 
дамъ. Мн̂ шя ихъ относительно причины ядовитости нормаль
ной мочи можно разделить на три категорш:

A) токсичесюя свойства мочи обусловливаются исключи
тельно минеральными составными частями, преимущественно, 
хлористымъ ка пемъ;

B) ядовитость мочи зависитъ всец'Ьло отъ органическихъ 
соединешй мочи;

C) какъ минеральный, такъ и некоторый органичесюя 
составныя части нормальной мочи человека являются причи
ной мочевой интоксикацш.

А. Минеральный соли, какъ причина мочевой интоксикащи.

Въ 1881 году Feltz и Ritter51 и независимо отъ нихъ 
Astaschewscky 9) высказали предположеше, что ядовитость мочи 
обусловливается присутств1емъ въ ней минеральныхъ солей, 
преимущественно, калшныхъ. Исходя изъ того, что при уда- 
ленш почекъ собаки гибнутъ обычно по истеченш 2—3 су- 
токъ, названные авторы вводили имъ въ вену 3-хъ суточное 
количество мочи и наблюдали смерть при явленшхъ уремш. 
Контрольные опыты съ впрыскивашемъ соотв'Ьтствующаго ко
личества частей дестиллированной воды или воды, подкис
ленной до степени кислотности мочи, оставались безъ резуль
тата. Дальн'Ьйипя изсл,Ьдован1я убедили ихъ, что ни одна
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изъ органическихъ составныхъ частей мочи, ни въ отдель
ности, ни въ совокупности, будучи впрыснута въ вену, не 
вызываетъ токсическихъ явленШ, но крайней мере, въ та
кой степени, какая наблюдается при инъекцш мочи. Когда же 
авторы стали вводить животнымъ неорганическая составныя 
части, они получили картину тождественную съ той. какую 
давала моча. Они убедились далее, что ядовитымъ действ1- 
емъ обладаютъ преимущественно калШныя соли, главнымъ 
образомъ, хлористый калШ, который убиваетъ живот
ное при внутрпвенномъ впрыскиванш въ количестве 0.1—0,2 
.грм. на кило веса. Далее, R o sen th a l 141) на основанш своихъ 
изследовашй также пришелъ къ заключенно, что токсическое 
действ1е мочи зависитъ, главнымъ образомъ, отъ неорганиче- 
скихъ составныхъ ея частей. B o u c h a r d 2Т) путемъ теоретиче- 
скихъ разсужденШ пришелъ къ другимъ выводамъ. Этотъ 
авторъ признаетъ участ|'е калШныхъ солей въ токсическомъ 
дййствш мочи, приписывая имъ на основанш опять таки тео- 
ретическахъ соображешй ‘/V и самое большее 4/з ядовитости 
мочи. Но, S ta d th a g en  l57j замечаетъ, что разсуждешя Bouchard’a 
•относительно ядовитости мочи могутъ привести къ другому 
заключешю, а именно, что калШныя соли играютъ главную 
роль въ токсическомъ дЬйствш мочи. Такъ. вт, 60 к. с. че
ловеческой мочи, каковая доза въ среднемъ убиваетъ 1 ки- 
лограммъ животнаго при введенш ея въ ушную вену кро
лика, содержится около 0,1—0,125 грм. КгО. что соответ
ствуем 0.16—0,20 грм. КС1, т. е. составляет!, смертель
ную дозу хлористаго кал1я (0,18—0.20 граммъ КС1 на кило 
веса животнаго). Самъ Stadthagen ооъясняетъ ядовитость мочи 
•совокупным!. действ!емъ калШныхъ солей и другихъ норма л ь- 
ныхъ составныхъ частей мочи, который сами по себе мало 
•ядовиты (мочевина, креатининъ, ксантиновыя основашя и лр.) 
Bouchard2 ') и его школа, хотя и считаютъ минеральный соли 
ядовитыми, но полагаютъ, что отдельно взятыя отъ органи
ческихъ составныхъ частей, оне мало или совсемъ не обла
даютъ ядовитыми свойствами. Напротивъ В е е к 12), сравнивая 
действ1е на кроликовъ цельной мочи и золы, полученной пу- 
темъ сжигашн той же мочи, не нашелъ никакой разницы. Это 
обстоятельство послужило ему диказательствомъ того, что при
чина ядовитости мочи обусловливается исключительно минераль
ными солями. Определяя, далее, коэффищентъ ядовитости мочи 
и процентное содержите въ ней плотныхъ составныхъ частей, 
минеральныхъ солей и К20, Beck убедился, что не та моча
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болке ядовита, которая богаче вообще плотными составным!* 
частями или менеральными солями, а та, которая содержит!» 
большее количество калШныхъ солей. Такт..'

Смерт. доза на 
1 K lg .  ж и в .

41.9 к. с. 
55,0 к. с. 
110 к. с. 
135 к. с. 
194 к. с.

Проц. содерж. 
плотн. вещ.

4,999
4,390
4,254
4,634
4,734

Проц. содерж 
мин̂ р. частей.

1.668 
1.765 
1,817 
1,262 
2,332

Процент, содерж. 
К.О.

0,4114
0.4101
0,2743
0,2152
0,1815

Отсюда Beck д-Ьчаетъ выводъ, что главн’Ьйшимъ ядовитымт» 
агентомъ мочи являются калШныя соли.

Такой выводъ, действительно, вытекаетъ изъ приведенной 
Веск’омъ таблицы. Но, ошибка заключается въ томъ, что 
Beck въ своихъ изследованшхъ пользовался тЬмъ же сашлгь 
пр1емомъ, который предложенъ быль BoucharcToMb для опре
деления уротоксическаго коэффпщента. Определяя смертель
ную дозу мочи или другого какого либо вещества на кило 
веса животнаго, мы можемъ получать на разныхъ животных!» 
одного и того же вида далеко не одинаковый величины.

Самъ Beck при води тъ въ своей р а б о т е  интересны е вт»
этом ъ  отн ош ен ш  примеры .

Уд. в. мочи. ВЬсъ кролика. Смерт. дова. Смерт. доза на 
1 K lg ,  в. ж.

Отнош. м е ж д у  до
зами въ обоиъ 

случая».

1) 1 .0 2 3
7 7 0  грм.
8 2 0  грм.

68 к. с. 
89 к. с.

9 0  к. с. 
1 0 8  к. с.

j 1 0 0 :1 2 0

2 )  1 .0 2 4  | 1 2 5 0  грм. 
7 7 0  грм.

1 0 4 .5  к. с.
78,5 к. с.

83,6 к. с. 
102 к. с. 100:121

3 ) 1.022 | 7 2 0  грм. 
9 0 0  грм.

94 к. с. 
93 к. с.

1 3 0  к. с. 
1 0 3 ,3  к. с.

| 1 0 0 :1 2 6

4) 1 ,0 2 4  ( 1 2 6 0  грм. 
8 3 0  грм.

159  к. с.
55 к. с.

1 2 6  к. е. 
6 6  к. с. 1 0 0 :1 9 1

В ъ  послецнем ъ п р и м е р е  мы видимъ, что  разница въ  вели
чи н е  смертельной дозы  одной  и той  же мочи на кило в е с а  
ж и вотн аго  очень значительная (1 0 0 :1 9 1 ) . Мы указывали вы ш е*), 
о т ч е го  п р ои сход и тъ  э т о  явлеш е; говорили такж е, ч т о  самый 
м етод ъ  Bouchard’a оп р ед ел еш я  ядови тости  мочи счи тается .

*) См. стр 9 и 10.
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авторами принцишально ошибочнымъ {H y m a n s  van d en  B c r g h , 
G u m p r e c h t , P a u l  M a m in , G o d a r t и G lo s s e * * ) . По смертельной до
зе мочи нельзя безошибочно судитъ о степени ядовитости мо
чи, и -  тЪмъ более—делать заключешя относительно причины 
ядовитаго дййств1я ея. Следовательно, какъ бы ни были про
сты доказательства Веск’а, что токсичность нормальной мочи 
всецело обусловливается темъ или ипымъ содержашемъ въ 
ней калШныхъ солей, но они не могутъ считаться убедитель
ными. такт, какъ основываются на величинах ь непостоянныхъ, 
колеблющихся обычно въ довольно широкихъ пределахъ. И 
вопросъ о значенш калШныхъ солей въ моче остается по пре
жнему спорнымъ.

Намъ думается, что къ решенш этого вопроса можно по
дойти следующимъ путемъ. Если ядовитость мочи зависитъ 
всецело отъ калШныхъ солей, то прибавляя ихъ въ извест- 
номъ количестве къ гипертоническимъ растворамъ, имеющимъ 
одинаковую съ мочей молекулярную концентрацпо. мы полу- 
чимъ тождественное съ мочей и физюлогическое действ1е. т. е. 
одинаковый изменешя со стороны сердца и осмотическаго на
пряжения крови. Если же этого мы не получимъ, т. е. гипер
тонический растворъ плюсъ определенное количество калШ- 
ныхъ солей по своему действие на организмъ животныхъ бу- 
детъ мало отличаться отъ гипертоническаго раствора безъ 
прибавлешя калШной соли, - то отсюда мы можемъ заключить, 
что ядовитость мочи обусловливается, помимо калШныхъ со
лей, еще какими то другими веществами.
1) Вл1яше с м е с и  ги п е р т о н и ч е е к и х ъ  р а етв ор ов ъ  съ  х л о р и е ты м ъ  
кал1емъ на д е я т е л ь н о с т ь  се р д ц а  въ связи  с ъ  и з м е н е ш е м ъ  о е м о -

т и ч е е к а г о  д а в л е ш я  крови

Се pi я XIX, опытъ 1-й.
2 8 ' с  1 9 0 3  г. Собаке весомъ въ 14 килограмма, вливался изъ 

бюретки въ v femoralis растворъ изъ 12°/о 
мочевины, 10°/о ХаС1 и 0,4% КС1.

Время.
Кровнн.

Колич. жиак. давлен.
Число сер. 
сок. вг 15"

Разм. пульс, 
волнъ. А  крови

ч.
9

м. с.
Во — ут. 74 42 2 —0,55"

— 35 50 50 40 4
— 35 53 90 к. с. 44 53 5
— 36 08 50 56 5

* * )  См. стр. 9.
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Время. Колич. жид. Кров. дав. Числ. сер. 
сокр. въ 15" Раам. пул

ч. м.

36
с.

23 70 58 5
— 36 58 90 к. с. 74 50 6
— 40 __ 114 40 5

40 37 90 к. с.
74 27 5

— 42 120 42 6
— 43 — 120 39 6
— 44 90 к. с. 130 48 5
— 44 34 130 48 5
— 50 — 130 48 5
— 50 23 60 42 6
— 50 40 70 60 4

50 55 90 57 5
51 10 90 к. с. 100 51 5

— 51 15 110 49 4
— 52 20 120 45 4
— 52 25 130 50 5
10 00 — 130 48 5
— 00 02 130 26 (3—55)

10
90 к. с.

С уд ор ог
сердца

180

и; деятельность 
неправильная. 

26 (3—55)
— 10 10 40 10 6
— 10 56 10 5 0
— 11 12 0 0 —

А  крови.

— 0,84"

—  1,20"

Опытъ 2-й.

1 3 / п  1 9 0 3  I. Собаке весомъ въ 7 килограммъ вливался изъ 
бюретки въ v. femoralis растворъ изъ l2J/o мо
чевины, 10°/о NaCl и 2°/о КС1.

Время. Кол. жидк. Кров. дав. Чис серд сок 
въ 15" Разм. пульс в. Д  крови.

9 15 — ут. — 60 28 8 —0,56°
— 15 20 25 к. с. 20 Сердце сделало 8

сокращешй и оста
новилось на 1'50". 
Кровяное да влете 
постепенно упало до
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Ж в / п  1 9 0 3  г

Время. 
‘Ч. м. с.
9 18 - 

— 18 20

— 18 43

— 19 33
—  20 -  

20 26

- 22 38

- 45 -
- 50 —
- 50 15

нуля. Зат’Ьмъ, серд
це начало сокра
щаться; пульсащя 
продолжалась 25", 
после чего произо
шла полная оста

новка сердца. —0,90°

Опытъ 3-й.

Собаке в'Ьсомъ въ 6 килограммъ быстро вли
вался въ V. femoralis по 10 к. с. изъ шприца 
растворъ изъ 12°/о мочевины. 10,8% NaCi и 

2°/о КС1.
Колич. жид. Кров. дав. Числ. сер. 

сокр. въ 15". Раям. пул. в. А  крови.

30 33 4 —0.55°
10 к. с. О Остановка сердца 

на 23"; ЗатЬмъ, въ 
продолж. 35" серд
це сделало 5 сла- 
быхъ едва замЪт- 
ныхъ сокращенШ.

— Сердце начало энергичнее со
кращаться, но съ остановка

ми отъ 1 до 5". —0,92°
— 4 37 7
— 30 24 11

10 к. с. О Остановка сердца на 
21". ЗагЬмъ, впро- 
долженш 2 ’ 1 " серд
це сделало 20 сла- 
быхъ сокращен1'й.

— Начались энергичныя сокра- 
щешя сердца съ 2 "  останова.

— 6 34 12
12 27 9

10 к. с. О Впродолженш 25" 
сердце сделало 7 
слабыхъ сокраще- 

нШ.
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Время.
31. С.

Кров. Число серл. Рази, п у л ь с .  

Колич. жидк. давл. сокр. въ 15". в о л н . А  Крови.

50 40 Сердце начало энергичнее со

51

кращаться и кровяное давле 
Hie стало подниматься.

20 к. с. 0 Остановка сердца
—0,72°

51 41
впродолженш 41" 

Сердце сокращается съ крат
ковременными остановками. — 0,88°

55 — 30 18 -0,88°
55 1 5 20 к. с. Остановка сердца на43". Серд-

це сокращается съ останов
ками отъ 1 до 5"'

10   —  0 0 — 0 , 96°

Онытъ 4-й.
3 0 / v  1 9 0 8  г. Собаке в1зсомъ въ 5 килограммъ вливался изъ 

бюретки въ V'. femoralis растворъ изъ 12о/о 
мочевины, 10,8% NaCl и 2% КС1.

Время
ч м. С . К о л и ч . ж и д к . Кров. давл. Число серд сок. Разм. пульс, в. А  крови.

9 04 —  ут. — 22 38 3 — 0,541'
- 05 — 4 14 6

— 05 20 2 Остановка сердца на 
20"; загймъ, сердце
начало медленно со
кращаться. •

05 40 20 14 15
— 0(1 25 40 39 5
— 07 — 60 39 о
— 07 15 6 Остановка сердца на 

24"; загбмъ, сердце
60 к. с- начало медленно со

кращаться, делая до
вольно больипе раз- 
махи;кровян. давлеше
стало постепенно по
вышаться.

— 08 05 50 55 о
— 08 40 60 46 7
— 09 22 70 45 8
— 09 37 60 45 8
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В реют
«гг. к .  с

(ч’олич. жидк Кров. дав. Числ. сер. J 
сок. въ 15"

эазм. пульс в. А  крови.

-------09 52 — 50 45 8
—  1 0 — — 94 39 6 -—0,80"
—  1 1 — — 1 1 0 3 7 7
—  1 0 50 J  35 к.-с. 46 44 10
—  15 130 38 (3 -4 ) 

ДЬятельн. 
сердца не
правильная.

—  15 38 30 к. с- 80 — ______

------- 1 5 56 10 ДЬительность сердца
неправильная; сокра- 
щешя медленный, не
равномерны я съ боль

шими размахами; 
кратковременная оста
новка сердца.

—  I б 50 — 2 8 —
—  17 — — Сердце остановилось и кровяное

давлеше упало до нуля. —0,90"

Оиытъ 5-й.

-3/7VI и О З  г. Собак1з в'Ьсомъ въ 7 килограммъ вливался изъ 
бюретки въ V. femoralis раствора, изъ 12°/,, мо
чевины, Ю,8°/0 NaCl и 2% КС1.

Времн. 
м. с.

Число серд. сок.
Колич. жили. Ьров.-давл въ 15". Раам. пульс, з.

но ю
-----  15
-----15

—  Ут.

30 60 к. с.

---- 15 45 —
—  16 — —

150 29 17

Кровяное давлеше начало по
степенно понижаться и въ про
должены 15" упало до 36. Раз- 
махи пульеовыхъ волнъ также 
постепенно уменьшались.

36 1,6 (3— 11)
2 21 Д'Ёятельн.

сердца съ 
кратковрем. 

остановками

А  крови.

—0,56°
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Кров. Число серд. Разм пульс.
Время. Колич. жидк. давл. сокр. въ 15". волн. Д  Крови..

ч. м. с.
-  19 20 — 4 32 6

— 19 35 — 8 32 7
19 50 — 12 35 7

— 20 05 — 20 35 7
20 20 — 30 35 9 —0.78°"

— 30 — — 110 37 4 —0,78'*
— 30 15 ) Кровяное давлеше постепенно

- 30 25 55 К. С. упало до 4, произошли две
— 30 30 кратковрем. остановки сердца.
— 30 53 — 4 32 6
-  31 10 — 0 Остановка сердца на

14".
— 31 24 — 6 29 7
— 31 49 — 0 Остановка сердца на

24".
— 39 13 - Сердце сделало нисколько ела-

быхъ сокращешй и оконча-
тельно остановилось. -0,93;

Опыт ъ 6-й.
1 7 /у  1 1 9 0 3 г. Собаке в!рСОМЪ въ 19 килограммъ вливался со

скоростью въ 8 к. с. въ минуту ВЪ V. femoralis
съ небольшими перерывами водный растворъ изъ
12"/0 мочевины, 10.8% NaCl и 2% КС1.

Время. Число серд. сок.
ч. м. с. Коли*!. Ж И Д К . Кров. давл. въ 1Г>". Разм. пульс в А  крови.

9 15 — ут. — 34 34 2 —0,56®
—  16 — 60 40 5
—  16 30 70 43 6
-  20 — 90 48 7
—  21 17 100 52 6
—  22 20 100 52 6
—  28 -  - 130 52 6 -0,63®
—  29 — 110 54 5
—  30 — 120 50 Неправильн.

д'Ьят. сердца
—  32 — 560 к. с.

[

80 21 (3—50) 
Деятельность сердца 
неправильн.; судороги

— 0,84®
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Время, 
ч м. с Колич. Ж И 1 К. Кров д а в

Числ. сер.
сок. въ15". Рази, пульс, в. А  крови.

— 37 — 80 21 (3—50) — 0.90°
— 55 — 
10 00 — .

60
62

31 (2—19) 
16 6

— 05 - 
10

5
2

17 11
Деятельность сердца

— 15 — 0

съ кратковременными 
остановками.

0 —0.92°
1)Прибавка къ гипертоническому раствору, имеющему 

депреесш -  10,5° Ц, 0,4 °/0 КС1 не оказываем замЬтнаго вл!я- 
Hiu на физюлогическое действ1е этого раствора: также съ 
повышешемъ осмотическаго напряжешя крови д о  0,27 своей 
первоначальной величины деятельность сердца усиливается, 
кровяное давлеше растетъ; при дальнЬйшемъ же повышенш 
осмотическаго давлешя крови деятельность сердца слабеетъ, 
кровяное давлеше надаетъ. Когда же молекулярная концен
трация крови увеличилась вдвое противъ нормы, произошла 
окончательная остановка сердца и падеше кровянаго давле
шя до нуля.

2) Прибавлеше къ тому же гипертоническому раство
ру 2 "/о КС1 изменяетъ описанную выше картину действ1я 
на организмъ к̂ивотныхъ. Здесь такъ же, какъ и при вве- 
денш гипертоническихъ растворовъ, усилеше деятельности 
сердца и повышен1е кровягтаго давлешя сопровождаются уве- 
личешемъ молекулярной концентрацш крови до 0,27 нормы. 
Перюдъ же угнетешя деятельности сердца продолжается ме
нее, чемъ при инъекщяхъ индифферентныхъ въ химическомъ 
смысле гипертоническихъ растворовъ: окончательная оста
новка сердца и падеше кровянаго давлен'т происходятъ при 
депреесш крови, равной въ среднемъ—0,92°.

В) ЕОйяше химическаго действ1я КС1 на сердце живот- 
ныхъ въ нашей искусственной смеси не подлежитъ сомне- 
нш; но это в.няше не настолько значительно, чтобы физю
логическое действ1е нашей смеси могло быть идентичным!» 
съ те.мъ, какое обнаруживаем нормальная моча человЬка. 
Очевидно, что прибавка къ индифферентному въ химическомъ 
смысле гипертоническому раствору (съ Д = —10,5°) даже 
2°/0 КС1 оказывается недостаточною, чтобы вызвать тотъже 
физюлогичесшй эффектъ, какой производим нормальная мо
ча человека. Отсюда можно сделать заключеше, что ядови-
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тость нормальной мочи обусловливается не исключительно 
присутгтемъ вт. ней калШныхъ солей, но что в ь ней содер
жатся еще катя то ядовитый вещества. Быть можетъ эти 
вещества нринадлежатъ также къ минеральнымъ составнымъ 
частямъ мочи, и ядовитость последней, такимъ образомъ, за- 
виситъ отъ присутс/гая въ ней исключительно минеральныхъ 
солей?

Съ ц-Ьлъю р-Ьшешя этого вопроса мы отделяли мине- 
ральныя составныя части мочи отъ органичеекихъ и насле
довали ихь физюлогическое дййств1е. Путемъ сжигатя мочи 
можно легко изъ нея выделить минеральныя соли. Но, во 
время сжигашя, по зам-Ьчанш Bouclmrd’a, часть калШныхъ и 
натронныхъ солей переходить въ карбонаты, которые много 
ядовит-fee хлоридовъ. сулы|)атовъ и фосфатовъ; кром-fe карбо- 
натовъ, въ зол-fe мочи Hymans van den Bergh нашелъ еще 
щанистыя соединешя. Какъ бы ни было, но путемъ сжига
шя можно изменить ту химическую форму соединешя мине
ральных!. солей, въ какой они находятся въ нормальной мо- 
4fe. Чтобы изб Ржать этого упрека, мы отд еляли минеральный 
соединешя вмТст]; съ мочевой кислотой и мочекислыми соля
ми при помощи алкоголя. Моча сгущалась до консистенщи 
сиропа; сиропообразный остатокъ посл-fe охлаждешя до 0 Ц. 
тщательно обработывался двойнымъ по объему количествомъ 
абсолютнаго алкоголя. Осадокъ отфильтровывался, промывал
ся альоголе.мъ и высушивался. ЗагЬмъ, онъ растворялся въ 
опред:ленномъ количеств!; дестиллированной воды и, такимъ 
образомъ, получался гипертоничеекШ растворъ съ опредТлен- 
ной депресаеЙ. Съ полученными такимъ способомъ раство
рами остатка послР обработки мочи абсолютнымъ алкоголемъ 
(минеральныхъ составныхъ частей мочи) производились опыты 
на кроликзхъ и собакахъ.

2) fltfeCTBie водныхъ гипертоничеснихъ растворовъ минеральныхъ 
составныхъ частей мочи на кроликовъ въ связи съ измРнешемъ 

осмотическаго напряжешя крови.

Остатокъ, полученный отъ обработки мочи абсолютнымъ 
алкоголемъ, растворялся въ такомъ количеств!} дестиллиро
ванной воды, чтобы растворъ имРлъ депрессию отъ—7,0 до 
— 10,75" Ц. Такой гипертонически! растворъ вводился кро- 
ликамъ 1гь полость брюшины, при чемъ у нихъ предвари
тельно опредРлялась'депрессия крови. И зд-fecb. какъ при
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инъекщяхъ гиперточическихъ растворовъ натронныхъ солей, 
не редко наблюдалось такое явлете, что одни и те же ко
личества одного и того же раствора на кило irfeca животнаго 
производили далеко неодинаковыя действ1я на разныхъ кро- 
ликовъ. У однихъ довольно быстро наступали бол'йзненныя 
явлетя окончиваюнцясн смертельнымъ исходомъ; у другихъ 
же, кроме пареза конечностей, увеличеннаго д1уреза и уча
щенной дефекащи, вредныхъ последствШ не наблюдалось. Въ 
общемъ, картина болезненныхъ измененШ подъ вл1яшемъ 
инъекщй растворовъ минеральныхъ составныхь частей мочи 
аналогична той, которая вызывается у кроликовъ введешемъ 
гипертоническихъ растворовъ натронныхъ солей. Въ случай 
смертельнаго исхода мы брали кровь изъ полости сердца и 
подвергали ее крюскопическому изсл’Ьдовагпю. Параллельно 
съ этими опытами производились наблюден in надъ л,ейств1емъ 
цельной мочи, сгущенной до депрессш испытуемаго раствора 
остатка, гюлученнаго изъ той же мочи после обработки оп
ределенной породи ея алкоголемъ. Получились слёдуюице ре
зультаты.

С е р i я XX.

А? А?. В-feci, кролика. А крови. Колич. раств 
мин солей.

Колич. сгущ. 
мочи.

А  крови 
поел. смер.

1. 1 2100 грм. — 0,56" 30 к. с. — -0 .9 5 "
1 2325 -0 ,5 5 " — 30 к. с. -0 ,7 2 "

2. | 2000 .. -0 ,5 8 ° 35 к. с. — -  0,92"
( 2120 „ -0 ,5 7 " — 35 к. с. - 0 ,7 0 "

О 1 2325 „ — 0,59" 40 к. с. — — 0,98"
• ) .

1 2290 „ — 0,58" — 40  к. С. — 0.74"
Л ( П 9 0  „ — 0,58° 30 к. с. — — 0.93"

1 1200 „ -0 ,5 9 ° — 30 к. с. - 0 ,7 4 "
«, I Ю 00 — 0,58" 25 к. с. — — 0.88"О.

1 Ю 20 — 0.58" — 25 к. с. - 0 .7 0 "

Итакъ, цельная моча и растворъ ея минеральныхъ сое- 
тавныхъ частей обладаютъ неодинаковымъ физюлогическимъ 
действ1емъ, т. е. кролики гибнутъ при повышены осмотичес- 
каго напряжешя крови далеко не на одинаковую величину. 
При отравлены мочей смерть наступаетъ при депрессш кро
ви—0,70—0,74"; при инъекщяхъ же раствора миниральныхъ 
составныхъ частей мочи она происходитъ при депрессы 
В,88—0,98". Следовательно, растворъ минеральныхъ состав-
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н ы хъ  частей  мочи по своем у ф и зю л оги ческ ом у  дЬ йствпо за - 
ним аетъ  приблизительно средн ее м 'йсто между ги п ертон и ч ес
кими растворам и натрон н ы хъ  солей и цельной  нормальной 
мочей.

Н о, намъ м огу гъ в озр а зи ть , ч то  ядовиты й  минеральным с о 
ставны м части мочи, будучи  отд ел ен ы  о т ъ  орган ическихъ  в е -  
щ е ств ъ , главнымъ обр азом ъ . мочевины, м огу тъ  всасы ваться  
изъ  п ол ости  брюш ины не та к ъ  сов ер ш ен н о , какъ эт о  п р о - 
и сход и тъ  при инъекцш  цЬльной мочи.

В ъ  виду эт о го  об сто я те л ь ств а  нами поставлены  были 
оп ы ты  на соба к а х ъ , к оторы м ъ  вводился э т о т ъ  р а ст в о р ъ  ми- 
нимальныхъ составн ы хъ  частей  мочи прямо въ кровь,

3) Вл1ян1е р а етв ор ов ъ  м и н ер а л ь н ы хъ  с о с т а в н ы х ъ  ч а сте й  мочи 
н а  с е р д ц е  теп л ок р ов н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  въ  связи  съ  изм-Ънешемъ 

о с м о т и ч е с к а г о  н а п р я ж е ш я  крови.

П редварительная п од готовк а  со б а к ъ  для оп ы тов ъ  была 
та  ж е самая, какъ описано вы ш е. П ри готовл еш е раетвор овъ  
минеральны хъ соста вн ы хъ  частей  мочи производилось  тй м ъ - 
ж е сп о со б о м ъ , какъ и для о п ы то в ъ  на кроликахъ .

С е р i я X X I , о  п ы т ъ  1-й.

-2/vin 1903 г. Собак1> в'Ьсомъ вг± II  килограммъ вливался 
и зъ  бю ретки  въ v. fem ora lis  водны й р а ств о р ъ  
минеральныхъ соста вн ы х ъ  частей  мочи, имеющий

д = — 3,450 Ц.
ВредиI. Кровян. Число сер. Разм. пульс

А  крови.ч . м . С. Колич. жидк. давлен. сок. вь15" волнъ.

10 20 — ут. — 100 37 3 —0,55'
— 20 15 J
— 20 35 90 к. с. 5о 50 2
— 21 20 1 50 62 4
— 25 — 120 54 4
— 25 20 I
— 26 25 90 К. с. 100 45 4
— 28 — 100 45 4
— 32 — 110 55 4
— 32 15 120 55 4 -0,70'
— 37 — 140 48 4
— 40 — 150 47 5 —0,68'
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Время. Числ. серд.
ч. м. с. Кол. жидк. Кров. давл. сок. въ 15". Разм пульс, в. А  крови

41 — Юо к.
140 48 5

— 42 - с. 100 47 0
— 43 30 90 47 0
— 44 — 100 к. с. 90 47 0

— 4 б  - 70 48 5
— 48 — 100 49 4
— 50 - 130 53 4
— 52 — 140 48 5 —0,70°
— 54 70 47 (2—20)

___ 55 —
100 к. с. 00

Д'Ьят. сердца неправ. 
42 (5— 15)

— 5В — 48 21 (5 —  25)
Д'йят. сер. съ кратко- 
времен. остановками. -0,84''

— 58 — 00 40 0
88 00 — 40 10 0
— 01 — 100 к. с. 10 5 1
— 04 — 5 3 1
■ — Ю — 0 0 —0,92"

О п ы т ъ 2-й.

d / п н  1 9 0 3  г. Собак'Ь в'Ьсом'ь въ 6 килогрлммъ вливался изъ 
бюретки въ v. femoralis водный растворъ ми
неральных!. составныхъ частей мочи, им'ЬющШ
Д = -Ю ,5 °  Ц.

Время. Кровян. Число сер. Разм. пульс.
Ч. м. с. Колич жидк. давлен. сок. въ 15" волнъ.
10 24 — — 50 34 3
— 25 -
— 25 30 80 к. с. 00 50

27 ю ;I 00 55 0
— 28 — 60 55 0
—- 30 — 100 54 р

ОС
 

iC
 

^
 О

С

1 
1

80 к. с. 150
70

47
47

0
6

— 35 30 — 50 42 (2-20)
— 35 45 — 00 42 (5-15)
— 30 — — 70 49 0

А  крови.

—0,58°

—0,72“

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



110 Извъстш И м п е р а т о р с к а г о  Т о м с к а г о  У н и в е р с и т е т а .

Время. Колич. жид. Кров, дав Числ. сер. 
сокр. въ 15" Разм пул в. А  крови.

ч. м. с.
— 36 15 — 90 52 5
— 36 30 — 100 54 3
— 36 45 — 130 53 4
— 37 15 — 140 48 5 —  0 . 6 8 ”
— 38 15 48 21 (5—28)

■ 80 К. С-

Деятельность серд
ца неправильная съ 
кратковременными

остановками.
— 39 45 60 46 6
— 40 — — 70 46 7 —0,82°
— 40 20 — 100 52 4
— 40 44 — 120 61 2
— 41 — — 130 60 2
— 50 — — 170 44 6 -0,685й-

— 51 — 100 40 5
— 52 — 70 32 (3-11)

80 к. с. Деятельность серд \

ца неправильная.
— 53 — 40 28 (2-22)
— 54 — 20 15 (1 —  15)
— 58 — — 10 5 2
11 00 — — 2 3 1
— 02 — — 0 0 — -  0.90

1) Такимъ образомъ, вводя въ кровь животны.мъ гипер-
тоничесшй растворъ минеральныхъ составныхъ частей мочи, 
мы сначала получаемъ усилеше деятельности сердца, при 
чемъ депресДя крови постепенно увеличивается. При депрес- 
сш, равной—0.685° Ц. наблюдается наиболее энергичная дея
тельность сердца и вместе съ этимъ наибольшее новы теше 
кровянаго давлешя. При дальнейшемъ увеличенш депрессш 
крови наблюдаются явлешя угнетешя деятельности сердца и 
вместе съ темъ падете кровянаго давлешя. При депрессш, 
равной приблизительно—0,84" Ц. деятельность сердца стано
вится неправильной, съ кратковременными остановками. Когда 
депресшя крови достигаетъ приблизительно -  0.90" Ц.. проис
ходить окончательная остановка сердца и падете кровянаго 
давлешя до нуля. Следовательно, растворъ минеральныхъ 
составныхъ частей мочи и при введенш его прямо въ кровь
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производитъ такое же физюлогическое действ!е, какъ и при 
инъекцш его въ полость брюшины, т. е. по своему физюло- 
гическому аффекту онъ занимаетъ приблизительно среднее 
место между гипертоническими растворами натронныхъ солей 
и цельной нормальной мочей.

2) Если мы сравнимъ дМств1е на организма, животныхъ 
гипертоническихъ растворовъ, къ которымъ прибавленъ из
вестный процентъ КС1, съ тЬмъ, какое получается отъ инъ- 
ешцй растворовъ минеральныхъ составныхъ частей мочи, то 
увидимъ здесь полную аналопю. Следовательно, гипертони
ческий раствора, минеральныхъ составныхъ частей мочи, кроме 
вреднаго дейс’гая своей молекулярной концентращею, обла- 
даетъ химическимъ действ1емъ, зависяшимъ всецело отъ со- 
держашя въ немъ калШныхъ солей.

3) Такъ какъ гипертоническШ растворъ минеральныхъ 
составныхъ частей мочи обнаруживаетъ недостаточное въ 
хпмическомъ смысле ядовитое действ1е на сердце теплокров- 
пыхъ животныхъ сравнительно съ темъ, какое наблюдается 
при отравлена! цельной мочей, то отсюда следуетъ, что въ 
моче, кроме калШныхъ солей, содержатся и органически 
ядовитыя вещества.

В) Органичееюя ядовитыя вещества нормальной мочи человека, 
какъ причина мочевой интоксикацш.

Выделяя изъ .мочи калшныя соли при помощи обра
ботки ея виннокаменной кислотой и последующаго осаж- 
дешя углекислымъ кальщемъ, S c h i f fe r  ш) убедился, на 
основанш своихъ опытовъ, что въ моче на ряду съ неор
ганическими содержатся и органичесше яды. По его изс.лЬ- 
довашямъ достаточно 50 грм. освобожденной отъ солей 
мочи, чтобы убить 2—3 лягушекъ, и 1—l 1/» литра мочи, 
чтобы убить кролика. Летальный исходъ Schiffer приписы- 
ваетъ действию гипотетическаго токсина (пептотоксина) и 
мочевины. Известно, что еще W ils o n  172) (1833 г.) считалъ 
мочевину причиной уремш. Но, по изслЬдовашямъ S tm n iu s ’ а 
1,+j и S ch ew en ’ a , 181) F r e r i s c h ’ а, 5:‘) П ет р ов а  129), R ic h e i  
и M o u ta r d —M a r t i n a , u2) A sta sch ew slcg ’ a io  9). F e l tz  и  R i t t e r ’ & 
51), B o u c h a r d ’ a , 2V) ,  R o g e r ’ a r ш) и др. мочевина не мо- 
жетъ быть причиной мочевой интоксикацш, если только 
она химически чиста. L e p in e  "), A a b e r t "), G u e r in  ,0°), 
сравнивая действie цельной мочи и раствора золы, полу-
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ченной изъ известного количества мочи, нашли, что 85% ядо
витости мочи приходится на счетъ минеральныхъ солей и 
15%—на счетъ органическихъ соединенна То же самое 
думаетъ Stadthuf/ni loS), который большую часть ядовитости, 
около 80—85"0 относить на счетъ составных’!, частей золы. 
Приготовляя эфирныя вытяжки изъ мочи и впрыскивая 
ихъ кроликамъ, L r jt in e  и G u er in  10°) заметили ядовитое 
ихъ д1.йст|йе, и отсюда заключили, что въ мочЬ содер
жатся ядовитые алколоиды. Но въ чистомъ вид!, этихъ 
алколоидовъ авторы не получили. Интересны г Г. разсуж- 
дешя и npie-мы. которыми пользовался Bouchard при отыс
каны ядовитыхъ началъ мочи. Bouchard пытался открыть 
причину ядовитости мочи путемъ исключешя меядовитыхъ 
началъ. Онъ разсуждалъ такими, образомъ. Прежде всего 
слЬдуетъ исключить воду, какъ безвредную субстанцпо. 
Можно ввести in, кровь, не нанося животному вреда, гораздо 
более значител|,ное количество воды. чГ.мъ количество мочи, 
потребное для того, чтобы убить животное. При томъ, моча, 
теряя воду при выпариванш, становится болЬе ядовитой. 
Не составляютъ, очевидно, основной причины ядовитости 
мочи и летуч1я еубстанцш, въ ней заключаюпцяся, такъ 
какъ, при выпариванш мочи, out улетучивается, не ослаб
ляя при эгомъ ядовитыхъ свойств ь мочи. Что минераль
ный еубстанцш также не составляютъ единственной причины 
ядовитости мочи, можно вывести ил ь того, что застарелая 
моча более ядовита, нежели свГ.жая; количество же мине
ральных’], веществч, остается безъ измепешн. Мочевина 
въ томь количестве, въ какомь она заключается въ до- 
захъ мочи, потребныхъ для того, чтобы убить животное, 
также не составляет!, причины мочевой иитоксикацш. По 
изслЪдовашямъ BoucharcVa ">7) нужно 6,81 грм. мочевины 
для того, чтобы отравить 1 килограммъ живой матерш. 
СлЬдуетъ также исключить мочевую кислоту во 1-хъ по
тому, что ея в’ь моче заключается весьма немного, и во
2-хъ-мочевая кислота ядовита только въ слабой степени. 
Bouchard ■') вводила, въ кровь до 80 сантигрм. ея на 
каждый килограммъ веса животиаго, при че.мъ не наблю- 
далъ какихъ либо вредныхъ последствий для животнаго. 
По изследовашямъ Папке и Schiffer’a, ■') креатинъ и креа- 
тининъ почти не ядовиты, такъ что и эти еубстанцш сле- 
дуетъ исключить. Ароматическая еубстанцш также не соста- 
вляютъ основной причины ядовитости мочи, такъ какъ
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при испаренш мочи значительная часть ихъ улетучивается; 
ядовитость же мочи при этомъ. напротивъ, увеличивается, 
Можно было бы предположить, что причину ядовитости мочи 
составляетъ то обстоятельство, что она придаетъ крови 
несвойственную кислую реакции. Но, нейтрализащя посред- 
ством'ь соды не изменяла токсичности мочи. Bouchard из- 
слЬдовалъ, зат’Ьмъ, красяидя субстанцш. Взявши мочу, об
ладающую известными ядовитыми свойствами, Bouchard 
обезцвЬчивалъ ее посредствомъ животнаго угля. При этомъ, 
оказалось, что моча почти на 7зстановится менее ядовитой 
и теряет'ь свойство вызывать у животныхъ съужеше зрач
ковъ. Отсюда слЬдуетъ, что одно изъ ядовитыхъ началъ 
(вызывающее СЪужеше зрачковъ) мочи задерживается при 
прохожденш мочи черезъ уголь. Но, уголь поглощаетъ 
только l/ie часть ка.пя, заключающагося въ моче, и въ то 
же время почти все алколоиды, въ ней находя гщеся. Пзъ 
того обстоятельства, что моча теряетъ при прохожденш 
черезъ уголь 7а своей ядовитости и только Vie кал in, слЬ- 
дуетъ, что ядовитыя начала ея, задерживаемый углемъ, по 
меньшей мере въ количестве V a 1/ie=:I3/4e частей, должны 
быть приписаны не калпо, а остальнымъ (или одной какой 
либо изъ нихъ) субстанщямъ, задерживаемымъ углемъ. 
Но, не все ядовитыя начала мочи задерживаются углемъ, 
такъ какъ 2/3 ея ядовитости сохраняется въ ней после про- 
хождешя черезъ слой угля. Отсюда можно вывести заклю- 
4enie, что ядовитыя свойства мочи зависятъ отъ несколь- 
кихъ ядовитыхъ началъ, въ ней заключающихся. Затем'ь, 
Bouchard приготовлялъ изъ мочи алкогольные экстракты. 
Для этого онъ предварительно выпаривалъ свежую мочу 
досуха и остатокъ обработывалъ несколько разъ алкоголемъ. 
Такимъ путемъ Bouchard разделялъ составные элементы 
мочи на две части: одну—растворимую въ алкоголе и дру
гую—въ немъ нерастворимую. Первая въ опытахъ Bouchard’ 
вызывала у кроликовъ резкш упадокъ силъ. мочеот- 
делеше и слюнотечеше, а вторая — съужеше зрачковъ, су
дороги и понижете температуры. Анализируя, далее, рас
творимую и нерастворимую въ алкоголе части мочи, 
Bouchard 27) получилъ несколько ядовитыхъ началъ. Эти 
начала следующая:

1) М о ч е в и н а ; не поглощается углемъ, растворима въ ал
коголе, вызываетъ д1урезъ.
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2) Н арк от и ческ ое качало. Субстанции организованная, уг- 
лемъ не поглощается; растворима въ алкоголе; обладает!» 
наркотическими свойствами, которыми, какъ известно, мо
чевина не обладаетъ. С.оставъ не определены Вещество' 
это вызываетъ, вероятно, сон ь.

3) Н а ч а л о , вы зы ваю щ ее слю нот ечение. Присутсгая его въ. 
цельной моче нельзя обнаружить, такъ какъ прежде. чСмъ 
оно можетъ оказать свое дейтпе. животное умираетъ отъ 
другихъ ядовитыхъ началъ мочи. Такимъ образомъ, желая1 
наследовать это начало, нужно сперва удалить изъ мочи 
некоторый друпя ядовитыя субстанцш, что достигается, 
пропускашемъ мочи черезъ уголь. Это начало—субстанщя. 
органическая, углемъ незадерживаемая; растворима въ ал
коголе; составь не определены

4) Н а ч а л о , вы зы ваю щ ее с у д о р о т . Вещество это органиче- 
скаго происхождешя, но неалколоидъ; задерживается углемъ;. 
оно нерастворимо въ алкоголе. Сравнительно съ наркоти- 
ческимъ началомъ, въ моче, выделяемой во время бодр- 
стаовашя, его заключается значительно меньше. Тело этет 
вызываетъ у животныхъ судороги; и, вероятно, накопляясь 
въ организме во время сна, вызываетъ пробуждеше жи- 
вотнаго. Составь ei-o не известенъ.

5) В ещ ест в о , съуж и ва ю щ ее зрачки. Въ нСкоторомъ отно- 
шенш оно подобно предыдущему веществу. Тело это орга
ническое и также, вероятно, не алколоидъ; ни оно, ни соли 
его не растворимы въ алкоголе. Составъ неизвестенъ.

6) В ещ ест в о , п о н и ж а ю щ ее  т ем п ер а т у р у  пиьла ж и в о т н а ю . 
Вещество это органическаго происхождешя; оно не раство
римо въ алкоголе, задерживается углемъ. Составъ неиз
вестенъ

7) Н а .п й —вещество определенное; вызываетъ судороги. 
Такимъ образомъ Bouchard обнаружил!» въ моче семь раз
личных!» более или менее ядовитыхъ субстанщй, который, 
все вместе и являются причиной мочевой интоксикащи. 
Изъ этихъ 7 ядовитыхъ началъ только одно (калий) пред- 
ставляетъ собой минеральное вещество; остальныя же—ор
ганическаго происхождешя. За исключешемъ мочевины, хи
мически! с.оставъ этихъ ядовитыхъ органическихъ началъ 
неизвестенъ. Они, какъ думаетъ Bouchard, представляют!» 
собой токсины (urotoxine), которые образуются въ тонкихъ 
кишкахъ, какъ продуктъ гшетя, и отсюда попадаютъ въ 
кровь и, затймъ, вт» мочу.
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P o u c h e t ш) 135) въ лабораторш Gautier’a, пользуясь сво- 
имъ способомъ изолировашя птомаиновъ и другихъ ана- 
логичныхъ соединен!!-!, получилъ изъ нормальной мочи два 
неизвЪстныхъ до того основашя, который подвергнуты бы
ли химическому анализу. Одно изъ нихъ—кристаллическое 
вещество состава C7H12N402 или C7H14N40.2, проходящее 
чрезъ д1ализаторч5 и дающее двойныя кристалличесюя со- 
единешя съ хлористой платиной и золотомъ. Другое—труд
но д1ализирующееся—представляетъ сиропообразную желтаго 
цвета жидкость состава C:;H-N02, неспособную кристал
лизоваться и /авать двойныхъ соединен!!! съ платиной и 
золотомъ; эту сиропообразную жидкость, которая образуетъ 
съ главными реактивами алколоидовъ осадки, превращает
ся въ смолистое вещество отъ дЬйств1я соляной кислоты и 
которая быстро окисляется растворомъ хлористой платины, 
а также изменяется на воздухе,—Pouchet предложилъ наз
вать «matiere extractive de Гиппе». Оба эти вещества дей
ствовали весьма ядовито на лягушекъ, вызывая параличъ 
нервныхъ центровъ, при чемъ сердце останавливалось въ 
систоле.

A d d u c e  Д •’) извлекалъ эфиромъ изъ нормальной мочи 
после покоя и сна, особливо после утомлешп, очень ядо
витое ociiOBanie, которое вызываетъ у лягушекъ параличъ 
нервныхъ центровъ, при чемгь периферичеше нервы и ган- 
глш не поражаются. При несмертельной дозе у лягушекъ 
наблюдается потеря чувствительности и способности къ 
произвольными! движешямъ, а также остановка дыхашя. 
Но, эти явлетя скоро проходятъ, и лягушка оправляет
ся У теплокровныхъ животныхъ при соответствующихъ 
дозахъ эти явлешя проходятъ еще скорее. Stadthagen ут- 
верждаетъ, что эфиръ извлекаетъ изгь мочи очень неболь
шое количество субстанции Обработывая эфиромъ 3 '—40 
литровъ мочи и, зате.мъ, испаряя эфиръ, онъ получалъ 
очень скудный смолистый остатокъ, въ некогорыхъ слу- 
чаяхъ достаточный, чтобы отравить лягушку.

L. L. Thudichum 168) изолировало изъ нормальной мочи:
1) урохромъ, красящее вещество мочи; 2) уротеоброминъ, 
даюпцй соединеше съ Со и возгонявшийся при нагреванш 
безъ измЬнешя; 3) креатининъ, даюпцй соединеше съ дву
хлористою ртутью; 4) редуцинъ, образующий съ Ва нерас
творимое въ алкоголе соединеше и обладающий значитель
ной способностью возстановлешя, переводя окисныя соеди-
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нешя меди, ртути и железа въ закисныя и осаждая метал
лическое серебро изъ солен посл'Ьдняго; составъ редуцина 
можетъ быть выраженъ формулой C6HnN304; 5) парареду- 
цинъ, выделенный въ соединены съ окисью Zn состава 
C6H9N3O.ZnO или C6H9ZnN302; 6) ароминъ неизвЪстнаго 
состава, такъ какъ въ совершенно чистомъ виде получить 
его не удалось; онъ развиваетъ при нагревай in ароматиче
ски! запахъ, похожи! на запахъ тирозина при сжигаши. Пзъ 
всехъ этихъ веществъ наиболее 1феднымъ для организма 
животныхъ по заявлешю Thudiclium’a оказывается уро- 
хромъ, который Tlmdiclium и слитаетъ главной причиной 
мочевой интоксикаши.

M a ir e t  и  B o s e  112) также утверждаютъ, что краенппя ве- 
щества мочи даютъ картину отравлешя такую-же, какъ и 
цельная моча, только иаденно температуры тела предше
ствует ея повышение. Но, съ другой стороны, здесь 
нельзя не указать на то, что въ случаяхъ меланосаркомы 
изслЬдователи не наблюдали токсическаго дейсгая хромо- 
гена (D u p la y  и S a vo ire 4,<).

R o g e r  из), пользуясь /фализаторомъ для отделenin моче- 
выхъ ндовъ, пришелъ въ своихъ изеледовашяхъ къ с.тЬ- 
дующимъ результатамъ. Цельная моча при введен in ея въ 
вену зайцу въ количестве К)—30 к с. вызываетъ диспноэ 
и угнетеше па 1 — 2  часа. Моча, прошедшая чрезъ д1али- 
затор'ь, кроме повышешя температуры на 0,5—1.0°, ника
кого эффекта не производить въ указанной выше дозе. 
Вода же д1ализатора, сгущенная при низкой температуре 
до объема дуализированной мочи, нонижаетъ температуру 
тбла у зайцевъ на 3—4°Ц ; кроме того, вызываетъ ;царрею, 
кровавую мочу и ч))езъ несколько часовъ смерть безч, су- 
дорогъ. При вскрыли—въ кишечнике наблюдаются крово
подтеки. Если же смешать обе части мочи, какъ проходя
щую чрезъ д1ализаторъ, такъ и задерживающуюся послед- 
нимъ, и впрыснуть въ вену зайцу, то животное не погиба
ет,, т о к с и ч н о с т ь  этой смеси не больше я д о в и т о с т и  цель
ной мочи. Такимъ образомъ, въ моче находятся очень ядо
витый вещества, который, не проходят, чрезъ перепонку 
д1ализатора и дейеше которыхъ осредняется веществами, 
проходящими чрезъ д1ализаторъ. Къ последними, относятся 
минеральный соли, въ томъ числе и калШныя, а также мо
чевина, красяиря вещества и пр.
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М - т е  Р . E l ia c h e f f 46) въ лабораторш Gautier’a выделила 
д1ализаторомъ изъ 4 2  литровъ нормальной мочи въ коли
честв!. о,8 грм твердую стекловидную массу, окрашенную 
въ темный каштановый цвВтъ. хорошо растворимую въ 
воде, немного въ алкоголе и эфир!., гисроскопичную, кис
лой реакцш и обладающую сильной возстановляющей спо
собностью. Растворъ ея возстановляетъ на холоду хлористое 
золото и платину и даетъ съ танниномъ серы й клочкова
тый осадокъ; реактивъ Bouchard’a (IK-j-J2) не производитъ 
помутивши раствора. Эта масса содержитъ 3°/0Р и 3,4%S; 
химическШ составъ ея безъ сЪры и фосфора С1;!Но402. 
Вещество это очень ядовито: 0,025-ти грм достаточно, что
бы убить кролика. Симптомы отравлешя: мюзисъ, разстрой- 
ство чувствительности, потеря способности къ движешю, 
зате.мъ, мидрюзисъ и смерть при явлешяхъ отека легкихъ, 
причемъ сердце останавливается въ ;цастоле.

Некоторые авторы (v. J aksch  80), P i p e r  177), v. L im b eck  138), 
B ie r n a c k i  25), B r a n d e n b u r g  24) и др ) видели причину мочевой 
интоксикащи въ уменьшенш щелочности крови въ зави
симости отъ содержашя въ моче какихъ-то кислотъ.

Зам1.тивъ поразительное сходство картины, которую да
вали животныя съ Экковскимъ свищемъ при кормленш ихъ 
мясомъ, съ симптомами уремш, 31ассенъ и Павловъ115) под
вергли подробному изеледовашго мочу и обнаружили въ 
ней присутспие карбаминовой кислоты. Отравляя нормаль- 
ныхъ животныхъ этой кислотой путемъ в в еде Hi я ея въ 
кровь, они получали ту же картину, что и при кормленш 
оперированпыхъ животныхч. мясомъ. Первоначально карба- 
миновая кислота была обнаружена въ крови Drechsel’eMrb 
(1875 г. +3), и зат1.мъ найдена АЬеГемъ ]) въ моче лошадей. 
Эти авторы, однако, совершенно отвергали присутств1е 
карбаминовой кислоты въ нормальной моче собакъ и лео- 
дей. Но, Г а н г  и Н ен ц к ш  55) получали при нормальныхъ усло- 
шяхъ вт. кислой человеческой и собачьей моче все харак
терный реакщи на карбаминовую кислоту. Они предпола- 
гаютъ, что химичесюе процессы, лежагще въ основе фи- 
щологическаго ci'opaHia, совершаются при посредстве крайне 
непостояннаго, лябильнаго протоплазматическаго белка, а 
потохму и карбаминовая кислота, представляя собой предва
рительную ступень мочевины, конечна1Ю продукта сгорашя 
белковъ въ живцмъ организме, есть такое же, до край
ности непостоянное, непрочное, лябильное соединеше. По

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



118 Извъстш И м п е р а т о р с к а г о  Т омскаго  У ниверситета .

изсл'Ьдовашнмъ З ал ескаго , Н е н ц к а ю  и П авлова 1Т9) карбами- 
нован кислота образуется, главнымъ образомъ. въ толщ!’» 
слизистой оболочки тонкихъ кишек'ь во время отдЪлешя 
кишечнаго сока, какъ результатъ распадешя бЪлковыхъ 
веществъ, отсюда она поступаетъ въ v. pnncreatica, v, me- 
senterica и v. gastrica—въ вЪтви воротной вены, которая 
приноситъ карбаминовую кислоту въ печень. Большая часть 
этой к :слоты удерживается печенью и превращается здЪсь 
въ мочевину. Прошедшая же черезъ печень карбаминовая 
кислота выделяется изъ кровеноснаго русла почками, какъ 
ядовитая составная часть мочи.

Вызывая мочевую интоксикации у собакъ перевязкой у 
нихъ обоихъ мочеточниковъ, О рл овск и i 12а) убедился, что 
щелочность крови въ этомъ случат, понижается на 4-0 — 50%.

Для выяснен1н причины этого ивлеши имъ была постав
лена cepia опытовъ на собакахъ Предварительно опреде
лялось обычнымъ способомъ содержите въ крови красныхъ 
кровяныхъ шариковъ. загЬмъ по способу Lowy по) опреде
лялась щелочность крови, взятой непосредственно изъ бед
ренной артерш, и подъ морфШнымъ наркозомъ перевязы
вались оба мочеточника. Оказалось, что значительное по
нижете щелочности крови при мочевой интоксикации обу
словливается, главнымъ образомъ, накоплешемъ въ крови 
киелыхъ веществъ, такъ какъ оно много превосходитъ 
обТ.днТлпе кроки красными кровяными шариками, зависящее 
отчасти отъ разжижешя крови, на что указывала. Brunner 2S), 
отчасти же, быть можетъ, отъ разрушешя этихъ шариковъ. 
Резкое понижете щелочности крови выступает!., однако, не 
сразу, а только къ концу жизни; вначалТ. же, несмотря на 
вполне выраженную мочевую интоксикации, щелочность 
крови только незначительно уклоняется отъ нормы. «Это 
даетъ намъ право, говоритъ Орловскш 1гз), не считать пре- 
сыщеше тЬла кислыми веществами за производя!цую при
чину мочевой интоксикацш, а смотрЬть на него, какч. на 
сопутствующее явлеше, вызванное резкими. нарушешемъ 
нормальнаго обмана»... Въ виду этого, если желаютъ ста
вить мочевую интоксикацш) въ зависимость отч. отравлешя 
какимъ нибудь веществомъ, естественно предположить, что 
это вешество во всякомъ случай не имЬетъ кислотныхъ 
свойствъ или только очень слабо выраженный ( О рловскш  123).

Что касается вчастности карбаминовой кислоты, то она 
въ чистомъ водЪ, какъ таковая не была выдЬленаизъ мочи.
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Drechsel 4:J), Abel ') Ганъ и НенцкШ г>г>) поел!» обработки 
изслГдуемой жидкости солями калыця получили осадокъ, 
который растворяли въ ам.хнакЬ и снова осаждали абсолют- 
нымъ алкоголемъ въ отдЬльныхъ порщяхъ. Третья пзъ 
этихъ порцШ, после промывки спиртомъ и эфиромъ и вы- 
супшнашя надъ S04HL,, обладала следующими свойствами: 
.1 ) легкою растворимостью въ воде, причемъ растворъ по
лучается почти что прозрачный; 2 ) при нагрЬванш воднаго 
раствора происходитъ выдЬлеше NH3, на стЬнкахъ сосуда 
образуется кристаллически! прилегавший къ стеклу белый 
осадокъ, который растворяется въ НС1, причемъ происхо
дить выдЬлеше пузырьковч, газа (С03Са); 3) ВаС12 даетъ 
въ водномъ растворе этого вещества обильный осадокъ, 
увеличивающШся отъ нагрЬваши съ соляной кислотой. На 
основами! этихъ реакцШ Ганъ и НенцкШ и заключаюгь о 
присутствш въ моче карбаминовой кислоты; но, въ тоже 
время оставляюсь нерешеннымъ вопросъ, находится-ли вгь 
мочЬ какое-либо другое соединеше, пока намъ неизвестное, 
(какъ об'ь этомъ думали еще Drechsel и Abel), которое 
такъ же, какъ и карбаминовая кислота, давало бы при 
своемъ разложеши С02 и NH3.

Такимъ образомъ значеше карбаминовой кислоты при 
мочевой интоксикацш осталось не выясненнымъ.

A r m a n d  G a u tie r  59),63) утверждаетъ, что вч» нормальной 
моче человека можно обнаружить следующее лейкомаины: 
•бетаинъ C5HiiN02, ') карнинъ C7H8N903 2) ксантинъ C5H4N402
3), псевдо-ксантинъ QH-.N-.O 4), гуанинъ C.-.H.-.NjO 5), сарцинъ 
или гипоксантинъ C-HtNtO ,!), гетероксантинъ или метил- 
ксантинъ C6H6N402 7), диметилксантинъ или теоброминъ 
€tH8N40 2 8), креатинъ C4H7N30 9), ксантокреатининъ C.-,Hi(lN40 
10) крузокреатининъ С;,Н8Ат4Оп), амфикреатининъ C9Hi9N704 
12), ocHOBanie ChH24N10O5 13), основаше C12H25N11O5 14). Накоп-

1) Обваруженъ въ мочЬ 1 jiebreich’oM ъ въ 1869 г. (A. Gautier. „Sur les alcaloides deri
ves... lies tissus animaux*. p. 38).

2) Въ мочЬ найденъ РоисЬеГомъ въ 1880 (These de Paris, 1880, p. 21).
3) Обнаруженъ въ мочГ МагсеРомъ въ 1819 г. (Cours "de chemie par. Ar. Gautier, 

Paris, 1892, p. 629). Ho Strecker’ y и Scberer’y онъ представляетъ нормальную составную 
часть мочи.

4) Открыть Gautier* омъ.
5) По Pouchet гуанинъ представляетъ нормальную составную часть мочи.
6) Присутсгае его въ мочГ доказано Salkowskyi’Mb, Salamon’oMb н РоисЬеГомъ. 
7 и 8) Обнаружены въ нормальной моч'Ь Salamon'oMb (L. Brieger „Enters, iib. Pt

3 Theil s. 11).
9) Найденъ въ моч'Ь Pctte.ncko tier’омъ (Ann. der Chem. und. Pharm. Bd. LII 11). 
Ю)!1)12)13)14) Добыты Gautier’омъ.
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лете этихъ алкалоидоподобныхъ тълъ нъ организм!., го
ворить далее Gautier, неблагопрпггно отзывается на нерв- 
ныхъ центрахъ. такъ какъ некоторые изъ нихъ отли
чаются ядовитымъ дейгапемъ, напр. ксантокреатининъ вы- 
зываетъ у животныхъ уныше, сонливость, поноет  ̂ и рвоту. 
Понижете окислительныхъ процессовъ въ организме ве- 
детъ къ увеличение содержать лейкомаиновъ вч, моче. а 
вместе с'ь тЬм'ь усиливаетъ ядовитость мочи.

Р о е Ы  132), говоря о лейкомаинахъ мочи, дЬлаетъ заклю- 
чеше: «теперь не подлежитъ ни малейшему сомнЪшю, что- 
токсичность мочи, главнымъ образомъ, зависить оть нахо
дящихся въ ней лейкомаиновъ».

Однако. SЧ ш Ш ш ц е п  157) ,  пользуясь методами Stass — Otto, 
Dragendorff a. Brieger’a . Gautier’a, Baumanu’a и Gergens’a n), 
не моги въ нормальной моче челов ека найти ядонитыхъ про- 
дуктовъ обмена веществъ— пептотоксина, холина, нейрина, 
ксантокреатинина и пр.. а также ядовитыхъ птомаиновъ *). 
Изъ основаны имъ обнаружены въ моче, кроме креатинина, 
ам.чпакъ и следы триметиламина. Креатининъ по изсл1.до- 
вашямъ llanke 27), SchifKr’a 2Т) и Stadthngen’a 13Т) не мо- 
жеть играть )>оли при мочевой интоксикации Физюлогиче- 
ское дф.йсттие амлнака отличается оть дЬиспня цельной мочи. 
Къ тому же его содержится въ моче недостаточное количество, 
чтобы производить токсическое дкйспие. Повычислешю Cura- 
nd’a 41) здоровый человЬкъ за 21 часа выдкляетъ мочей въ 
форме солей огь 0.39 — 0,87 грм; следовательно, въ 60 грм. 
мочи, что составляетъ смертельную дозу на киложивотнаго со
держится только 0,02 — 0,04 грм. NH;i. Присутствие въ моче 
елкдовъ триметиламина, говоритъ Stadthagen 85Т) можетъ 
быть оставлено безъ всякаго внимашя. Въ заключены своей 
работы Stadthagen объясняетъ ядовитость нормальной мочи 
человека, какъ мы уже говорили выше, совокупнымъ дЬй- 
ств1емъ кал1Йныхъ солей, такъ и другихъ нормальныхъ 
составныхъ частей мочи, который сами по себе отдельно 
взятыя мало ядовиты (мочевина, креатининъ, ксантиновьш 
основашя и пр.).

*) Мы видили выше, что изъ 30—40 литровъ мочи, обработанныхъ эфиромъ, Stad- 
tliagen’ y удавалось получать очень скудный смолистый остатокъ, въ н’Ькоторыхъ случаяхъ 
достаточный лишь для того чтобы отравить лягушку.
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Изучая вещества, легко окисляемым, Owid Moor 11т) на- 
лнелъ*), что моча человека содержитъ большое количество 
такихь веществъ и даетъ очен1. интензивно синюю ре- 
;акцпо морф1я съ растворомъ желЬзносинеродистаго кал1я 
)и Г/, хлористаго железа „Мночисленннын и точным изслЬ- 
.довашя, гоьоритъ Moor, заставили меня придти къ заклю
ченно, что ни одно изъ извЪстныхъ органическихъ или неор- 
ганическихъ веществъ мочи не можетъ быть причиной 
синей реакцш и что поэтому причиной этого явлешя долж
но быть некоторое до сихъ поръ неизвестное химическое 
тело". Анализируя мочу, онъ заметил ъ, что при кипячен in 
она терпеть способность давать синюю реакции. Тогда онъ 
сталъ выпаривать мочу при 50—60° Ц. и обратилъ внима- 
Hie на жидки! маслянистый остатокъ. Опыть и дальнейшим 
наследован in привели Moor’ къ предположении, что эта 
маслянистая жидкость и есть до сихъ поръ неизвестное 
давно искомое ядовитое вещество мочи. При изоляции мас
лянистой жидкости Moor’ требуетъ соблюдения следующихъ 
двухъ условии 1) избегать высокихъ температура.; 2) из
бегать, насколько возможно, химических !, реактивов'!,. Свой 
способъ получешя изъ моТИ этой ядовитой жидкости Moor 
опысываетъ во второмъ сообщенп сл'Г.дующпмъ образомъ 
118). Изсл1,дуемая моча наливается въ широкШ мелкШ со- 
судъ и испаряется при 45 -50° Ц. до тЬхъ поръ, пока въ 
продолжении часа не будетъ замечаться дальнейшаго умень- 
шешя ея по объему или по весу. Тогда сосудъ ставится 
на ледъ или охлаждается другимъ какимъ либо способомъ, 
и къ жидкому остатку приба!!ляется холодный абсолютный 
алкоголь и хорошо смешивается. После отстаивашя жид
кость сливается, а кч> остатку прибавляется новая порщя 
алкоголя. Эта процедура повторяется, пока слитый алкоголь 
не будетъ безцветнымъ. Вт, сосуде теперь остается боль
шая часть хлоридовъ, сульфатовъ и фосфатовъ, равно 
какъ мочевая кислота, креатининъ и нерастворимым въ 
алкоголе красящая вещества мочи; тогда какъ алкоголизи- 
рованная жидкость содержитъ ядовитое вещество мочи, мо
чевину и красянщя субстанции Теперь эту жадкость филь- 
труютъ и фильтръ промываютъ алкоголемъ. Если желаютъ

*) Еще въ 1881 г. Ricliet опубликовалъ, что св^жевыпущенная моча человека реду- 
цируетъ жел15зносиверодистый калШ, что происходить по мн1>н1ю G-autier'a и Pouchet/a 
отъ д'Ьйств1я алколоидоиодобныхъ веществъ (Journ. de 1’anat. et de la. phys. 1881 p.356).
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изолировать ядовитое вещество мочи, то фильтратъ обра- 
боты ваю те насьпценпым’ь растворомъ щавелевой кислоты 
въ алкоголь, пока перестанет!, образовываться осадокгь 
щавелевокислой мочевины Могущий быть избытскъ щаве
левой кислоты осаждается гидратомч. окиси Gapia Алкоголь
ная вытяжка. затйме, обезцвГ.чивается воднымъ растворомч. 
укСуснокислаго свинца. Алко1’Оль и воду выпаривають при 
4 5 — 5011 Ц и освобождаютъ ядовитое вещество мочи оте  
уксуснокислой соли охлаждешемъ до 0° Ц и прибавлешеме 
холоднаго алкоголя.

Жидкость, полученная такими, способомъ, по описанно 
Моог’а походить по ииду на прованское масло, окрашена 
въ слабый желтый цвете, слегка горькаго вкуса; при при- 
косновеши даетъ впечатлйлпе жирнаго вещества. Ея удель
ный весе 1.270 (по второму сообщении Моог’а); количе
ство ея вдвое более, чЬмгь мочевины. Наибольшее ея коли
чество за 24 часа Moor находилъ 75 грм., а наименьшее 
—30 грм. и всегда въ двойномъ количестве сравнительно 
се мочевиной. Жидкость эта сообщаетъ моче ея специфи- 
чесюй запахъ. Она способна поглощать значительное коли
чество кислорода: одинъ граммъ неослабленной нагрева- 
шеме жидкости можетъ разложить почти 1,2 грм. марган- 
цевокислаго кал in. Она —причина интензивной синей реакцш, 
которую моча даетъ съ реакгивомъ морфия. По химическому 
составу Moor считаете ее содержащей азоте и определяете 
какъ амино—алкоголь, по формуле НО.СН2СН2СНгСН.2СН2 
■CH2NH2= C gH1.ON. Другими словами эта органическая
жидкость есть Hexolamin или Hexolamin—hydrat (C6HlV0 

+Н 20). Эту маслянистую жидкость Moor называете 
«уреиномъ» и считаете ее причиной мочевой интоксикации

Строго следуя все.мъ указан 1ямъ Моог’а, мы получали 
изъ нормальной мочи человека эту маслянистую жидкость, 
таке называемый «уреинъ». Обладая всеми физическими 
■свойствами, описываемыми Моог’оме, маслянистая жидкость 
обнаруживаете целый ряде более или менГ.е опредЬлен- 
ныхъ химическихъ реакщй. Но, все эти реакцш показыва- 
ютъ лишь, что маслянистая жидкость заключаете въ себе 
одно или несколько вещества., обладающихе способностью 
разлагать легко раскисляющаяся субстанцш и давать съ 
некоторыми кислотами и хлористыми металлами двойныя 
крисгалличесюя соединешя. Редуцирующая способность этой 
жидкости зависите отч. того, что она поглощаете значи-
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тельное количество кислорода. Такъ, одинъ граммъ ей 
въ состоянш раскислить более грамма kalii hypermanganici. 
ТЬми-же свойствами, какъ известно, обладаетъ и св'Ьже- 
выпущенная моча. Еще Richet 18’) указывалъ на редуци
рующую способность мочи и молока Далее. Helier84) пред- 
ложилъ способъ опредЬлешя этой способности мочи Bert- 
lielot17) подтвердилъ, что свежая моча, хотя она выделяется 
почками изъ артер1альной крови, где преобладаетъ кисло- 
родъ,—обнаруживаем раскислительную способность; и, за- 
темъ, доказал и, что она способна поглощать кислородъ 
прямо изъ воздуха, при томъ это поглоицеше есть явлеше 
чисто химическое.

Теперь вопросъ, что изъ себя представляеть масля
нистая жидкость въ химическом!» отношен»! и заслу- 
живаетъ-ли даннаго ей Моог’омъ назвашя (уреинъ), какъ 
особое, будто-бы, неизвестное до него химическое тело 
мочи. Уже самый способъ получешя ея въ общемъ 
сходный съ получешемъ вытяжныхъ веществъ мочи, за- 
ставляетъ теоретически предполагать, что эта жидкость 
ничто иное, какъ освобожденная отъ минеральныхъ солей 
водно-алкогольная вытяжка мочи. Химический анализъ. про
изведенный мною 1(19 и 17°) въ судебно-медицинской лабораторш 
проф. М. Ф. Попова, подтвердилъ это предположеше; онгь 
показала», что маслянистая жидкость не имЬетъ однороднаго 
мическаго состава, а представляетъ изъ себя водный рас- 
творъ несколькихъ органических!» веществъ со следами 
минеральныхъ солей. Не смотря на тщательную обработку 
этой жидкости щавелевой кислотой, она всегда содержитъ 
въ значительномъ количестве мочевину. Кроме мочевины 
въ этой жидкости заключаются креатиновыя и ксантино- 
выя основашя и некоторые друпе ингред1енты. Къ такому 
же выводу относительно химическаго состава уреина Моог’а 
пришелъ въ своихъ изследоватяхъ проф. А. А. Ку- 
лябко 93)94), который одновременно съ нами провЬрялъ спо
собъ Моог’а. А. А. Кулябко 93) говоритъ, что получаемое по 
указашямъ Моог’а вещество не представляетъ самостоятель- 
паго химическаго соединешн; что способъ добывашя его 
крайне не точенъ и не представляетъ никакого обезпечешя 
въ чистоте препарата; и что уреинъ содержитъ много 
воды, мочевины и некоторых!» другихъ составныхъ частей 
мочи и представляетъ собой освобожденную отъ спирта и, 
отчасти, отъ мочевины спиртноводную вытяжку мочи.
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Что касается физюлогическаго д,Ьйств1я этой маслянис
той жидкости, то оно въ общемъ аналогично тому, какое 
производитъ растворимая въ алкоголе часть мочи.

Итакъ MHorie изсл!>дователи, на основанш своихъ фи- 
зюлогическихъ опытовъ, пришли къ согласному заключе- 
Hiio, что къ нормальной мочЬ человека содержатся ядови
тый органичесюя вещества, который являются причиной мо
чевом интоксикации Что же касается химической натуры 
этого ядовитаго вещества, то авторы, несмотря на свои 
тщательный химичесюя изслЪдоватя и физюлогичесюе 
опыты, высказываютъ самым разнообразным мнЪшя. Одни 
видятъ причину мочевой интоксикацш въ ядовитыхъ осно- 
вашяхъ (токсинахъ); друпе— въ птомаинахъ; третьи— въ 
лейкомаинахъ; четвертые— въ экстрактивныхъ веществахъ, 
задерживающихся д1ализаторомъ; пятые— въ карбаминовой 
кислот!», и т. д.

Наконецъ, некоторые авторы, несмотря на свои кропот
ливые анализы мочи, не находятъ въ ней никакихъ ядови
тыхъ основанШ (токсиновъ, птомаиновъ, лейкомаиновъ и 
пр.) и кислотчэ. Такимъ образомъ, вопросъ о ядовитыхъ 
органическихъ веществахъ мочи остается въ литератур!, 
до сихъ поръ нер!>шеннымъ.

Въ конц!. предЫдущаго отдела этой работы мы пришли 
къ заключенно, что одними калШными солями нельзя объ 
яснить ядовитости мочи, но что необходимо допустить въ 
моче присутствие и органическихъ ядовитыхъ началъ.

Дальнейшие наши опыты, действительно, доказываютъ, 
что органически составным части мочи обладают'!, хими
ческими, ядовитымъ д!зйсттемъ на организмъ животныхъ.

1) Д М е т в 1 е  в о д н ы х ъ  г и п е р т о н и ч е ск и х ъ  р а с т в о р о в ъ  о р г а н и ч е е -  
к и х ъ  е о с т а в н ы х ъ  ч астей  н орм ал ьн ой  м очи  ч е л о в е к а  на к р о л и -  

к ахъ  и м о р с к и х ъ  сви н ок ъ .

Органичесюя составным части мочи отделились нами отъ 
минеральныхъ следующимъ способом'!,. Собранная за сутки 
въ стрилизованный сосудъ моча испарялась въ безвоз- 
душномъ пространств!, (in vacuo) при 40° Ц. до консистен- 
цш сиропа. Сиропообразный остатокъ поел!. охлаждешя до 
0° I [. тщательно обработывался двойнымъ по объему коли-
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чествомъ абсолютнаго алкоголя. Осадокъ (мочевая кислота, 
минеральныя соли и пр.) отфильтровывался. Фильтратъ по
мещался въ кристаллизацюнной чашечке подъ колоколомъ, 
иза, подъ котораго воздухъ выкачивался. Когда вся жид
кость въ кристаллизацюнной чашечкЪ испарялась, плотный 
кри сталл ическШ остатокъ вновь обработывался абсолютнымъ 
алкоголемъ. Въ этомъ случай получалась алкогольная вы
тяжка мочи совершенно свободная отъ минеральныхъ солей. 
Алкоголь испарялся in vacuo при комнатной температуре. 
Остатокъ органическихъ составныхъ частей мочи раство
рялся въ опред4>ленномъ количеств!. воды съ расчетома, 
получить гипертонический! растворъ органическихъ ве- 
ществъ съ определенной депресаей. Физюлогическое дей- 
стдйе этого раствора изучалось сначала на морскихъ свин- 
кахъ и кроликахъ.

Сер in XXII. Опытъ 1-й.
Л/xi 1 9 0 1  г.

Въ 1 ч. 20'

« 1 ч. 25'

« 1 ч. 28' 
« 1 ч. 80'

« 1 ч 35'

Морской свинкЪ весома, въ 400 грм. введено 
въ полость брюшины вч. 12 ч. 45 м. дня 5 к. с. 
гипертоническаго раствора органическихъ ве- 
ществъ мочи; Д —— 10.5°. 
свинка лежитъ на боку; мочеиспускаше. Ды- 
хаше 108.
судорожный подергивашя всего тела, начиная 
съ лицевыхъ мышца,. Дыхаше 96, правильное, 
тоническая судоро!’и. Кома, 
дыхаше 88. глубокое, немного затрудненное, 
но правильное. Приступа, тоническихъ судорога, 
съ запрокидывашемъ головы назадъ. 
разЪваше рта; дыхаше затрудненное. Приступы 
сильныхъ тоническихъ судорога, быстро с л О-

«

«

«

дугатъ другъ за другомъ.
1 ч. 38' дыхаше 46, неправильное съ продолжительны

ми остановками. РазЪваше рта учащается.
1 ч. 40' приступа, сильныхъ тоническихъ судорогъ со 

скрежеташемъ зубовъ.
1 ч. 45' приступы судорогъ делаются менее выра

женными.
1 ч. 49' смерть.
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Опытъ 2-й.

2 7 /1 1 9 0 2  г.

Въ 12 ч. 50' 

« 1 ч . —'

« 1 ч. 03' 

« 1 ч .  05'

2 8 /1 1 9 0 2  г. 

Въ 3 ч. 10'

Свинк!. в!,сомъ въ (500 грм. введено въ 12 ч.
33 м. дня въ полость брюшины 5 к. с. гипер-
тоническаго раствора органическихъ составныхъ
частей мочи; Д ——10,53Ц.
дыхан1е 80. Частое извержеше кала; мочеис-
пускаше.
свинка лежитъ на живот!., конечности парали
зованы. Дыхаше 45, направильное. Мочеиспус- 
каше и дефекащя. Судорожным подергивагпя 
лицевыхъ мышцъ.
pt.3KiM тоническом судороги. РазЪваше рта. Не
большой exophthalmus. Дефекащя и изверже- 
Hie спермы.
Tetanus съ opisthothonus’oM'b, Дыхаше останови
лось; сердце сокращается, хотя и слабо. 

Опытъ 3-й.
Кролику вЬсомъ въ 1 (520 грм введено въ по
лость брюшины въ 2 ч. 50 м. дня 20 к. с. 
гипертоническаго раствора органическихъ ве- 
ществъ мочи;Д=—7.3°Ц.
кроликъ сидитъ почти неподвижно на одномъ 
м!>ст!> и кажется скучнымъ. Дыхаше 100 въ

«

«

«

«

«

мин. правильное.
3 ч. 4 0 ' кроли къ  н а ч и н а етъ  б е зп о к о и ть ся , при э т о м ъ  т о

и д!.ло м!.няетъ мЬсто, третъ лапками мордоч
ку, жуетъ. Частое мочеиспускаше Дефекащя. 
Дыхаше 64 въ мин. правильное.

4 ч. 20' передшя конечности пригнуты и ригидны; го-
лова лежитъ на полу; частым судороги лице
выхъ мышцъ и об идя вздрагивашя всего г!.ла. 

. Дыхаше 40 въ минуту неправильное.
5 ч. — ' животное лежитъ на живот!.; наблюдаются час

тые приступы судорога.. Глаза мутные и не
подвижные.

5 ч. 30’ приступы судорогъ рЬже. Животное не реаги-
руетъ па раздражешя Дыхаше 28 in. минуту, 
крайне неправильное.

6 ч. —' животное валится на бокъ и лежитъ съ вытя
нутыми и напряженными конечностями. Частью 
судорожным подергивашя мышцъ и скрежета-
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Hie зубами; глаза мутные и неподвижные не 
реагируютъ Дыхаше 20 въ минуту, крайне 
неправильное, с'ь продолжительными останов
ками и затрудненное 

« б ч. 20' смерть.

Въ общемъ, такимъ образомъ, алкогольный экстрактъ 
мочи дЪйствуетъ на морскихъ свинокъ и кроликовъ ана
логично сгущенной цЬлыюй моче. Какъ въ томъ, такъ и 
въ другомъ случай после инъекцш въ полость живота жи
вотным сначала сидлтъ неподвижно и кажутся скучными. 
Зат'Ьмъ, начинается перюдъ возбуждешя: животным обнару- 
живаютъ безпокойство; дыхаше при этомъ учащаетсм; наблю- 
даютсн судорожным подергивашя. которым. затемъ, пере
ходить въ приступы tetanus’a. Такъ же, какъ и при отрав
леши цельной мочен, судороги могутъ начинаться иной разъ 
прямо съ приступа tetanus’a съ opisthothonus’OMrb, во время 
котораго иногда слЬдуегь смерть. Дыхаше также крайне 
неправильное С'ь продолжительными остановками; также 
наблюдается частое опорожнеше мочеваго пузыря и кишеч
ника. Смерть животныхъ такгь же, какъ и при отравлеши 
цельной мочей, происходитъ, повидимому. отъ остановки 
дыхашя такъ какъ сердце еще продолжаетъ некоторое 
время сокращаться, хотя и слабо. Но, дальнейнпе опыты 
на собакахъ выяснили, что и здесь, какъ при отравлеши 
цельной мочей, въ первую лишю и преимущественно пора
жается сердце, деятельность котораго сначала возбуждается, 
а потомъ угнетается и парализуется; дыхаше же продол
жается некоторое время после окончательной остановки 
сердца. Теперь спрашивается, че.мъ обусловливается вред
ное дТйствш гипертоническаго раствора органическихъ ве- 
ществ'ь мочи: исключительно ли молекулярной его концен- 
тращей или же вместе сч, тТм’ь и ядовитыми свойствами 
химическаго состава органическихъ вещество.?

Чтобы ответить на этотъ вопросъ, посмотримъ. какъ 
гипертоническШ растворъ алкогольнаго экстракта мочи из- 
м Г.мяетъ осмотическое напряжете крови, такъ-ли, какъ i и- 
пертоннческчм растворъ любаго иидифферентнаго оргапи- 
ческаго вещества, или же здесь усматривается действ ie и 
химически ядовитаго вещества
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2) ДМетв1е гипертоническаго раствора органическихъ еостав- 
ныхъ частей нормальной мочи человека на кроликовъ въ связи 

съ изм-Ьнешями осмотическаго напряжешя крови.

Гипертоничесюй растворъ органическихъ составныхъ 
частей мочи приготовлялся и вводился кроликамъ такъ же, 
какъ и въ предыдущихъ опытахъ. Предгь инъекщей алко
гольной вытяжки мочи и послЬ смерти животпаго бралась 
кровь и подвергалась крюскопическому изл-Ьдованпо. Парал
лельно съ этими опытами велись наблгодешя надъ дЬйст- 
в1емъ на кроликовъ гипертоническихъ растворовъ чистой 
мочевины съ той же молекулярной концентращей, какую 
им’Ьлъ наследуемый растворъ алкогольнаго экстракта мочи. 
Полученные результаты приводимъ въ следующей таб-
лице.

Cepin XXIII.
В*Ьсъ кролика. А  крови. Колич. раств. Колич. раст. А  крови

экстрат. мочи. мочевины. посл15 смерти.

‘ ■1
1985 —0,57° 25 к. с. — •—0,88°
1900 —0,58° — 25 к. с. -1,12°

2. !
V

2180 грм. —0,565° 30 к. с. — —0,90°
2210 — —0,59° 30 к. с. -1,15°

з. | 2325 грм. — 0,58° 35 к. с. — — 0,895'
2285 — —0,58° - 35 к. с. — 1,20°

4- !
2170 грм. —0,59° 35 к. с. — —0,89°
2235 — —0,575° — 35 к. с. — 1,17°

Изъ этой таблицы видно, что алкогольный экстрактъ 
resp. органически вещества мочи, сравнительно съ хими
чески чистой мочевиной, неодинаково измЪняютъ осмоти
ческое напряжете крови у кроликовъ: при инъекцш экст
ракта мочи смерть слЪдуетъ при депрессш крови=—0,88— 
0,90° Ц.; при введенш же мочевины этотъ летальный ис- 
ходъ наблюдается при депрессш—1,12 —1,20° Ц. Очевидно, 
что алкогольный экстрактъ мочи дКйствуетъ на организмъ 
не одною молекулярной концентращей, а также ядовитыми 
свойствами своего химическаго состава. Это ядовитое дЪй- 
CTBie алкогольнаго экстракта мочи обнаруживается и при 
введенш его въ кровь или полость брюшины собакамъ.
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3) Вл яше органическихъ составныхъ частей нормальной мочи 
человека на сердце теплокровныхъ животныхъ въ связи съ 

измЪнешями осмотическаго напряжен1я крови.

Постановка опытовъ была обычная, описанная нами 
выше. Водный растворъ алкогольнаго экстракта мочи из
вестной концентрацш или вливался въ v. femoralis съ тою 
же скоростью, какъ и гипертоническШ растворъ мочевины 
или натронныхъ солей, или же вводился въ полость брю
шины.

Cepin XXIV. Опытъ 1-й.
1 3 /1 1 9 0 2  г. Собаке вЬсомъ въ 8,7 килограмма вводился въ 

v. femoralis водный растворъ органическихъ со
ставныхъ частей нормальной мочи человека; 
Д = —7,28° Ц.

ч.
Время, 

м. с. Кол. жидк. Кров. давл.
Число серд. сокр. 

въ 15". А  крови.

и 10 — ут. - 114 15 — 0,55°
— 15 — 5 к. с. 84 16
— 15 20 ----- 120 12
— 17 — 10 к. с. 100 12
— ■ 17 40 — 130 15
— 20 — — 150 42
— 21 — 10 к. с. 150 43
— 22 — 10 к. с. 160 50
ц— 45 — — 170 55 — 0,65°
— 46 — 10 к. с. 140 42
— 47 — — • 110 32
— 4 9 — — 90 30
— 50 — 10 к. с. 80 50
— 52 — 10 к. с. 80 60
— 54 .---- • 90 55
— 55 10 к. с. 70 55

: 58 -г— 10 к, с. 00 к 60 ,
12 00 — — 50 , 48 — 0,80°

' •* ’Я1 Г
ЧТ

’•’■Я :. • 
.. 1 * • V- л Ч- :.:С

Д ея тел ь н ость  
сер д ц а  н еп ра

02 32
вильная.

25
дм'.- ■ J ' •• я Л ‘ "е.*- Д ея тел ь н ость Л • ■ •
• ("Vv> .ГГд 'V Я. ki lt ’V г сер д ц а  с ъ  о с т а  ’ 'Л-гЛ'-ЛД

’•> ViL 1",ПСЯ ■■■ : л »  г новкам и.
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Время. Число серд.
ч. м. с. Колич. жидк. Кров. давл. сок. въ 15” . Раам. пульс, в Д K-ppiB.

— 05 — 10 к. с. 15 8
— 10 — 5 к. с. 5 4
— 15 — — 0 0 —0,90'

Опытъ 2-й.
6/\\\ 1 9 0 2  г. Собакъ вЪсомъ въ б килограммъ вводился въ 

полость брюшины водный растворъ оргашпе- 
скихъ составныхъ частей норм, мочи человека;

Ч.
Время, 

м. с.

Д —— 7,28°
Кол. жидк.

ц.
Кров. давл.

Число серд. сокр. 
въ 15". А  крош.

6 40 — веч. — 70 32 —0,515°
— 45 — 60 к. с. 80 29
— 55 — — 74 34

7 00 — 30 к. с. 76 46
— 10 — — 70 56 — 0,60а
— 15 — — 60 51
— 30 — — 50 50
— 35 — — 60 51

40 — 56
Судороги.

42
— 46 — ■---- 60 46
— 50 — 10 к. с. 60 421 д*ят.
8 10 — — 30 n r  1 сердца не- 

и  J прав, съ -  -0,79"
— 20 — — 10 15 1 ос.таиовк.
— 30 — — 0 0 — 0.89°

Опытъ 3-й.

7 / т  1 9 0 3  г. СобакЬ вЪсомъ въ 8 килограммъ вводился въ 
полость брюшины съ перерывами водный рьст- 
воръ оргяническихъ составныхъ частей мечи; 
Д = -1 0 ,5 °  Ц.

ИзмЪнешя со стороны сердца и осмотическаго 
напряжешя крови изображены графически на 
таблиц!. VIII.

Эти опыты показываютъ, что алкогольный экстрактъ 
нормальной мочи человека дЪйствуетъ на сердце собакъ, 
какъ гипертонический растворъ, къ которому прибавлено
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известное количество ядовитаго вещества, действующего 
на сердце. Мы видимъ, что въ перюде возбуждешя дея
тельности сердца депресая крови увеличивается, но лишь 
до—0,68° Ц.; при этой величине депрессш крови наблю
дается наиболее энергичная деятельность сердца. При даль- 
нейшемъ-же увеличенш депрессш крови наступаетъ перюдъ 
угнётешя деятельности сердца, Когда-же депресая достиг- 
нетъ приблизительно—0,80" Ц., кровяное давлеше падаетъ 
почти на половину своей высоты, сердечная деятельность 
становится крайне неправильной, съ кратковременными оста
новками. При депрессш же крови, въ среднемъ, равной— 
0,88° Ц. происходить окончательная остановка сердца и быст
рое падеше кровянаго давлешя до нуля.
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ЧЬМЪ ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ ЯДОВИТОСТЬ АЛКОГОЛЬНАГО ЭКСТ
РАКТА RESP. ОРГАНИЧЕСКИХЪ СОСТАВНЫХЪ ЧАСТЕЙ НОР

МАЛЬНОЙ МОЧИ ЧЕЛОВЕКА?

Алкогольный экстрактъ мочи, представляя собой смесь 
органическихъ началъ, частью известныхъ, частью еще 
неизвЪстныхъ, дЬйствуетъ на организмъ животпыхъ не
только своей молекулярной концентращей, но и химической 
своей натурой. Въ высшей степени было бы интересно 
знать, какою составною частью обусловливается ядовитость 
экстракта мочи. Несмотря на многочисленный изследова- 
шя въ этомъ направленш, вопросъ этотъ, какъ мы видЬли 
выше, до сихъ поръ остается спорнымъ. Въ виду этого, 
всякая попытка осветить этотъ вопроса, является, безспор- 
но, весьма желательной, при томъ нетолько въ томъ слу
чай, если она увенчается положительнымъ результатомъ, 
но даже и тогда, когда она приводить только къ даннымъ, 
доказывающим!, несостоятельность существующихъ воззре- 
шй. Опираясь на эти соображешя, мы приступили къ ана- 
лизамъ экстракта мочи съ целью, поближе подойти къ ре
шении вопроса объ органическихъ ядовитыхъ частяхъ мочи 
или, хотя бы, даже наметить путь къ решении этого въ 
высшей степени труднаго вопроса.

Чтобы найти причину токсичности алкогольнаго экстрак
та, мочи мы выделяли*) изъ этого экстракта, добытаго изъ 
суточнаго количества мочи, те или другая органичесюя со- 
ставныя части и испытывали физюлогическое действ1е пос- 
леднихъ на лягушкахъ, морскихъ с.винкахъ и кроликахъ.

Прежде всего, мы отделяли изъ раствора экстракта 
часть жидкости, непроходящую черезъ перепонку д1ализа-

*) Химичесше анализы производились въ Судебно-медицинской лабораторш лроф. 
Ы. Ф. Попова.
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тсора. Она представляетъ изъ себя после выпаривашя при 
4(0° Ц. растворимую въ воде аморфную массу, окрашиваю- 
пцуюся подъ вл1яшемъ света и нагрЬвашя въ коричневый 
щв'Ьтъ. Эта масса, намъ кажется, аналогична такъ называе- 
м<ой matiere extractive Pouchet’a, не даетъ реакцШ на алко- 
лсоиды и не образуетъ соединений ни съ хлористыми метал
лами, ни съ минеральными кислотами. При сжиганш на 
шлатиновой пластинка она, развивая слабый ароматическШ 
згапахъ, обугливается и сгораетъ безъ остатка- При под- 
ксожномъ введеши морскимъ свинкамъ въ количеств!», какое 
зааключается въ безусловно смертельной д озе  алкогольнаго 
эжстракта, она не производитъ никакого дЬйс/шя. Въ боль- 
ипемъ же количеств!» эта масса вызываетъ у морскнхъ 
сшинокъ понижеше температуры т!»ла на 1—2 градуса Ц. 
и апатшъ Но эти явлешя скоро проходятъ, и животное 
б!ыстро оправляется. Для примера могутъ служить следую
щие опыты.

С ер in XXV. Опыта» 1-й.
2 ( 0 i m  1 9 0 0  г. Морской свинке в Ьсомъ въ 360 грм. впрыс

нута» подъ кожу спины въ 121/.. часовъ дня вод
ный растворъ нед1ализирующихся веществъ, 
полученныхъ приблизительно изгь Г)00 к. с. нор
мальной мочи человека.

В ъ1 ч.20'— дыхаше 100 правильное. Т° тела in апо 38,6 Ц.
Дыхаше и cepдцeбieнie правильное. Животное 
кажется апатичнымъ. ГГ° тела 37,5°

*» 2 ч. — температура тела 38,3°. Животное оправляется. 
»  2 ч.ЗО'— еще введено подъ кожу приблизительно столько 

же, кака» и въ первый разъ.
» 3 ч. — температура тела 37,8° Ц.
» Зч.Ю'— температура тела 37,6° Ц.
» Зч.25'— температура тела 37,2° Ц. АпаДя и сонливость.

Сердцеб1еше и дыхаше безъ перемены,
» Зч.45'— температура тЬла 38,2° Ц. Животное кажется 

оправившимся.

Опытъ 2-й.
£#/111 1 9 0 0  г. Морской свинке въ 460 грм. весомъ введено 

въ полость брюшины въ 1 ч. 20 дня коли- 
частво нед1ализирующагося экстракта, полу-
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»
»
»
»

ченннаго изъ 600 к.с. нормальной мочи чело
века. Т  тбла животнаго 38,6°. Дыхаше 100 
правильное.

2 ч.45'— температура тЬла 38,3 "Ц.
3 4.05'— температура тбла 37.5° Ц. Апаття.
Зч.15'— животное начинаете, оправляться
3 ч.25'— т° тела 38,4°. Животное оправилось.

Опытъ 3-й.

2 2 1 т  9 0 0  г. Морской свинке в'бсомъ въ 460 грм при тем
пературе тела 38,6и Ц. впрыснутъ подъ кожу 
спины въ 11 ч. 10' утра водный растворъ 
нед1ализирующагося экстракта, полученного при
близительно изъ 700 к.с. нормальной мочи че
ловека. Дыхаше 100 правильное.

Въ 12 ч.дня температура тела 36,9° Ц. Животное скучное.
» 12 ч 30 — температура тела 37,7" Ц.
» 1 ч.ЗО'— температура тела 38,6° Ц. Животное совершен

но оправилось.

Сравнивая, далее, между собой физюлогическое дЬйст- 
Bie алкогольнаго экстракта цельного и прошедшаго чрезъ 
дщлизаторъ, мы не заметили никакой разницы: одни и те 
же изменешя со стороны сердца и осмотического напряжешя 
крови. Отсюда мы дёлаемъ заключеше, что ядовитое дебете 
алкогольнаго экстракта мочи обусловливается не теми вещест
вами, который задерживаются Д1ализаторомъ. Въ большихъ 
дозахъ они, вероятно, ядовиты, о чемъ свидетельствуютъ 
изследовался Pouchet’a, г-жи Eliachetf’oii, Roger’a и друг.; 
но, въ тЬхъ количествахъ, который соответствуютъ безу
словно смертельной дозе экстракта, физюлогическое дбй- 
CTBie этихъ веществъ ничтожно. Проходящую чрезъ ;цали- 
заторгь часть алкогольной вытяжки мы подвергали следу
ющей сложной обработке по способу Gaulier'a. При защите 
отъ доступа света къ изледуемой жидкости после подкис- 
лешя соляной кислотой прибавлялся въ избытке растворъ 
фосфорно-молибденовокислаго натра. Образующейся обиль
ный и густой желтый осадокъ отделялся и промывался 
тотчасъ-же подкисленной, а затЕмъ чистой дестиллирован- 
ной водой. После этого онъ разлагался кипячешемъ съ 
избыткомъ нейтральной уксусносвиицовой соли. Осадокгь
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отделялся, а прозрачная кислая жидкость послФ. осаждешя 
изъ нея сЬровородомъ избытка свинца выпаривалась при 
40° Ц. почти досуха. Остатокъ обработывался абсолютнымъ 
алкоголемъ, подогрФлымъ до 50° Д. Нерастворимая въ ал
коголь часть (основашя и по Gautier‘y) состояла преиму
щественно изъ ксантиновыхъ оснований, а растворимая въ 
немъ (основашя Ь и с по Gautier‘y)—изъ креатиновыхъ 
основашй. При физюлогическихъ пробахъ на морскихъ 
свинкахъ та и другая часть оказалась безвредной даже 
в'ь тройномъ и больше.мъ количеств  ̂ противъ того, какое 
заключается въ смертельной дозФ. алкогольнаго экстракта.

Кислая жидкость, изъ которой выдЬленъ былъ молиб
деновый осадокъ, сгущалась при 45° Ц., нейтрализовалась 
и обработывалась абсолютнымъ алкоголемъ для осаждешя 
могущего быть въ растворФ. фосфорно-молибденоваго сое- 
динешя. ПослФ. фильтровашя и удалешя алкоголя получалась 
совершенно прозрачная слегка желтоватаго цвЬта жидкость, 
которая при физюлогических'ь пробахъ оказалась такою-же 
ядовитой, какъ и цЬльный алкогольный экстрактъ. Эту 
жидкость мы еще разъ подвергали следующей обработкФ.. 
Кч, ней въ избыткФ. прибавляли насыщенпаго воднаго рас
твора фосфорновольфрамовой кислоты до тФ.хъ поръ, пока 
не переставалъ образоваться осадокъ. Фосфорновольфрамо
вая кислота, какч. известно (P o e h l, M e in h a r b  P fa u n d le r  и др.) 
осаждаетъ: амм!акъ, карбаминовую кислоту, лейкомаины (ней- 
риновыя, креатиновыя и ксагтиновыя основашя), амины, ну- 
клеоальбуминъ, слизистыя вещества мочи, остатки мочевой 
кислоты и пр. Избытокъ фосфорнофольфрамовой кислоты 
въ фильтратФ. осаждался гидратомъ окиси 6apia. Осадокъ 
собирался на фильтръ и тщательно обмывался алкоголемч». 
Если въ фильгратФ, послФ. этого наблюдалась муть, указы
вающая на слФ>ды оставшихся въ растворФ. фосфорноволь- 
фрамовыхъ соединений, то къ нему прибавлялся абсолют
ный алкоголь и оставлялся стоять приблизительно на часъ. 
ПослФ. фильтровашя жидкость обезцвФ-чивалась химически 
чистымъ животнымъ углемъ. Алкоголь испарялся in vacuo 
при комнатной температурФ>. Водный растворъ обработаннаго 
такимъ способомъ экстракта мочи сгущался до извФ>стной 
депрессш и испытывался на животныхъ. Оказалось, что 
токсичность экстракта, подвергнутая обработкФ. фосфорно
вольфрамовой кислотой нисколько не измФ>нялась. СлФ.дова- 
теляно, ядовитость алкогольнаго экстракта мочи не зависитъ
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отъ присутствия въ ней лейкомаиновъ, карбаминовой кислоты и 
другихъ веществъ, осаждающихся фосфорновольфрамовой 
и фосфорномолибденовой кислотой.

Водный растворъ алкогольнаго экстракта мочи, обрабо
танная вышеописаннымъ способомъ, зат’Ьмъ, продолжи
тельно и энергично взбалтывался съ с/Ьрнымъ эфиромъ 
для изолировашя птомаиновъ, ароматическихъ и другихъ 
извлекаемыхъ эфиромъ веществъ. Эфирная вытяжка отде
лялась и испарялась на воздухе. Въ остатке получалось, 
небольшое количество какого-то кристаллическая, арома
тическая, редуцирующая вещества, которое, по нашему 
мнЪшю, очень походитъ на ароминъ Thudichum'a. При под- 
кожномъ введен!н морскимъ свинкамъ оно оказалось без- 
вреднымъ даже въ количестве, соответствующем!, суточ
ному содержатю его въ алкояльномъ экстракте.

Чтобы убедиться, что въ алкогольномъ экстракте нор
мальной мочи человека не содержится никакого ядовитая 
птомаина, мы сгущали водные растворы этого экстракта 
до густоты сиропа и обработывали ихъ по разными, ме- 
тодамъ: а) по способу Dragendorff'a, Ь) Stas-Otto-Selmi,
с) Ogier’a, d) Erdmann’a и Uslar’a, е) Gusemann’a, f) Pouchet'ar 
g) Griffits’a, h) Gautier’a и i) Briegr’a. Но, несмотря на по
вторные анализы, извлечь токсическая начала изъ алко
гольнаго экстракта мочи намъ не удалось. Нетъ сомггешя, 
что оно относится совершенно индифферентно къ т1>мт> 
химическимъ агентамъ, которые составляютъ основу мето- 
дотовъ перечисленныхъ авторовъ. Следовательно, это ядо
витое вещество, содержащееся въ алкогольномъ экстракте 
мочи, не принадлежитъ къ группе алколоидоподобныхъ 
оснований — къ птомаинамъ и лейкомаинамъ.

Водный растворъ алкогольнаго экстракта мочи после 
обработки его фосфорновольфрамовой кислотой и, затРмъ, 
сернымъ эфиромъ ставился нами въ кристаллизащонной 
чашечке подъ колоколъ, изъ подъ котораго воздухъ вы
качивался. Вода испарялась при комнатной температуре, и 
въ чашечке оставался кристаллически! осадокъ, который 
еще разъ обработывался неболыпимъ количествомъ алко
голя для отделешя амидокислотъ и ихъ дериватовъ, 
остающихся въ осадке. Въ растворе содержится мочевина 
и токсическое начало.

Присутствие этого токсическая начала доказывается 
прежде всего физиологическими пробами. Инъецируя въ кровь
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или въ полость живота животнымъ водный гипертоническШ 
растворъ этого кристаллическаго остатка послК обработки 
вышеуказанными реактивами алкогольнаго экстракта мочи, 
мы получаемъ ту же картину отравлешя, какъ и при вве- 
денш раствора цЬльнаго алкогольнаго экстракта мочи: 
тЪ же изменены со стороны сердца и, главное, со стороны 
осмотическаго напряжен!я крови. Для примера приведемъ 
нисколько опытовъ на кроликахъ и собакахъ.

С е р i я XXVI.
Кол. гиперт. раств. А  крови

Опытъ. В-Ьсъ кролика. А  крови. обработаны, экстрак. послФ смерти.

1 2120 гр. —0,58° 30 к. с. —0.885°
2 2190 гр. —0,575° 35 к с. —0,89°
3 2325 гр. —0,59° 35 к с. —0.92°
4 2235 гр. —0,59° 35 к. с. —0,915°
5 1920 гр. -0,57°

•*ч.

30 к. с. — 0,90°

О п ы т ъ  6.

2 1 / iv 1 9 0 1  г. Собак!', вЪсомъ въ 10 килограммъ вводился въ 
кровь изъ бюретки гипертонически'] водный 
растворъ остатка поел!, конечной обработки 
алкогольнаго экстракта нормальной мочи чело- 
вЪяа ( Д = —6,25” Д).

Время Число серд. сок. А  крови.
Ч. м. С. Колич. жидк. Кров. давл. въ 15". послЬ с м е р т и .

9 10 —  ут. 84 12 —0,56°
— 15 — 76 15
— 15 20 85 14
— 17 — 100 17
— 20 — 114 13
— 25 —

45 к. с. 100 15
— 30 — 120 16 -0,56°
— 40 — 115 15
— 50 — 130 15
10 00 — — 125 17
— 02 — 10 К. с. 145 25
— 05 — — 150 43 —0,645°
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Время, 
ч м. с. Колич. жил Кров. лая. Чнсл сер „

, Разм. пул. в. сокр. въ 1 5 . А  крови.

— 10 — 20 к. с. 100 55
15 — 20 к. е 80 56

Деятельность 
сердца непра
вильная.

— 16 — — 60 48 -0,805°
Деятельность 
сердца непра-
вильная.

—  17 — 10 к. с. 30 25
— 18 — — 15 ГУ

1

—  .2 0  — — 0 0 -0,885°

Ввиду тождественности физюлогическаго дЬйств1я ц'Ьль- 
наго экстракта мочи и экстракта, обработаннаго фосфорно
вольфрамовой кислотой и, зат'Ьмъ, сёрнымъ эфиромъ, — мы 
въ праве заключить, что токсическое начало не было из
влечено изъ экстракта при обработка, а осталось вместе 
съ мочевиной.

Чтобы получить въ чистомъ виде это токсическое на
чало, оставалось бы только отделить его отъ мочевины. Но, 
несмотря на все попытки намъ не удалось этого сделать: 
все реагенты, растворяюшде это начало, раствориютъ вме
сте с ъ  тЬмъ и мочевину. Существуюпре же въ науке ме
тоды осаждешя мочевины оказываются также непригод
ными для нашей цели. Такъ, щавелевая кислота плохо 
осаждаетъ мочевину; значительная часть последней остается 
въ растворе, Формалинъ, предложенный Т Ь о ш й ’о м ъ ’65) для 
осаждешя мочевины. вместе съ мочевиной увлекаетъ и токси
ческое начало. Тоже сомое производись хорошо осаждаю
щей мочевину изъ алкогольнаго ея раствора серный эфиръ. 
Что касается азотной кислоты, то последнюю, какъ силь
ный окислитель этого токсическаго вещества, употреблять 
нельзя.

Это ядовитое органическое вещество нормальной мочи 
человека характеризуется пока следующими реакщями:

1) проходитъ чрезъ перепонку дгализатора;
2) не извлекается изъ растворовъ (кислаго, щелочнаго 

и нейтральнаго) сернымъ эфиромъ, хлороформомъ, бензи- 
яомъ и амиловымъ алкоголемъ;

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



Н. В. В е р ш и н и н ъ .— О ядовитости норм , мочи человика . 139

3) не осаждается танниномъ, фосфорномолибденовой и 
фосфорновольфрамоной кислотами;

4) не даетъ двойныхъ соединенШ съ хлористыми ме
таллами;

5) хорошо растворяется въ в од 4 и алкоголе вместе 
съ мочевиной;

6) вместе съ мочевиной осаждается изъ растворовъ 
формалиномъ и сфрнымъ эфиромъ;

7} легко окисляется при дЬйствш крупной азотной 
кислоты и kali hypermanganici, при этомъ теряетъ свою 
ядовитость.

Не получивши въ чистомъ виде ядовитаго оргаиическаго 
вещества мочи, мы не можемъ говорить о химическомъ 
его составь. Но, судя но вышеуказаннымъ реакщямъ, мы 
можемъ лишь заметить, что это ядовитое вещество близко 
стоитъ къ мочевинЬ; очень вероятно, оно есть какой ни- 
будь недокисленный продуктъ животнаго метаболизма, какъ 
переходная стад1я къ мочевинЬ. Ottoi’o-to крепкая азотная 
кислота и kalium hypennanganieum его окисляетъ, переводя, 
но всей вероятности, въ мочевину. Насколько справедливо 
это предположеше—покажутъ дальнЬйимя изследовашя, 
который мы намерены продолжать въ будущемъ.
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VIII.

0В1Д1Е ВЫВОДЫ ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ОПЫТОВЪ И ХИМИ4Е-
СКИХЪ АНАЛИЗОВЪ.

Прежде, чЬмъ приступить къ изложении общихъ выво- 
довъ, я считаю нужнымъ заметить, что приведенные въ 
этой работЪ физюлогическае опыты и химические анализы 
далеко не исчерпываютъ всгКхъ изсл’Ьдовашй, которым были 
произведены мною при рЬшенш указанныхъ во в ведет и 
вопросовъ. Сюда, напримЬръ, не вошло большинство химико- 
физюлогическихъ изследовашй, ироизводимыхъ мною счэ 
цЬлыо проверки важнСйшихъ литературныхъ данныхъ отно
сительно ядовитости нормальной мочи человека, а также съ 
целью проверки и своихъ собственныхъ заключение СдФ- 
лавъ выводъ изъ той или другой помещенной въ работе 
cepin опытовъ или анализовъ, я всяшй разъ проверялъ его 
при помощи контрольныхъ изследовашй и наблюдешй. И 
лишь въ томъ случае, когда эти контрольным изеледовашя 
подтверждали правильность сделаннаго заключены, я поме- 
щалъ его въ соответствующемъ отделе своей работы.

Если бы мы съ читателемъ припомнили эти отдельным 
заключешя и выразили ихъ въ форме общихъ выводовъ, 
то получили бы следующее.

1. Нормальная моча человека обладаетъ вреднымъ дей- 
ств1емъ на организмъ животныхъ, поражая въ первую ли- 
Hiio нервно-мышечный аппаратъ сердца. При медленномъ 
отравленш мочей деятельность сердца въ первомъ перюде 
усиливается: частота и энерпя сердечныхъ сокращены уве
личивается, кровяное давлеше повышается; во второмъ nepio- 
де отравлешя наблюдается угнетете деятельности сердца: 
уменьшите отдельныхъ сердечныхъ сокращенШ при воз
растающей ихъ частоте, падете кровянаго давлешя, не
правильная и замедленная деятельность сердца съ кратко
временными остановками, наконецъ полная остановка серд
ца и быстрое падете кровянаго давлешя до нуля. Ды-
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хаше прекращается или въ момеитъ остановки сердца, или, 
чаще всего спустя некоторое время после падешя кровянаго 
давлен1я до нуля. Смерть животныхъ при отправленш ихъ 
нормальной мочен человека происходите такимъ образомъ, 
отъ остановки сердца, Эта остановка зависитъ отъ паралича 
нервномышечнаго аппарата сердца.

2. Айалогичнымъ образомъ действ у ютъ на организмъ 
животныхъ гипертоничесюе растворы индифферентныхъ въ 
химическомъ смысла минеральныхъ солей и органическихъ 
веществъ, а также и гипертоничесюе растворы калШныхъ 
солей. Здесь также въ первую лишю поражается сердце, 
деятельность котораго вначале возбуждается, а затЬмъ 
угнетается и, наконацъ, парализуется. Смерть животныхъ 
также следуетъ отъ остановки сердца, вызываемой пара- 
личемъ нервно-мышечнаго аппарата сердца. Но, здесь за
мечается существенная разница во взаимномъ отношенш 
между изменешями со стороны сердца и понышешемъ ос- 
мотическаго напряжешя крови.

3. При введенш въ организмъ животныхъ гипертониче- 
скихъ растворовъ индифферетныхъ въ химическомъ смыс
ле минеральныхъ солей и органическихгь вегцествъ измЪ- 
нешя въ деятельности сердца находятся въ тесной, причин
ной связи съ повышешемъ осмотическаго напряжешя крови 
на определенную величину.

4. При введеши же вгь кровь животнымъ гипертонических'!» 
растворовъ калШныхъ солей . эти изм енешя со стороны 
сердца нисколько не зависать отгь повышещя осмотическаго 
напряжешя крови, такъ какъ это повышеше, если оно и 
наблюдается въ некоторыхъ случаяхъ, представляетъ со
бою ничтожную величину, которая не можетъ имЬть замет
ного BaiaHia на деятельность сердца.

5. Такимъ образомъ, если вредное действие гипертониче
ских!» растворовъ индифферентныхъ въ химическомъ смыс
ле минеральныхъ солей и органическихъ вещества» обус
ловливается т1'»мъ, что они повьнпаютъ осмотическое на
пряжете крови на известную величину, или, другими сло
вами, дЪЙфше это зависитъ отъ молекулярной ихъ концен- 
трацщ,—-то гипертоничесие растворы калШныхъ солей дЪй- 
ствуютъ на организмъ животныхъ исключительно и непо
средственно своимъ химическимъ составом!., а не молеку
лярной ихъ концентращей.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



142 И зв-ё с т ш  И м п е р а т о р с к а г о  Т о м с к а го  У н и в е р с и т е т а .

6. При отравленш животныхъ нормальной мочей чело
века, хотя и наблюдается повышеше осмотическаго напря- 
жешя крови, но эта гиперизотошя крови никогда не дости- 
гаетъ той величины, какая констатируется при введены 
гипертоническихъ неядовитыхъ растворовъ. По величине 
вызываемой гиперизотонш крови нормальная моча зани- 
маетъ среднее место между гипертоническими растворами 
калШныхъ солей и такими же растворами индифферентныхъ 
въ смысле ядовитости минеральныхъсолей и органиче- 
скихъ веществъ. Очевидно, наблюдаемый при мочевой ин- 
токсикащи изменешя со стороны сердца зависятъ не только 
отъ повышешя осмотическаго напряжешя крови, но и ток
сичности самой мочи. Отсюда следуетъ, что вредное действie 
нормальной мочи человека на животныхъ обусловливается 
двумя факторами: молекулярной ея концентрашей и присут- 
ств1емъ въ моче ядовитыхъ началъ, вл1яющихъ на сердце.

7. Къ такимъ ядовигымъ агентамъ относятся содержа
щаяся въ нормальной моче калШныя соли; проч1я минераль
ный составныя части мочи не обнаруживаюсь токсическаго 
де»йс1тия. Но, присутств1емъ въ моче однихъ калШныхъ 
солей невозможно всецело объяснить ядовитаго действия 
нормальной мочи на сердце. Необходимо, поэтому, извест
ную долю токсичности приписывать органическимъ состав- 
нымъ частямъ мочи.

8. Физюлогичесюе опыты и химическш анализы доказали, 
что, помимо калШныхъ солей, въ нормальной моче чело
века, содержится еще токсическое начало органическаго про- 
исхождешя. Это ядовитое вещество, вредно действующее 
на сердце, не принадлежитъ къ группе алкалоидоподобныхъ 
веществъ—къ птомаинамъ и лейкомаинам ь. По своимъ реак- 
щямъ оно представляетъ собой недокисленный продуктъ жи- 
вотнаго метаболизма и близко стоить къ мочевине, въ кото
рую, по всей вероятности, переходить при своемъ окислены.

Въ заключеше считаю пр!ятнымъ долгомъ выразить 
искреннюю признательность и благодарность глубокоува- 
жаемымъ профессорамъ и моимъ учителямъ: Павлу Ва
сильевичу Буржинскому, Михаилу Федоровичу Попову и 
Александру Павловичу Коркунову за ихъ сердечное отно- 
шеше и постоянную готовность помочь советомъ и деломъ 
въ моихъ лабораторныхъ работахъ.
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Прозекторъ С. Чугуновъ.

НАБЛЮДЕН1Я.

В Ы П У С К Ъ  |.

I. Антропологическш характеръ ске
лета съ прирождеанымъ срашетемъ 
двухъ верхнихъ реберъ правой стороны 
и численными аномал1ями позвоночника.

II. Скелетъ русскаго крестьянина съ 
чертами черепа „башкирскаго типа*1.

III. Скелетъ орангъ-утанга (Pithecus 
satyrus) при антропологическомъ спо
соб^ изучешя.

IV. Случай множественности ворм!е- 
выхъ костей стр-Ьловиднаго шва и не
доразвили височной кости и зубовъ на 
череп'Ь взрослаго.

V. Случай акроцефалической дефор- 
иаши черепа новорожденнаго, завися
щей отъ симметричнаго перем!;щежя 
центровъ окостен+апя лобной и темян-

I ной костей.

Паровая тпсо-литография
томскъ.

II. И Маку шина, Нлагов'Ьщ. 
1901
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П р ед и ел о в1е .

Съ 1893 г., въ очеркахъ подъ назвашемъ „Матер1алы для антрополо
гии Сибири“ я излагаю свои антропологичесшя и археологичесшя наблю
дешя. касакжпяся Сибири ')•

За время своей анатомической деятельности я собиралъ и продолжаю 
собирать наблюдешя относительно скелетовъ и не—сибирскаго населешя, 
наблюдешя надъ аномал1ями, заметки по топографической и сравнительной 
анатомш и друпе—на мой взглядъ—не лишенные интереса анатомичесше и 
антропологичесше факты.

Одни изъ такихъ наблюдешй мною были опубликованы въ виде моно- 
графШ, какъ это отчасти сделано по отношение томской жировосковой 
мумш 2), аномалгё человеческаго позвоночника3), Керкринговой косточки 4). 
processus articularis atlantis 5); но друпя заметки, по своей отрывочности 
или недостаточному знакомству съ литературой вопроса,—часто значитель
ной и разбросанной по разнымъ, не редко мало доступнымъ издашямъ,— 
въ данное время не могли быть обстоятельно разработаны, темъ не менее, 
мне кажется, оне въ состоянш послужить матер1аломъ для монографШ 
или въ другомъ отношеши полезными фактами.

Для такихъ-то наблюдешй, не имеющихъ часто прямого отношешя къ 
антрополопи Сибири и не претендующихъ на численность и литератур
ную обработку, я и поставилъ общее наименоваше „анатомо-антпопологи- 
ческихъ наблюдешй11.

Прозекторъ С Чугуновъ

Томскъ,
1901 г., 3 августа

*) Въ „Изв-Ьст1яхъ Томскаго универе.* —Кн. VI, VII, X, XIV, XVI, XVIII, XIX и въ ..Трудахъ 
общ. Естествоиспыт. при Каяанск. унив.“ —Т. ХХХП, вып. 3.

2) Въ „Пав. Томск. унив.“ —кн П
3) Въ „Изв. Томск. унив.“ —Кн. IX и въ „Научномъ ОбозрДнш* 1900 г ,  кн. 5.
*) Въ „Изв Томск. унив.“ —Кн. XVIII.
5) Въ ,,Изв. Томск, увив." —Кн. XIX.
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АНЛТОМО-АНТРОПОЛОГИЧЕШЯ НАБЛЮДЕНШ.
Прозектора С. Чугунова.

I.

Антропологически характеръ
скелета съ прирожденнымъ сращешемъ двухъ верхнихъ реберъ правой 

стороны и численными аномал!ями позвоночника.

Въ август!; 1894 г. изъ Томской пересыльной тюрьмы былъ доставленъ 
въ мое распоряжеше трупъ ссыльно-каторжнаго Милованова Ивана Его
рова, 35 Л'Ьтъ, умершего отъ скорбута. Въ виду значительной гнилости, 
трупъ былъ подвергнутъ мацерацш безъ предварительнаго вскрьтя. Ске- 
летъ его представляетъ следукнщй характеръ.

1. Черепъ.
Norma verticalis овально-удлиненная, более широкая въ лобномъ отделе, 

ч"ймъ въ затылочномъ. Черепъ симметриченъ. Швы все ясны, исключая 
задней части чешуйчатаго шва, который на обеихъ сторонахъ облитери- 
рованъ. Осложнеше венечнаго, стр-Ьловиднаго и ламбдовиднаго швовъ— 
№ 3. Pterion en Н, шириной 15 mm. Замечаются две небольшихъ встав- 
ныхъ кости: одна—въ правомъ птерюне и другая—въ левомъ астер1оне.
Glabella № 3, inion № 1.

Q. 100 
L — 71,58

Длина черепа L—190 Н. 100 — 94,85Ширина черепа Q -136 Q
Высота черепа Н— 129 Н. 100 -  67,89
Основаше черепа nb— 103 L

Длина затыл. отв. М— 38 qq. 100 
bf ” — 78,93

Шир. qq— 30 nb. 100 
L — 54,21

Длина и основаше у черепа—болышя; друпе размеры—средше.—По 
указателямъ черепъ относится къ настоящимъ долихоцефаламъ, средне- 
широковысокимъ, низкоголовымъ, узкохребетнымъ. Такъ какъ отношен1е 
основаьпя черепа къ его длине у череповъ нормально около 56, то нашъ 
черепъ нужно считать удлиненнымъ.
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Друпе поперечные размеры черепа и ихъ отношен'ш:
Малый лобный размерь, FlF1 — 98 F’F’. 100 72,06стефаничесшй , FF-110 Q
лобный Дэвиса „ f2F2—115 F’F1. 100 

FF 89,08
височный „ ОЮ1— ИЗ F‘F‘ . 100
ушной „ 0 0 —117 F2F* 85,21
мастоидальный г М М -124 ss. too
затылочный , SS— 108 Q 79,41

Изъ поперечныхъ разм'йровъ бол"Ье развить мастоидальный; малый лоб
ный относится также къ болыпимъ величинамъ, стефэничесшй и 
ушной—къ малымъ, затылочный—къ среднимъ.— По указателямъ черепъ 
принадлежитъ къ большелобымъ, широкозатылочнымъ и широколобымъ, 
при чемъ однако по второму лобному указателю—только къ среднешироко- 
лобымъ: разность между лобными указателями—3,87—говорить за развиие 
plani temporalis выше средняго.

Горизонтальная окружи. черепа, А -520 у . 100 — 86,15поперечная „ п ОРО -  300 ПС

сагиттальная „ У) nclf—366 у1. 100 — 91,27лобная пс—130 cl
дуги темянная

затылочная
cl— 126 
If—110

у2.100 
If — 80,90

Верхняя часть затылочной дуги, IT— 66 IT. 100 — 66,66нижняя

хорды

V  п

лобная
темянная
затылочная

Tf— 44 
у—112 

у1—115
у2— 89

If

По горизонтальной и сагиттальной окружностямъ черепъ относится къ 
среднимъ, по поперечно-вертикальной—къ малымъ. Лобная и темянная дуги 
средней величины, затылочная—малая, а ея части средней величины. Лобная 
дуга выражена довольно значительно, темянная слабо, затылочная умеренно.

Полный в'Ьсъ черепа—791 граммъ—средшй (по Ледерле) ;  в^съ верх- 
няго отдела 674, а нижней челюсти 117; отношеше в-Ьса черепа къ в1зсу 
нижней челюсти—6,76—говорить за сильное развит1е последней. Вмести

сь
мость 1280 куб. сайт.—ниже средней; по относительному в'Ьсу-------=  1,89—
черепъ тяжелъ.

Лицевые размеры черепа въ длину:
полная длина лица, пк—119 Y . 100

верхняя длина лица, пх1— 68 nxl
xxl.100высота скулы, У— 24 nxl

иодносовая часть, XX’ —  16 bk .100
основаше лица, bk—125 nb
нижняя часть лица, xk— 66 xk .100 

nk

35,29

23,53

121,35

55,47
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Длина лица средняя, скулы малой величины, подносовая часть средняя; 
по отношенш къ верхней длинЪ лица скулы и подносовая часть—средшя. 

Поперечники лица:

Внутреншй глазничный д1аметръ, j 1— 96 
внФшшй „ „ j2 —107

J ^ ! 00 -  78,05 77,23

Л 4_0« _  86,99 _  102,08 — —
J° J' r

ширина лица j3—123
шир. ниже. чел. m— 95

-  96,74

— 55,28 -H -,10° .
J3

— 95,12

— 104,87

Внутреншй глазничный дтаметръ относится къ большимъ величинамъ, 
вн'Ьшшй—къ среднимъ, ширина лица малая. Черепъ узкоскулый, при чемъ 
верхняя часть его лица развита бол’Ье нижвей; по лобно-лицевому ука
зателю—широколобый. По лицевому указателю—лептопрозопиченъ, по 
Кольманну,  и средне-широколицый, по Бр о к а. —Ширина скулъ пре- 
вышаетъ ушной д!аметръ, но меньше высоты nepena.Fossae caninae развиты.

Межглазничное пространство, Т—20 Т . 100

ширина глазницы, D1-  39 ПХ4
высота „ D—35 D . 100 

D1
Разст. нар. края глазницы отъ OZ 100

слух. отв. OZ-71 nb
длина носа, их — 53 г . 100

ширина носа, г -  26 ИХ

— 29,41

— 89,74

— 68,93

— 49,05

Межглазничное пространство умеренное, со вдавлешемъ у корня 
носа.—Размеры глазницъ средше; разстояше отъ наружнаго слухового от
вертя до наружнаго края глазницы значительно, но по отношешю къ 
основной линт черепа—невелико. Черепъ высокоорбитный (гипсиконх1я).

По длин-fe носъ среднш, по размеру поперечному—широкъ; по указа
телю—средне-широконосый. Носовыя кости выдаются впередъ, длиной по 
внутреннему краю 2 cm., слабо выпуклы въ поперечномъ направленш; 
ширина каждой (по средин1з)-4 mm. Нижшй край носового отверспя 
р’Ьзко очерченъ. Spina nasalis № 1 — 2.

Длина неба М - 57 М1 . 100 -64,91

Qfi 1 1
ширина неба,
отъ задн. кр. неба до for. mg 
лишя bx В е л ь ц е р а

М1— 37 
N— 46 

-  99

м
Ьх . 100

nb
(Ьх1 —Ьх) 100 - г; я 9лишя Ьх1 Фо г т а — 105 nb

Ьх1 . 100 101 04.
nb

Нёбо длинно, ширина его умеренна; по указателю черепъ узконебный. 
Разстояше задняго края неба отъ передняго края затылочнаго отвертя 
значительно; черепъ обладаетъ склонностью къ челюстному и подносовому
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прогнатизму, что даетъ въ результате ясный челюстно-подносовой прогна- 
тизмъ, заметный и при боковомъ осмотре черепа.

g_g
Зубовъ - -  расположены U-образно; изъ нихъ шесть—карюзны (пять

коренныхъ и одинъ резецъ). Небная ость округлена. Крыловидные от
ростки слабо развиты.

Сводя вместе характерный черты строешя даннаго черепа, мы нахо- 
димъ въ немъ много общихъ чертъ съ древнимъ черепомъ, добытымъ со 
дна озера Иссыкуля ’). Эти обпця черты следуюиря:

Оба черепа: 1) долихоцефалы, 2) среднешироковысоки, 3) низкоголовы,
4) узкохребетны, 5) большелобы, 6) широколобы (по Брока) ,  7) широко- 
затылочны, 8) среднеголовы, 9) съ выпуклымъ лбомъ, 10) высокоорбитны, 
11) криптозигичны.

Различ1е касается следующихъ чертъ:

Ми л о в а н о в ъ

1) черепъ тяжелый,
2) малой вместимости,
3) затылочная дуга слабо выражена,
4) среднешироколицый,
5) узкоскулый,
6) широколобый (по лобно-лицев. ук.),
7) среднешироконосый,
8) нижшй край носэваго отверст не 

резко очерченъ,
9) узконебный,

10) съ челюстно-подносов. прогнат.

И с с ы к к у л ь с ю й

средняго веса,
вместимости ниже средней,
развита,
длиннолицый,
среднеширокоскулый,
среднешироколобый,
узконосый,
резко очерченъ,

широконебный,
ортогнатиченъ.

Въ сущности более резкое различ1е падаетъ на степень искривлешя 
затылка и развит въ длину неба; остальныя различ1я не такъ резки, а 
въ отношенш вместимости оба—почти одинаковы. Узкое длинное небо и 
большая величина разстояшя задняго края неба отъ затылочнаго отвер
с т ,  очевидно, с т о я т ъ  въ связи съ прогнатизмомъ черепа Милованова. Эти 
черты, вместе съ нерезкимъ очерташемъ нижняго края носового отверст 
при развитой ширине носа и слабой spina nasalis, говорятъ за вл1яше въ 
данномъ случае типа низшей антропологической расы,—полагая, что Иссык- 
кульсшй черепъ принадлежалъ субъекту „интеллектуальной расы" 5).—Кь 
такому типу низшей расы близко подходитъ очерченный мной типъ узко- 
хребетнаго долихоцефала среди остяковъ, типъ, характеризукжпйся широ-

1) „Мате;лалы для антропологш Сибири", VI, стр. 61. — „Изв. Томск. Унив.“ , кн. VII. 1895.
2) ф л о р и н с к | ' й  В. М. -  „Двадцать три чел. черепа Т. арх. музея1', стр. 56, —Изв. Том- 

скаго универе.‘ ‘ Кн. II. 1890.
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кимъ носомъ со слабо развитой spina nasalis и развитыми предносовыми 
ямками, узкими скулами, короткимъ лицемъ при широкомъ выпукломъ лб'Ь, 
и узкимъ небомъ, при ясно выраженномъ челюстно-подносовомъ про
гнатизм  ̂ ').

2. Скелетъ.

И з м г ь р е н г я  п о з в о н о ч н и к а :

Ширина атланта между попе- Разст. между задн. бугорк. по-
речными отростками . • 86 пер. отростковъ 6 шейн. п. 57

Продольный размТ.ръ атланта . 49 тотъ -ж е  разм-йръ 7 шейн позв. 70
Сагиттальный разм. отв. атл. . 32 между попер. отр. 1 грудн. 81
ширина о т в е р т я  .  .  ., .  . 30 Я Я Я

2 »* 78
указатель отверслтя. .  ,, .  . 93,75 Я Я я 3 я 66
ширина 6 -го  шейн. позв. между

ргос. аг1. descend. .  . Я я я 4 я 64
ширина т4!ла 6 -го  шейн. позв. 24 я я я 5 я 62

Я 1) 7-го я 30 я Я я 6 я 63
Я Г) 1 го грудн п 34 я я я 7 я 63
я п 6-го п 3 3 я я я 8 я 64
я п 11-го Я 45 я я я 9 я 65

я я 12-го „ я 45 »
Я я 10 я 54

я „ 1-го поясн. п 47 я я я 11 я 54
я Г ) 2-го „ я 48 я я я 12 я 50
я я 3-го  „ я 50 м е ж д у process. cost. 1 поясн. 75
я г . 4-го я 48 „ Я я 2 н 83
я я 5 -го  я я 43 ^  V Я я 3 я 82

я я я 4 г 78
я »

я 5 я 80

Эти изм'Ьрешя широтныхъ разм-Ьровъ указываютъ на черты нормальнаго 
позвоночника, но друпя особенности ставятъ его въ рядъ аномал1йныхъ. 
Таблица измЪрешй высотъ т'Ьлъ позвонковъ и подробное описаше особен
ностей позвонковъ, реберъ, крестца и хвостца помещено было мной подъ 
наблюдешемъ L въ работй о формул'Ь человЬческаго позвоночника 2); 
вотъ почему я зд'Ьсь лишь вкратц-fe укажу на особенности описы
ваемого скелета въ этомъ отношенш.

7-й шейный позвонокъ въ н,йкоторыхъ отношешяхъ является переход- 
нымъ къ груднымъ позвонками; такъ. онъ обладаетъ на правой сторон'Ь 
зачаточнымъ ребрышкомъ, длиной 2,8 cm., шириной 5 mm. и толщиной 
до 3 mm., которое своимъ свободнымъ концомъ было направлено впередъ и 
внизъ.— 12-й грудной позвонокъ представляется переходнымъ къ типу пояснич-

*) „Матер1алы для антронол. Сибири4*, V, стр. 85 — „Изв. Томск. унив.ы Кн. VI. 1893.
2) „Гипотеза эволюцш челов^ч. позвоночника1*, стр. 117— 123— 133— 135.— Въ „Изв. Том- 

скаго унив.“ Ьн. IX, 1896.
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ныхъ позвонковъ: у него не было реберъ.—5-й поясничный позвонокъ на 
левой стороне им'Ьетъ толстый tuberculum conjugulum, посредствомъ кото- 
раго происходитъ сращеше этого позвонка съ крестцовымъ крыломъ.

Крестецъ состоитъ изъ четырехъ позвонковъ; hiatus sacralis открытъ 
на всемъ протяженш.

Нормальная формула позвоночника въ данномъ случай имЬетъ тен- 
денщю перейти въ формулу: 6 ш.+12 г.+5 п.+5 к.-)-4 х.=32.

Въ виду того, что аномал1я сращешя первыхъ двухъ реберъ наблюда
лась довольно редко, я позволю себе привести здесь два рисунка этой 
аномалш и данное мною ранее описаше ея (стр. 118— 119) на позвоноч
нике скелета Милованова:

„На правой сторонb первое ребро въ нереднихъ 3А длины своего гЬла 
сращено со вторымъ ребромъ, при чемъ оба ребра но величине меньше, 
чемъ соответствуюиця лЬвыя. Измеренное по задне-внутреннему краю, 1-е 
правое длиной 7,4 cm., левое—8,6.

„Костяная пластинка, соединяющая правыя ребра, въ передней половинЬ 
просвечиваетъ (толщиной въ 2 mm ), въ задней довольно плотна (въ 5 mm. тол
щиной). Длина сращешя 44 mm.; его начало отстоитъ отъ бугорковъ обоихъ 
реберъ на 2,2 cm., при чемъ между шейками и задними частями телъ обо
ихъ реберъ образуется узкая—въ 4 юш. шириной—вырезка (задшй отделъ 
свободнаго межребернаго промежутка), надъ которой нависаетъ передне
наружный край 1-го ребра, на протяженш 1,7 cm.; подъ переднимъ отде- 
ломъ этой нависшей части, тотчась на спайке, находится глубошй желобокъ.

„Второе ребро правой стороны по изгибу 17 cm., левое— 18,7; разстояше 
между головкой и грудиннымъ концомъ у того и другого ребра одинаковы — 
8,9 cm. Головка праваго ребра меньше, чЬмъ у леваго: высота у праваго 
9 mm., у леваго—11 mm., переднезадшй Д1аметръ правой головки 11 mm., 
левой —17 mm.—Головка же первыхъ реберъ—одинаковой величины.

„Между грудинными концами первыхъ двухъ реберъ правой стороны об
разуется вырезка (передшй отделъ свободнаго межребернаго промежутка), 
шириной въ 2,7 cm., вершина которой отстоитъ на 2 cm. отъ конца 1-го 
ребра и на 5,5 cm. отъ конца 2-го.

„Среднее разстояше между внутреннимъ краемъ 1-го ребра и наруж- 
нымъ2-го, на месте сращешя, 4 cm.—Sulcus subclaviae и лежаццй кнутри 
отъ нея tuberculum Lisfranki на правомъ ребре резко выражены, на левомъ 
—не ясны. На наружной поверхности 2-го праваго ребра, вблизи нижне- 
наружнаго края его, находится разлитая шероховатость,—2,6 cm. въ длину 
и 1 cm. въ ширину,—зависящая отъ прикреилешя верхнихъ зубцовъ musculi 
serrati antici majoris; позади ея расположена другая, маленькая,—musculi 
scaleni postici. На соответствующемъ левомъ ребре эти шероховатости 
слабо выражены.

„При сравненш остальныхъ девяти паръ реберъ оказалось, что правыя 
ребра вообще немного длиннее (на 0,5 cm.) соответствующихъ левыхъ“.
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Случаевъ такихъ срощенш первыхъ двухъ реберъ мне было известно (въ 
1895 г.) изъ литературы шесть, это случаи, описанные Hunaul d  (1740)—на 
об'Ьихъ сгоронахъ, M o r g a g n i  (1765), K a l t s c h m i e с!’омъ (1767)—у 6-ме- 
сячной девочки, Ch. R о s е n m u 11 е г’омъ (1803) и два случая—Gru- 
Ьег’омъ '); но ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ не было приведено под- 
робнаго описашя не только скелета, но даже позвоночника.

Позже я нашелъ у P o i r i e r 2) указаше на седьмой случай: „АеЬу,—за- 
м-йчаетъ онъ—описалъ случай сл!яшя перваго и второго реберъ на ихъ 
переднихъ концахъ, въ н'Ьсколькихъ сантиметрахъ кнаружи отъ грудины; 
отъ места оМяшя происходили связка и хрящъ, прикр-йплявипеся къ гру
дин :̂ связка шла отъ перваго ребра, а хрящъ отъ второго11.

Общая сумма высотъ тЬлъ позвонковъ на скелете Милованова 642, на 
долю истинныхъ позвонковъ приходится 517 cm.

Ростъ скелета 147.
Длина всей грудной кости 185, длина ея безъ мечевиднаго отростка 

140,—длина рукоятки грудины 47, длина тела грудины 95. Ширина inci- 
surae jugularis 23, наибольшая ширина рукоятки 60, ширина тела грудины 
(внизу) 40. Отношеше длины manubrii къ длине corporis sterni—49,4.

Длина каждой ключицы 130; отношеше ключицы къ плечевой кости: на 
правой стороне 42,3, на левой—42,6.—Окружность ключицы правой 35, 
левой—37; периметральный указатель правой ключицы 26,9, левой—28,4. 
Ключицы, след., неравномерно развиты: правая слабее. -  Длина обоихъ 
ключицъ + incisura jugularis—283; отношеше этой величины къ росту —19.4 
— говоритъ за узкость плечъ.

Длина лопатки, измеренная отъ tuberculum supraglenoidale, правой 150, 
левой —151; длина, измеренная по внутреннему краю, для правой—150, для 
левой—154. Ширина лопатки правой 104, левой— 102. Отношеше ширины 
лопатки къ длине (первой) для правой 69,33, для левой—66,23.

Кости верхнихъ конечностей не представлютъ какихъ-либо особенностей. 
Длина humeri праваго 307, леваго—305. Окружность humeri праваго 60, 
леваго —59. Длина ulnae: правой 24,9, левой—25; длина radii: праваго—22,6, 
леваго—22,8.—Периметральный указатель праваго humeri 19,5, леваго—19,3.

На д1афизахъ бедра и tibiae правой стороны находятся разлитыя ше
роховатости отъ бывшаго перюстита. Нижняя треть д1афиза обеихъ бед- 
ренныхъ костей искривлена кнутри. На верхней трети праваго бедра Нпеа 
aspera довольно развита; на левомъ бедре находится незначительно разви
той trochanter tertius; въ нижнихъ 2/з на обоихъ бедрахъ linea aspera слабо 
выражена, местами сглажена. Левый коленный суставъ носитъ следы хро-

') G г u b е г ,— „E in  Beispiel congenitaler Verwachsung der ersten und zweiten Rippe der 
linken Seite“ . Arch. f. patholog. Anat. u. Physiol, u. f. Kl. Med. Her. v. V i r c h o w .  Bd. 78. 
Berlin. 1879. S. 97.— „Congenitale Verwachsung der ersten mit der zweiten Brustrippe der 
rechten Seite“ . Ibid. Bd. Berlin. 80. S. 82 —83.—Въ обоихъ случаяхъ число шейныхъ и груд- 
ныхъ позвонковъ было нормально.

2) P o i r i e r . — „Traite d’anatomie humaine". T. I. Paris. 1896, Pag. 344.
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ническаго воспалительнаго процесса: концы бедра и tibiae на всемъ про
тяжение суставныхъ поверхностей представляютъ бугристости. Бедро и 
tibia левой стороны сравнительно съ правыми представляются истонченными. 
Такймъ образомъ кости обеихъ ногъ оказываются болезненно измененными.

Длина праваго бедра—389, леваго—395 (?); окружность праваго 85 (?)„ ле- 
ваго— 76. Периметральный указатель бедра праваго 21,8 (?), леваго —19,2 (?).

Длина каждой tibiae 318; окружность правой 71 (?), левой—62. Пери
метральный указатель правой—22,0 (?), левой— 19,5. —Сагиттальный д1а- 
метръ правой tibiae 35, левой—29; поперечный д1аметръ правой 25, левой 
—24; index latitudinalis правой 71,43 (?), левой—82,75 (?).—Длина правой 
малоберцовой кости 34, левой—33,7.—Периметральные указатели нормаль- 
ныхъ костей говорятъ за слабое развиНе скелета.

Отношеше длинныхъ костей между собою:

^ ^ 7 3 ,5 -7 4 ,7 ;—^-81,7-80,5(?);H-1FW-7819-77,2(?);(H+FRh)F10°75,3-74,7 (?).

Величины первыхъ двухъ отношешй встречаются часто у европейцевъ; 
но последшя два отношешя—не европейскаго характера: татя встречались 
мне у длинноголовыхъ остяковъ и среди курганныхъ скелетовъ.

Размеры ручной кисти и стопы скелета Милованова довольно сходны. 
Длина каждой ручной кисти 183, каждой ossis metacarpi pollicis—48, съ 
окружностью 35 и периметральнымъ указателемъ 72,9, что характерно 
и европейскимъ скелетамъ. Отношеше ручной кисти къ росту—12,4—крайне 
непропорщонально велико.

Длина правой стопы 222, левой—223; каждая os metatarsi hallucis—58 
съ окружностью въ 48 и периметральнымъ указателемъ—82,75—довольно 
высокимъ. Отношеше стопы къ росту—15,1— также высоко: такая цифра 
встречается у негровъ. Длина пяточной кости правой 68, левой —67; отно
шеше пяточной кости къ длине стопы: правой стороны 30,6, левой сто
роны—30,1—ненормально мало.

Изученный скелетъ, кроме тератологическихъ особенностей—числен- 
ныхъ аномал1й позвоночника и сращешя первыхъ двухъ реберъ, — представ- 
ляетъ целый рядъ другихъ уклонешй отъ нормы и особенностей, частью 
смешаннаго антропологи чес каго характера, частью патологическихъ. Все 
эти черты, собранный и резко выраженный на одномъ скелете, въ виде и 
признаковъ вырождетя—аномалий тератологическаго характера,—и призна- 
ковъ атавизма, сказывающихся въ типе черепа и въ пропорщяхъ нижнихъ 
конечностей, и указашй на длительные болезненные процессы,—все эти 
черты не могли не отразиться на душевномъ строе субъекта, которому 
принадлежалъ такой скелетъ. И въ самомъ деле, известно, что Милова- 
новъ былъ ссыльно-каторжнымъ. Я не могъ узнать рода преступлешя, за 
которое Миловановъ былъ присужденъ къ каторге, но, судя по малой ем
кости его тяжелаго черепа, прогнатизму и другимъ чертамъ, въ характере
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преступавши едва-ли могли сказываться болышя или даже посредственный 
умственный способности: всего ближе, думается, Миловановъ могъ быть че- 
лов'Ькомъ, совершившимъ серьезное насшие надъ личностью другого или 
чужой собственностью, т. е. убгёство, грабежъ, поджогъ, или другое по
добное преступаете.

Такимъ образомъ, изученный скелетъ представляетъ интересъ съ уго
ловно антропологической точки зр-Ьшя.

II.
Скелетъ одного русскаго крестьянина

съ чертами черепа „башкирскаго“ типа.

Въ iioab 1894 г., въ Томсшй анатомичесюй институтъ былъ доставленъ 
трупъ арестанта Мясникова Ивана Григорьева, 48 л!зтъ, умершаго въ 
Томской пересыльной тюрьм'Ь отъ легочнаго кровотечешя. Изъ доставлен- 
наго при труп'Ь документа видно, что Мясниковъ,—крестьянинъ Колманов
ской волости, Тюкалинскаго округа, Тобольской губерши,—былъ аресто- 
ванъ за безписьменность для водворешя на м"Ьсто жительства, что волосы 
на голов'Ь, усахъ и бород'Ь у него русые, глаза K a p ie  и лицо чистое. -  Я 
произвелъ надъ трупомъ нисколько изм’Ьрешй, посл"Ь чего онъ былъ очи- 
щенъ отъ мягкихъ частей для приготовлешя скелета путемъ мацерацш. 
Эти изм'Ьрешя я передамъ посл'Ь антропологическаго описашя скелета.

1. Черенъ.

Norma verticalis кругло-овальнаго очерташя, съ заметно выступающими 
темянными буграми, бол'Ье широкая въ лобномъ отд -̂тЬ, ч'Ьмъ въ затылоч- 
номъ. Черепъ симметриченъ. 01вы ясны, за исключешемь височнаго отдела 
в-Ьнечнаго, который местами облитерированъ Осложнеше в^нечнаго шва 
№ 1, стр-Ьловиднаго —№ 3, ламбдовиднаго—№ 4. Pterion en Н, шириной
17— 18 mm. На правой сторон!; ламбдовиднаго шва—три средней величины 
вставныя кости; въ л’Ьвомъ астерюн'Ь —средняя вставная кость. Glabella 
№ 2, inion № 1—2.

Межглазничное пространство широкое, со вдавлешемъ у корня носа. 
Посовыя кости широшя,—каждая въ средин!; по 9 mm. шириной,—слабо 
выдаются впередъ, длиной по внутреннему краю 21 mm. Нижшй край 
носоваго отверсЯя р'Ьзко очерченъ. Spina nasalis № 2—3. Зубовъ (было)
8 8£3 ,̂ расположены U—образно, карюзныхъ среди нихъ шЬтъ. При боко-
вомъ осмотр^—прямозубый.—Выраженъ—въ передней половин  ̂ небныхъ 
костей—torus palatinus (задняя половина этихъ костей гладка); небная ость 
притуплена. Крыловидные отростки умеренно развиты. Нижняя челюсть 
на уровн-Ь праваго клыка носитъ сл’Ьдъ бывшаго перелома со см'Ьщешемъ
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праваго куска челюсти немного вверхъ; праваго клыка нетъ: место его 
луночки стеснено.

L —190 
Q -151 
Н— 145

nb— 106 
b f— 36 
q q -  31

Q. 100 
L

H. 100
~Q ~

-79,47

-96,02

H. 100 
L

99. 100
БГ"

—76,31

-86,09

Все основные размеры черепа болын1е; размеры затылочнаго отверст1я 
средше.—По указателямъ черепъ мезатицефаличесшй, среднешироковысокШ, 
высокоголовый и широкохребетный.

F T —104 00— 130
FF — 116 ММ— 132 

F2F2—128 SS— 114
O’O’ - 124

F F ’. ЮО
Q

SS. 100
~Q ~

—68,87 

—75,49

F’F’. loo 
FF

F’F’. 100 
F»F*

—89,65 

-81,25

Малый лобный д1аметръ и затылочный—большой величины, стефаниче- 
сшй и ушной—сред Hie. Черепъ—среднелобый и среднеширокозатылочный; 
по Брока—широколобый, по 2-му лобному указателю—узколобый. Разность 
между лобными указателями—8,4—говорить за развипе plani temporalis.— 
Изъ поперечныхъ разм’Ьровъ бол’Ье развить сосцевидный.

А- 545 IT— 70
ОРО-335 Tf— 56
nclf-396 у— 119

пс— 136 у - 119
cl —134 у2— 101
If—126 0)— 1710

_у. Юо
П С

у \_  100 
d

у2. 100
Af

IT. 100 
if

— 87,50 

-88,80 

—80,16 

-55,55

W -  736 
w— 102

W’— 838
Cl)
W
w
w

—2,32

—7,21

По всймъ окружностямъ черепъ относится къ большеголовымъ; верхшй 
отделъ затылочной дуги—средней величины, нижшй—большой.—Сагит
тальный дуги выражены умеренно.—Вместимость черепа выше средней; 
по абсолютному весу черепъ тяжелъ, по относительному—средняго веса; 
нижняя челюсть средняго веса (относительно черепа).

nk— 130 
пх’— 78 

У -  27

хх’— 25 
bk— 116 
xk— 78

у.__ 100
пх'

XX’. 100
пх’

-34,61

—3205

bk. 100 
nb

xk. ЮО 
nk

109,42 

- 60,00

Длина лица большая; скулы средней высоты; подносовая часть большая; 
по отношешю къ лицевой лиши—скулы средшя, подносовая часть большая.

j ’ —107 
j2-  116
j3—145 
ш —121?

- ^ ^ - - 8 9 , 6 5  -73 ,79

,00 Ф - - 8 0 , -

—89,65 г
пх’ . 100 

:1J -53,79

■- - г,1-00----- 83,44? У’Г '.| 10°- — 97,19

Все поперечники лица большой величины. Ширина скулъ превышаетъ 
ушной д1аметръ и равна высоте лица.—Среднеширокоскулый, при чемъ
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нижняя часть лица развита более верхней. По Кольманну, хамепрозопич- 
ный,—по Брока, близокъ къ широколицымъ. По лобно-лицевому указателю 
—широколобый.

Т -2 5  oz—72
D’—42 пх—55
D—35 г -2 6

Т. 100
пх’

D. 100 
IV

—32,05

-83,33

OZ. 100 
пЬ

г. 100 
пх

-67,92

—47,27

Межглазничное пространство стоитъ на границе съ большими величи
нами. Ширина глазницы большая, высота средняя; разстояше отъ наруж- 
наго слуховаго отверст1я до наружнаго края глазницы большое, но отно
сительно основашя черепа—среднее. По длине носъ средней величины, по 
ширине—большой; по указателю—узконосый. По глазничному указателю— 
близокъ къ низкоорбитнымъ.

М— 55 
М’— 38 
N— 42 

Ьх— 99 
Ьх — 103

М’. ю о  
м

Ьх. 100
nb

(Ьх’—Ьх). 100 
пЬ

-69,08

-  93.39

— 3,77
Ьх’. 100 

nb —97,16

Длина неба большая, ширина— средняя; по указателю узконебный.— 
Разстояше неба отъ затылочнаго отверстая—среднее; замечается склон
ность къ челюстно-подносовому прогнатизму; по Flower’y—ортогнатъ.

Сводя вместе характерным черты строешя даннаго черепа, мы нахо- 
димъ, что это черепъ: 1) мезоцефаличесшй, 2) среднешироковысошй, 3) 
высокоголовый, 4) среднелобый, 5) среднеширокозатылочный, 6) по 2-му 
лобному указателю -  узколобый, 7) большеголовый, 8) значительной вме
стимости, 9) тяжелый, 10) съ умеренно выпуклымъ лбомъ, 11) широколо
бый (по лобно-лицевому указателю), 12) среднеширокоскулый, 13) средне
широколицый, 14) близокъ къ низкоорбитнымъ, 15) криптозигиченъ, 16) 
узконосый, 17) съ развитымъ межглазничнымъ промежуткомъ, 18) ортог
натъ (слабая склонность къ челюстно-подносовому прогнатизму).

Все эти черты соответствуютъ, какъ видно изъ данныхъ „Матер1аловъ для 
антраполопи Сибири" (Ш, стр. 36, и VII, стр. 8)*), типичнымъ башкирскимъ 
черепамъ. Некоторымъ уклонешемъ отъ последнихъ является у изучаемаго 
черепа широкохребетность, преобладаше масгоидальнаго размера надъ 
ушнымъ и значительное развиые нижней челюсти —признаки монголо-кал- 
мыцкаго типа, —и узкое небо, не характерное ни башкирамъ, ни мон- 
гольскимъ племенамъ, но встречающееся изредка и у последнихъ.

) „Изо. Томск. унив.“ Кн. VT и X. I
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2. Скелетъ.

Ростъ трупа Мясникова—179 cm., на живомъ—можно думать—177 cm., 
а ростъ скелета—около 174 cm.; такимъ образомъ, Мясниковъ былъ высо- 
каго роста.

Изм'Ьрешя и описаше позвоночника было помещено въ монографш о 
формул!, челов"Ьческаго позвоночника подъ наблюдешемъ ХШ1 *), почему 
я здесь укажу только, что позвоночникъ этого скелета оказался почти 
нормальнымъ: единственнымъ уклонешемъ было то, что на 12-мъ грудномъ 
позвонке съ правой стороны не находилось ребра, а съ левой стороны 
ребро оказалось въ рудаментарномъ состоянш: длиной—3,3 cm. и шириной 
—0,7 cm.

Длина всей грудной кости—200, безъ мечевиднаго отростка—168; длина 
manubrii—61,—corporis sterni —107: отношеше длины рукоятки къ длине 
т’Ьла 57,0.—Наибольшая ширина manubrii—63, ширина corporis slerni—31, 
ширина incisurae jugularis—23. Manubrium составляетъ более половины 
длины т’Ьла грудной кости—особенность, не встречавшаяся мне на дру- 
гихъ скелетахъ.

Длина ключицы; правой—147, левой— 152. Отношеше ключицы къ плече
вой кости: правой—47,1, левой—44,7; такое отношеше свойственно, по Брока, 
европейскимъ скелетамъ. —Окружность ключицы: правой—42, левой—41. 
Периметральный указатель: правой—28.57, левой -26,97; след., правая 
ключица развита сильнее.—Длина обеихъ ключицъ +  incisura jugularis—322, 
что по отношешю къ росту =  18,4; след., Мясниковъ имелъ узшя плечи.

Длина лопатки (1): правой —174, левой—175; длина (2): правой —171, 
левой—175; ширина: правой -  109, левой—114. Отношеше ширины лопатки 
къ длине (1) : у правой—62,64; у левой—65,14.

Длинныя кости конечностей отличаются крепостью и значительно раз
витыми местами мышечныхъ прикреплешй.
Кости Дл. н Окр. Н и Н Дл. F Окр. F Дл. т Окр Т Прод. д. Т Поп. д. Т Р.
правый 341 73 280 254 460 97 374 78 37 27 379
Л'Ьвыя 340 73 277 252 460 97 375 77 37 25 378

Периметральные указатели—
н F Т платикнем1'я

правой 21,41 21,1 20,8 72,98
левой 21.47 21,1 20,5 67,57—

говорятъ о развитш въ толщину длинныхъ костей, 
склонной къ платикнемш.

кроме большеберцовой,

Отношешя длинныхъ костей между собою:
R : Н Т : F Н : F (H+R) : (F+T)

правыхъ 74,48 81,3 74,1 71,2
левыхъ 74,11 81,5 73,9 70,9

) „Гипотеза эволющи челов. позвон “ , стр 105, 133, 135.
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Высокая цифра отношешя tibiae къ бедру указываетъ на относительную 
короткость посл'Ьдняго, что отражается и на бол-fee высокой цифр-fe пос- 
л-Ьдняго отношен!я; oTHouieHie луча къ плечу—подобно европейскому.

3. ИзмЬрешя трупа.

Имея въ виду „башкирсшя“ черты черепа у Мясникова, я еравнивалъ 
измерешя, полученныя надъ его трупомъ, съ данными наблюдешй П. С. 
Назарова надъ живыми башкирами *) и получилъ следующее:

1) Ростъ башкиръ въ среднемъ изъ 84 наблюдешй— 166,1 cm., при 
чемъ, распределяя величину роста по разрядамъ, г. Назаровъ нашелъ, что 
высокий ростъ встречается у 26 человекъ или въ 30,95°/о —Ростъ Мясни
кова, какъ сказано, былъ 177 cm,— высошй.— След., со стороны роста — 
сравнеше въ пользу сходства.

2) Окружность груди у башкиръ въ среднемъ 93,8; цифра отношешя 
къ росту колеблется между 55 и 58, въ среднемъ—56. —У Мясникова ок
ружность груди 92 и отношеше ея къ росту—52, что говоритъ за слабое 
развит1е грудной клетки. Несомненно эта слабогрудость составляла одно 
изъ удобныхъ условгё для развиНя чахотки легкихъ, отъ которой онъ 
умеръ.

3) Ширина плечъ у башкиръ 37,87; отношеше ея къ росту—22,7.—У 
Мясникова ширина плечъ—35,5; отношеше ея къ росту—20. На скелетЬ 
соответствующее отношеше найдено равнымъ 18,4, — След., узкость плечъ 
Мясникова, констатированная на скелете, подтверждается и наблюдешями 
надъ трупомъ.

4) Ширина между подвздошными остями у башкиръ—28, ширина таза 
на 2 cm. больше, т. е. 30.—У Мясникова размЬръ между остями—27, а 
ширина таза 31,5.

5) Длина кисти у башкиръ 19,0—19.2, длина ступни—25,2; отношеше 
къ росту кисти 11,4—11,7 и ступни— 15,1.—У Мясникова кисть—19, ступ
ня—26; отношеше къ росту первой 10,7 и второй —14,6,

6) Окружность головы у башкиръ въ среднемъ 562,8; у Мясникова— 
575.—Сравнеше здесь также въ пользу сходства.

7) Длина черепа башкиръ 185,3; ширина—152,9; cephalindex—82,51.— 
У Мясникова длина— 195, ширина— 160, cephalindex—82,05: сравнеше въ 
пользу сходства.

8) Наибольшая ширина лица у башкиръ—144, у Мясникова—151.
9) У башкиръ: длина носа—50,9, ширина—37,5. У Мясникова длина — 

54. ширина 36; след., носъ более узшй.
10) Межглазничное пространство: у башкиръ —33,5; у Мясникова—36.
11) У башкиръ: высота лба—67,4; длина лица (съ нижней челюстью)— 

119. У Мясникова высота лба—83, длина лица—129.

*) Н а за р о в ъ  Л . С. — „Къ антропологш башкиръ*.—Труды антропол. отд. (Общ. любит Ест., 
Антр. и Эти. при Московск унив.) Т. XII. Дневникъ аатропол. отд. М. 1890. Стр. 37— 52

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



14

12) Наименышй лобный д1аметръ: у башкиръ—106; у Мясникова -НО, 
причемъ верхняя ширина лица— 105, след., лобъ широкш.

Друпя изм'Ьрешя, полученныя надъ трупомъ Мясникова, я не им1злъ 
возможности сравнить, таковы: длина уха—66, высота пупка—109, высота 
тазовой ости—97; средина тела у Мясникова приходится у верхняго края 
лоннаго соединешя—признакъ монгольскаго характера,—равно какъ и от- 
ношеше высоты тазовой ости къ росту, равное 55,3.

Въ результате такого сравнешя оказывается, что шЬкоторыя крупныя 
черты строешя Мясникова сходны съ башкирскими, именно: ростъ, cephal- 
index, величина головы, ширина лба, отчасти отношешя кисти и ступни 
къ росту, наконецъ, развито мышечной системы; друпя, какъ положеше 
средины тела, длина уха, отношеше высоты тазовой ости къ росту— гово
рить за монгольское происхождеше.

Мне кажется, произведенное мною наблюдете даетъ некоторое указа- 
ше на антропологичесюй составъ русскаго населешя Колмановской волости, 
Тюкалинскаго уезда, если только крестьянинъ Мясниковъ—уроженецъ этой 
местности.—Не столько единичность наблюдешя и неполнота сравнешя, 
сколько именно проблемматичность происхождешя Мясникова не позволила мне 
этотъ случай поместить въ cepiro иМатер1аловъ для антропологш Сибири*.

III.
Скелетъ орангъ-утанга (Pithecus Satyrus Geoffr.). 

при антропологическомъ способе изучешя.

Не имея возможности достать подробное описаше скелета орангъ-утанга, 
я, въ ц'Ьляхъ ознакомлешя съ архитектурой тела этой обезьяны, произвелъ 
антропологическаго характера измЬрешя надъ скелетомъ орангъ-утанга, 
находящимся въ зоологическомъ музее томскаго университета и любезно 
предоставленнымъ мне профессоромъ Н. 6. Кащенко■ Кости этого скелета, 
прюбр-ктеннаго отъ торговца Фрича въ Праге, связаны проволокой, и ске
летъ укр'Ьпленъ на постаменте въ аоложеши, какое всегда придается свя
занному такимъ же способомъ человеческому скелету.

Въ виду того, что скелеты, приготовляемые съ естественными связками 
не могутъ быть сборными, но скелеты, кости которыхъ скреплены прово
локой, легко могутъ быть таковыми, хотя бы по недосмотру, я прежде 
всего постарался выяснить вопросъ: не сборный ли это скелетъ?

Осматривая цветъ, степень развиыя, соотношешя костей другъ къ 
другу и возрастный характеръ костей черепа и скелета орангъ-утанга, я 
пришелъ къ заключенш, что все кости, по видимому, отъ одной молодой 
особи. Полъ этого скелета я затрудняюсь обозначить, такъ какъ молодые 
самцы и самки, судя по имеющимся описашямъ, имФютъ сходные черепа;
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о половыхъ же разлшпяхъ таза и другихъ костей у орангъ-утанга мн-Ь 
ничего не известно.

Мн-fe думается, что, за отсутств1емъ въ нашей литератур-fe попытки къ 
сравнительному изучешю скелета одной изъ человйкообразныхъ обезьянъ, 
сл'бдуя антропологическимъ пр1емамъ изучешя, мое описаше скелета оранга 
можетъ представить некоторый интересъ.

Въ зоологическомъ кабинет^ профессора Н . в .  Кащ енко находится 
скелетъ 20-л'Ьтняго крестьянина Псковской губернш Школина Кузьмы, на 
которомъ существуете увеличеше числа грудныхъ позвонковъ и надмыщел- 
ковые отростки плечевыхъ костей.

Изм'Ьрешя и описаше черепа этого скелета мною будете помещено въ 
одномъ изъ посл'йдующихъ наблюдешй ’), но описаше и изм!зрешя осталь- 
ныхъ отд-Ьловъ скелета я излагаю зд’Ьсь параллельно съ изм-Ёрешями 
оранга.

По свидетельству путешественниковъ, орангъ водится въ низменныхъ 
плоскихъ долинахъ острова Борнео, где любите густые темные леса. Мо
лодые и сильные оранги держатся на деревьяхъ, старикамъ приходится 
влачить свое сушествоваше на земле, питаясь травой и опавшими отъ 
ветра плодами. Характеръ оранга угрюмый, темпераменте—флегматичесюй 
Полагаютъ, что оранги живутъ лете 40 или 50, достигая возмужалости не 
прежде 10—15-летняго возраста. По L eu n is 'y '1) считается только одинъ 
видъ оранга, но друпе различаютъ 2—В вида оранга, которые, вероятно, 
соотв-Ьтствуютъ породамъ другихъ животныхъ. 3)

1. Черепь.

Осматриваемая со стороны стр'йловиднаго шва, след., сверху и сзади, 
norma verticalis черепа представляется т рапет евиднаю  очерташя, съ вы
пуклыми слегка сторонами; передшй отдЬлъ черепа съуженъ, задшй раз- 
ширенъ: это разширеше стоите въ зависимости отъ сильнаго развиНя 
lineae temporalis inferioris.

При обозренш основан1я черепа замечаются: треугольнаго очерташя, 
съ разширеннымъ переднимъ краемъ и закругленными углами, foramen ос- 
cipitale magnum, расположенный въ заднемъ отделе черепа,—широшй и 
длинный processus basilaris затылочной кости и развитое въ длину тЬло 
клиновидной кости.

Processus mastoideus и styloideus представляются въ виде слабо заметныхъ 
шероховатостей: mastoideus—тотчасъ позади наружнаго слуховаго прохода 
подъ linea temporalis inferior; styloideus—кнаружи отъ нижняго отверсНя

') Краншлогичесшй типъ скелетовъ съ надммщелковымъ отросткомь плечевой кости и уве- 
личеннымъ числомъ спинно-поясничныхъ позвонковъ*.

2) L e u n is  J .—Synopsis der Thierkunde. 1 Bd. 1883. S. 156 — 157.
2) Брем ъ '-„Жизнь животныхъ". T. I. Пер. 1866. — Стр. 27. —Гек ели  — „О положенш чело- 

в-кка въ ряду органическихъ существъ". Пер. СПБ. 1864. Стр 38—39.
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соннаго канала (—у человека онъ лежитъ кнаружи и кзади отъ этого 
OTBepcxiH—) и кпереди и кнутри отъ нижняго отвертя canalis facialis.

Положеше foraminis stylo-mastoidei относительно наружнаго слуховаго 
прохода стоитъ въ зависимости отъ различной ширины ossis tympanici: у 
оранга это разстояше 21 mm., у киргиза изъ Ферганы—13, у длинноголо- 
ваго остяка—13, у тунгуса съ р. Лены—11, у Школина—9, на черепахъ 
кавказцевъ—7 mm.

Швы венечный, височный (чешуйчатый и мастоидальный), швы птерю- 
на—хорошо выражены; осложнеше в1шечнаго шва, по таблице Б рок а ,—  
въ среднемъ J\° 3—4, въ височныхъ областяхъ—№ 2. Pterion en Н, шири
ной 8 — 9  mm.—На черепе оранга, находящемся въ зоологическомъ музее 
Петербургскаго университета, я вид'Ьлъ птерюнъ еп К.—Стреловидный и 
ламбдовидный швы сглажены: частью № 0, частью № 1.—Видна fissura 
spheno-basilaris.

Отъ средины носолобнаго шва тянется къ верху на 6 mm. прямой 
шовъ—остатокъ suturae frontalis. При осмотре средней части лобной кости, 
заключенной въ пределахъ надбровныхъ дугъ, венечнаго шва и полукруж- 
ныхъ височныхъ лишй, заметно слабое возвышеше, соответствующее месту 
срощешя лобнаго шва.

Надбровныя дуги резко выражены и находятся въ одной плоскости съ 
носовыми костями. —Говоря о развитш надбровныхъ дугъ оранга, я мы
сленно сравниваю ихъ съ нормальными у кавказцевъ. Но если сравнивать 
ихъ съ надбровными дугами на черепе гориллы и другихъ обезьянъ, то 
невольно является заключеше, высказанное еще Гекели: „черепъ оранга 
также лишенъ чрезмерно-развитыхъ бровныхъ дугъ, какъ и человечесюй“ *).

Inion представляетъ слабую шероховатость.
Разстояше между глазами узко. Орбиты высоки.
Кости носа узки, расположены въ одной плоскости съ лобными отростками 

верхней челюсти. Носовыя кости неравной величины: въ сущности находится 
только одна правая, которая и выполняетъ весь промежутокъ между лоб
ными отростками верхнечелюстныхъ костей; левая же представляетъ доба
вочную косточку у вершины aperturae pyriformis.

Нижшй край и нижшй отделъ боковыхъ краевъ aperturae pyriformis 
сглажены; spina nasalis anterior означена въ виде слабаго бугорка.

Fossae caninae развиты.
Скуловыя кости плоски и вместе со своими лобными отростками ле- 

жатъ фронтально.
Небо узко и длинно; небная ость раздвоена.
Небный шовъ межчелюстныхъ костей виденъ на маломъ протяженш: 

онъ занимаетъ менее половины общей ширины неба.
Выступите челюстей и величина зубовъ обусловливаютъ зверообразный 

видъ черепа.—По Бреж у, у оранга „въ ряду страшныхъ зубовъ особенно

*) Loco citato. Стр. 90.
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выдаются клыки“ '). Ф о г т ъ  пишетъ: „у детенышей и самокъ черепъ круг
лый, съ очень сильно развитымъ челюстнымъ аппаратомъ" 2).

Зубовъ съ каждой стороны на нижней челюсти, въ глубине яче-
екъ, позади третьихъ коренныхъ зубовъ (dentes sapientiae hominis), видны 
сверхкомплектные коренные зубы—особенность даннаго экземпляра оранга, 
такъ какъ, по правилу, у челов!жообразныхъ обезьянъ тоже количество 
молочныхъ—20—-и постоянныхъ зубовъ—32— , какъ и у человека 3).

Расположеше зубовъ въ виде буквы U.
Все зубы почти вдвое крупнее челов'Ьческихъ; особенно развиты верх- 

Hie внутренше резцы и клыки обеихъ челюстей.
Имея въ виду отметить только некоторый черты, я не останавливаюсь 

на подробномъ описанш зубовъ оранга.
Отсутств1е подбородка—треугольной, выдающейся впереди лиши зуб- 

наго края нижней челюсти, площадки,—отсутств1е скученныхъ бугорковъ 
(tuberculi geni), вместо которыхъ находится углублеше, вместе съ зв'Ьрооб- 
разнымъ развит1ем ь тела и зубовъ, рЬзко отличаютъ нижнюю челюсть 
оранга отъ челюсти человека.

Ветви нижней челюсти стоятъ почти подъ прямымъ угломъ къ телу 
челюсти и широки.—Tuberculum articulare не выраженъ; но резко развитъ 
бугорокъ позади суставной впадины: этотъ бугорокъ слабо замЪтенъ на 
черепе Школина и совершенно отсутствуетъ на другихъ черенахъ, про- 
смотр'Ьнныхъ съ этой целью —кавказцевъ, киргиза, тунгуса, остяковъ и проч.

При измЬренш черепа оранга анатомичесшя точки имелись въ виду 
тЬже, что и при измЬреши челов'Ьческихъ череповъ.

Длина черепа—124, ширина—110, высота—102, основная лишя черепа 
—96. Отношешя: cephaliadex—88,71; широчно-высотный—92,72; высотный 
—82,25; основной лиши къ длине черепа—77,42.—Длина затылочнаго от
верстая-32, ширина —27, отношеше— 84,37.

По такимъ указателямъ черепъ оранга относится къ брахицефаламъ 
второго порядка (hyperbrachicephalia), къ среднешироковысокимъ, высоко- 
головымъ и среднеширокохребетнымъ.

Отношеше основной линш къ длине черепа у взрослаго оранга, по К. 
Ф огт у, 72,99, у молодаго шимпанзе—66,6.—На черепе овцы я нашелъ это 
отношеше—94,4. На черепахъ взрослыхъ людей оно—56,2 въ среднемъ, 
у новорожденныхъ—до 50, при чемъ, по видимому, его величина съ воз- 
растомъ увеличивается. Изъ данныхъ при изм-Ьрешяхъ черепа оранговъ, 
напротивъ, видно уменьшеше этого отношешя. На сколько правильно такое 
заключеше, судить не могу, потому, что изъ работы К. Фогта („Малоголо
вые") не видно, какъ имъ измерялась длина черепа у обезьянъ и одной ли 
„породе” принадлежать наши оранги.

') Б рела—„Жизнь жикотныхъ“ . Пер. 1866. Т. I, стр. 26.
2) Фт т ъ — „МлекопитаинщяЪ Пер. СНВ. 1885. Стр. 15.
3) Т оп и н а р ъ—„Антропология11. Пер. СПВ. 1879. Стр. 52.
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Малый лобный размерь оранга—60, стефаничесшй —50, большой лоб
ный—76, височный—68, ушной—121, мастоидальный—127, затылочный— 
95.—Мастоидальный размерь является преобладающим!..

По лобно-широтному указателю— 54,54—малолобый; по стефаническому 
—120—чрезмерно-широколобый, по второму лобному указателю—78,94— 
узколобый; по затылочному указателю—86,36—широкозатылочный.

Разность между лобными указателями—41,06—указываетъ на выеоюй 
подъемъ височныхъ полукружныхъ лишй.—У человека мной найдена наи
высшая разность—26,05: у тунгуса съ р. Лены; у череповъ кавказскаго 
прсиехождешя она равна О. —Но у обезьянъ и другихъ животныхъ стефа
ничесшй размйръ часто исчезаетъ, благодаря образована срединнаго гре
бня для прикр’йплешя височныхъ мышцъ.

Горизонтальная окружность черепа—380. Поперечная дуга—215, сагит
тальная—214. Части сагиттальной дуги: лобная—70, темянная—69, заты
лочная—75, при чемъ на межтемянную часть приходится 25 и на моз
жечковую—50. Хорды: лобная—68, темянная—66 и затылочная—64.

Показатель искривлешя дуги лобной—97,14—указываетъ на чрезмерную 
покатость лба, какая у человека можетъ быть только при искусственной 
деформацш черепа (такъ на черепе макроцефала изъ Херсонеса я нашелъ 
этотъ показатель равнымъ 98,33); наибольшее уплшцеше лба, повидимому 
не стоящее въ связи съ искусственной деформащей, я нашелъ на одномъ 
черепе ст? Тоянова городка (№ 22), где оно достигало цифры 91,45.

Показатель искривлешя темянной дуги—98,55;—затылочной—85,33.—От
ношеше межтемянной части ко всей затылочной дуге—33,33.

Вместимость черепа—470 куб. сайт.—Весъ черепа 480 gramm., весъ 
нижней челюсти—235 gnu.; весъ всего черепа 715 grin.—Отношеше веса 
къ емкости—0,97—говорить за очень малую величину последней. Отноше
ше веса нижней челюсти къ весу черепа—2,04—указываетъ на чрезмерное 
развиНе нижней челюсти.—Школинъ, обладаюпцй средней величины этими 
отношешями, даетъ показатели: въ первомъ случае—2,31, во второмъ— 
7,97.—Колебашя емкости у оранга, по наблюдешямъ Т о п и н а р а,—433— 
478, а по Фогту,  у самцовъ—390—480 и у самокъ 335—425. ‘) Изъ 
такого сопоставлешя видно, что нашъ орангъ имеетъ довольно большую 
емкость черепа.

Лицевые размеры черепа: полная длина лица—141; длина верхней части 
лица—95; высота скуловой кости—33, подносовая часть—29, основаше 
лица -  138.

Указатель толщины скулъ—34,73—говорить за среднее развит1е скулъ. 
—Указатель подносовой части—30,52—говорить за сильное развшпе этой 
части.—Отношеше основлгпя лица къ основашю черепа—143,7.

Верхняя ширина лица— 77; внешшй глазничный д1аметръ—97; наиболь
шее разстояше между скуловыми дугами—140; нижняя ширина лица—106.

J Т о п п н а р ъ —и Антропологи!4, стр. 43. —Ф о г т ь —„Малоголовые44, стр. 99.
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Показатель длины всей лицевой части—100,71; показатель длины вер
хней части липа—67,85—относитъ черепъ къ длиннолицымъ.

Лобно-лицевой указатель—77,91 — говорить за чрезмерную узкость лба.
Отношеше высоты черепа къ наибольшей ширине скулъ—72,85; отно

шеше ушнаго размера къ той же ширине—86,42.—Все зти отношешя у 
человека значительно выше: колеблятся около 100.

Межглазничное пространство—11, отношеше его къ верхней длине лица
— 11,58 -  сравнительно съ величиной у человека, чрезвычайно мало.

Ширина глазницы—35, высота—44; глазничный указатель—125,77 — 
говоритъ за очень высоюя орбиты.—У антропоидовъ глазничный указатель 
всегда превосходить 100; Брока нашелъ его у оранга въ 118.

Разстояше наружнаго края глазницы отъ наружнаго слуховаго прохода 
—70; отношеше этой величины къ основанш черепа—72,91—указываетъ 
на фанеродзигность (въ человеческомъ смысле).

Длина носа—68, ширина -22; носовой указатель—32,35 —говоритъ за 
резко выраженную узкость носа.

Длина неба—76, ширина—37; небный указатель—48,68—говоритъ за 
высокую узкость неба.

Разстояше задняго края неба отъ затылочнаго отсерсДя-61--говоритъ 
своей величиной за выдвинутость челюстей.

Разстояше между затылочнымъ отверст1емъ и подносовой точкой 120; 
разстояше отъ затылочнаго отверспя до края переднихъ луночекъ резцовъ
144.—Отношеше первой величины къ основной лиши черепа—125,0—ука
зываетъ на значительную степень выступаш'я челюстей; отношеше второй 
величины къ основной лиши черепа—150,0—указываетъ на степень высту- 
пашя челюстей и подносовой части; разность этихъ отношешй—25,0—го
воритъ о значительномъ выступанш подносовой части. Такимъ образомъ. 
Bcfe три вида прогнатизма—челюстный, подносовой и комбинированный- 
челюстно-подносовой—у оранга являются въ высокой степени выраженными.

2. Скелетъ.

Изм'йрешя позвоночника на искусственно-связанномъ скелегЬ оранга 
дали так1Я цифры: длина позвоночника—40,5; измеренные по изгибу: шей
ная часть—9,5; грудная—20,3; поясничная—11,0.—На скелете Школина: 
длина—48,5; но изгибу: шейная часть—10,7; грудная—25,0; поясничная
— 14,3.

Высота т'Ьлъ позвонковъ и огшсаше особенностей позвоночника Шко
лина было помещено въ монографш о челов1зческомъ позвоночник!: '), 
почему я здесь укажу только на существенное. 20-й по общему счету 
позвонокъ по форм!; и величин!; тела, дуги, остистаго и нисходящихъ 
отростковъ сходенъ съ поясничными позвонками, изъ особенностей дуги и

) .Гипотеза эволющи челов-Ьч. позвоночн.", стр. 50—52. 132.
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поперечныхъ отростковъ есть основаше заключить, что этотъ позвонокъ 
обладалъ рудоментарнымъ 13-мъ (по общему счету) ребромъ.

Высота тйлъ позвонковъ у оранга:
2 съ ргос. odontoid.---34
3 позвонокъ . . — 10

3 4 . — 10
X« 5 . — Ю

6 . —9,5а 7 • . —9,5 
83

Крестцоваго 1-го — 23
и 2-го -21
7* 3-го -1 8

Хвостцоваго 1-го —15
77 2-го -13 ,5
71 3-го — 11,5

4-го — ?

1-9 ,5 ЖX
Л— 19 
2—182— 11 ЕЕX 3—203 -1 0 ОX 4 -2 14— 10 о

5—12 78
6— 12 
7—11 
8 -12 Изгибъ (длина) крестца 62
9— 13 Ширина „ 7* 70

10-14 Отношеше 7» 112,9
11 — 13 Общая сумма высотъ ис-

302,512—14 тинн. позвонковъ . .
141,5

Сагиттальный размйръ отверсНя атланта . . 
Ширина „ „ . .
Отношеше этпхъ размйровъ.............................
Ширина 0-го шейн. позвонка между рг. art. desc 

„ тйла 6-го грудного позвонка . . .
1971 П 1 и  77 71 . . .

„ . 1  поясничн. „ . . .
. „ ПОСЛЙДН. „ „ . . .
„ грудн. позв. между попер, отр. 1-го
„ „ , „ 6-го
п » г » п п 12-ГО
„ поясн. позв. между process, costar. 1-го
и » в в » . 3-ГО
,, послйдн

Орангъ. Школинъ.
. 28 31
. 26 28

92,85 90,32
. 38 53
. 28 28
. 35,5 43

35 45,5
. 35 50

54 71
45 56
45 46
55 52

. 63 78

. 58 67

Передшй отдйлъ отвергая атланта у оранга много шире, чймъ у чело
века, почему длина передней дуги у перваго немногимъ уступаетъ задней.— 
Sinus atlantis у оранга съ лйвой стороны замкнутъ въ диру, съ правой—не 
вполнй. Такое явлеше, свойственное многимъ млекопитающимъ, иногда на
блюдается и у человека: проф. Д. Н. А н у ч и н ъ наблюдалъ на двухъ 
скелетовъ аиновъ; акад. Ш р ен к ъ —на скелетй гиляка, съ лйвой стороны; 
я видйлъ—на скелетй киргиза съ обйихъ сторонъ.

Друпя особенности позвоночника оранга были мной описаны въ трак- 
татй о человйческомъ позвоночникй такимъ образомъ *):

„Поперечный отростокъ шестого шейнаго позвонка состоитъ изъ пе- 
редняго и задняго отростковъ, несоединенныхъ между собою при вершинй

’ ) „Гипотеза эволющи челов-Ьч. позвон.“ , стр. 37.
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мостикомъ, почему вместо foramen transversarium между отростками нахо
дится глубокая выемка; задшй отростокъ расположенъ горизонтально кна
ружи; передшй, выдающейся у многихъ животныхъ въ виде крыловиднаго 
отростка и образуюпцй у человека известный въ хирурпи шассеньяковъ 
бугорокъ, направленъ кпереди, внизъ и кнаружи.—Поперечный отростокъ 
седъмаго шейнаго позвонка не имеетъ foraminis transversarii и, по своему 
положенш, соответствуем описанному заднему отростку processus transversi 
fi-го шейнаго позвонка.

„Остистые отростки шейныхъ позвонковъ длиннее, ч-Ьмъ у другихъ 
позвонковъ, расположены горизонтально, концы ихъ по форме сходны съ 
пуговчатымъ концемъ седьмого шейнаго позвонка человека, т. е. не раз
двоены. Такимъ же горизонтально расположеннымъ остистымъ отросткомъ 
отличается и первый грудной позвонокъ; у второго грудного позвонка 
этотъ отростокъ немного наклоненъ и, подобно предыдущему сильно сжатъ 
съ боковъ. Остальные остистые отростки, будучи наклонены, какъ у чело
века, представляются более короткими и относительно более толстыми.— 
Superficies auricularis крестца занимаетъ боковыя массы двухъ съ половиной 
позвонковъ; у третьяго крестцоваго позвонка cornua sacralia направлены 
внизъ. У всрхняго хвостцоваго cornua coccygea обращены кверху; нижеле- 
жаире хвостцовые позвонки состоятъ только изъ кругловатыхъ плоскихъ 
телъ“.

По высоте телъ позвонковъ и развиНю ихъ въ ширину, не трудно за
ключить, что шея оранга относительно толще и длиннее, чемъ у чело
века. Принимая сумму высотъ всехъ истинныхъ позвонковъ за 1G0, имеемъ

Орангъ. Школинъ. Кавказецъ.
№ 1. № 2. Киргияъ. Калммкъ.

шея. . . . . 2 7 ,4 2 2 ,9 2 1 ,4 2 0 ,6 2 1 ,2 2 3 ,0
грудь . . 4 6 ,7 46 ,1 4 8 ,8 5 2 ,3 5 0 ,2 5 0 ,7

поясница . . 2 5 ,7 3 0 ,8 2 9 .7 2 7 ,0 2 8 ,5 2 6 ,2

Более резко величина шеи у оранга выступаетъ, если возьмемъ отно
шение шейнаго отдела къ грудному, принятому за 100 (у Школина сумма 
высотъ шейныхъ позвонковъ- 97,5; двенадцат и  грудныхъ—196):
шея.................... 58,65 49,74 43,97 39,30 42,20 45,50

У Школина, при грудномъ отделе, считаемомъ въ т ринадцат ь позвон- 
(215), отношеше шейнаго отдела будетъ 45, 34, т. е. почти такое-же, 
какъ у калмыка.

По Врем у, шея сранга—„коротка" (стр. 26). Мне кажется, такое за- 
ключеше объясняется темъ, что результатъ зрительныхъ впечатлешй не 
былъ провйренъ наблюдешями. При осмотре и измеренш или на рисун- 
кахъ антропоморфныхъ обезьянъ, не трудно убедиться, что относительно 
длинная и толстая шея характерна приматамъ. По этой причине относи
тельно короткую шею едва-ли можно считать за обезьяшй признакъ.
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Ребра (отъ 1 до 7) у оранга отходятъ отъ позвоночника подъ более 
острымъ угломъ, чемъ у человека. Кривизна реберъ не такъ значительна, 
какъ у человека, при чемъ ребра своей формой сходны съ ребрами осьми— 
девяти месячнаго челов'йческаго плода. Грудная клетка представляется 
сдавленной съ боковъ, какъ это вообще характерно человекообразнымъ 
обезьянамъ.

Поясничный отд'йлъ оранга состоитъ изъ четырехъ позвонковъ, потому 
то онъ и является короче шейнаго.

Формула позвоночника оранга обыкновенно:
7 ш. +  12 г. +  4 п. +  3 к. Г 4 х. =  30.

Такой наблюдается она въ нашемъ случай; такой я виде.лъ ее на скелете 
оранга зоологическаго музея въ Петербургскомъ университете. Есть, однако, 
указашя, что иногда встречается 12 грудныхъ и пять поясничныхъ поз
вонковъ (Гекели, 1. с., стр. 83).

Изм'Ьрешя грудной кости
Длина всей грудной кости ....................

„ безъ мечевиднаго отростка . . .
„ maunbrii s te r n i..............................
Я corporis я ..............................

_ . да. manubriixiooОтношеше-------------- т— =— . . . .дл. corp. sterni
Наибольшая ширина manubrii . . . .
ширина incisurae jugularis....................
Наибольшая ширина Corporis sterni . .

Орангъ
94
84
32
52
61.53
36
10
35

Школинъ.
162
137
37

100

37
56
20
30

Отличительной чертой грудной кости оранга является почти одинаковая 
ширина ея рукоятки и тела.

Отношеше длины рукоятки къ тйлу весьма значительно; у человека 
обыкновенно рукоятка вдвое меньше тела; только разъ (наблюдеше II) мне 
встретилось это отношеше въ 57. У Школина разематриваемое отношеше 
меньше, чемъ у кавказскаго (№ 1), киргизскаго и калмыцкаго скелетовъ и 
одинаково со скелетами длинноголовыхъ остяковъ (35,2—38,7) и скелета 
кавказца (№ 2), въ строенш черепа котораго замечаются негритянешя 
черты *). Разумеется, такимъ низкими отношешемъ грудина Школина 
значительно отдаляется отъ грудины оранга.

Измерешя ключицы и лопатки.

Длина ключицы ..................................
Отнош. ключицы къ плечев. кости . 
2С1 +  incisura jugularis (шир. илечъ).
(2 cl -)- incis. jugul.) 100 

Ростъ.

Орангъ. Школинъ.
прав. л’Ьв. нрав. Л-feB.
156 157 141 150

43,69 43,97 45,92 49,01
323 311

28,4 20,73

*) Из1гЬрен1я скелетовъ, на которыя я д*Ьлаю ссылки, помещены въ I, П, IV*, V, VI, УНТ и 
X очеркахъ „Матер1аловъ для антроиолопн Сибирии.
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Окружность ключицы........................ 38 38 32 34
Периметральный указатель ключицы . 24,35 24,2 22,69 22,66
Длина лопатки отъ tuberc. supragl. (1) 158 157 162 164

я „ по вн. краю (2). . . 125 124 159 157
Ширина лопатки.................................. 110 109 110 111
Отношеше шир. лоп. къ длине (1) . 69,62 69,42 67,9 67,68

По отношешю ширины плечъ къ росту орангъ оказывается въ высо
кой м'Ьр'Ь широконлечимъ. Такимъ именно и описываютъ его Бремъ (I. с., 
стр. 26) и Гекели (1. с., стр. 37).—Школинъ принадлежигь къ широкопле- 
чимъ.

Ключица оранга тонка. Ключица Школина по тонкости сходна съ 
остяцкой ключицей (скелетъ № 20).

Общая форма лопатки оранга мало отличается отъ человеческой. Въ 
частностяхъ однако замечается разлтпе. Суставная впадина лопатки оранга 
имеетъ более удлиненную форму и больше вогнута по наибольшему д1аметру 
(отъ tuberculum supraglenoidale do tub. infragl.); processus caracoideus у осно- 
вашя толще, processus acromialis значительно уже, чемъ у человека,—spina 
scapulae имЬетъ слабо выраженныя губы; incisura scapulae совершенно 
отсутствуетъ, что характерно вообще для антропоморфныхъ обезьянъ,— 
нижшй уголъ не особенно широкъ, но более закругленъ, чемъ у Школина.

Измерешя таза.

Разстояше отъ верхняго края лона до ости послед-
няго поясничнаго позвонка ..................................

Разстояше между гребнями подвздошн. костей (1) . .
я я передними верхними остями . . .

Высота таза (отъ tuber ischii do crista ilei)—h . . .
„ „ (Д° tuberculum ileo —pectin .)...................

Conjugata yera (C. v . ) .....................................................
Поперечный размеръ входа въ малый тазъ (D. t.) . .
Девентеровсшй , „ я „ ....................
Прямой размеръ выхода................... .............................
Размеръ между spina ischii . . ..................................

„ „ tuber » ............................................
Изгибъ крестца ...............................................................
Высота „ ...............................................................
Ширина „ ...............................................................
Наибольшш размеръ foraniinis obturat............................
Поперечный я » » ........................
с. V. х  юо

! П  ........................................................................
L 100

h  .............................................................................................................

Орангъ. Школин

193 155
221 227
218 185
230 190
90 93

142 89
80 107

112 105
— 101
51 84
65 101

{э7 98
87

70 103
44 48
32 27

177,5 83,17

96,5 119,4
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Тазъ оранга, по сравненш съ тазомъ человека, представляется увели- 
ченнымъ въ высоту и съуженнымъ въ поперечныхъ разм-Ьрахъ, почему 
передне-задшй размерь входа въ малый тазъ значительно превышаетъ по
перечный разм'Ьръ: тазовое отверспе вытянуто въ длину и узко. Подвздош
ный кости оранга плоски, fossae iliacae слабо выражены, въ средин-fe 
просв’Ьчиваютъ.—ГТодвздошныя кости Школина не просвЪчиваютъ, особен
ность, свойственная негрскимъ тазамъ и отчасти остяцкимъ (двумъ изъ 
семи),—тазъ Школина высокъ, но по index’y верхняго отверсПя онъ не 
съуженъ, какъ у кавказневъ, а широкъ, какъ у киргиза.

Лонное срощеше у оранга длиннее, ч1;мъ у человека. На верхней по
верхности лонной кости оранга, тотчасъ кнаружи отъ ея средины, нахо
дится сильно развитая бугристость (м-Ьсто прикр1зплешя прямой брюшной 
мышцы).

С'Ьдалищныя кости оранга бол1зе плоски, чЪмъ у человека. Spinae ischii 
едва заметны; tubera ischii направлены кнаружи (у человека кнаружи и 
кзади).—Foramen obturalorium оранга им'Ьетъ наиболышй д1аметръ—сверху 
внизъ и кнутри, тогда какъ у человека онъ идетъ сверху внизъ и кнаружи, 
почему у оранга и поперечный д1аметръ этого отверсИя им-Ьетъ другое 
направлеше. Разлшие легко представить, если направлеше этихъ разм1;- 
ровъ изобразимъ у оранга знакомъ\/, а у человека—А.

Крестцовые и хвостцовые позвонки у оранга соединены ьъ одну кость.

Размерь длинныхъ костей конечностей.
Орангъ.

прав. л1;в.
Школинъ.
прав л'Ьз.

Humerus, Н ..................................................... 357 307 300
Окружность h u m eri....................................... . 66 65 63 61
Ulna, U . ...................................................... . 362 368 254 251
Kadius, R .......................................................... 352 230 228
Femor, F ................... ..... . . . . 271 271 419 419
Окружность fem oris....................................... . 63 63 77 76
Tibia, T .......................................................... . 224 226 310 317
Окружность tibiae . . ............................. . 48 46 69 69
Сагиттальный разм1зръ tibiae у foram. nuirit. . 21,5 21,5 32 35
Поперечный разм'Ьръ....................................... 16 16 24 27
Perone, P ...................  ............................. . 214 216 330 333

Кости конечностей оранга гладки; плечевые головки и локтевые отро
стки слабо развиты; нижняя треть плечевой кости лопатообразно согнута 
кпереди, безъ ясно выраженной лучевой бороздки ( sulcus radialis). Острыя 
грани костей предплечья п голени, свойственный человеку, у оранга приту
плены, почему поперечный разрезы этихъ костей у оранга иредставляютъ 
неправильный кругъ. а не треугольникъ, какъ у человека.

Уголъ вращешя плечевой кости у оранга считается въ 120°, у шим
панзе—128°, у гориллы —151°, у сорока плечевыхъ костей изъ гробницъ
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неолитической эпохи —152°, у негра—154°, у европейцевъ— 1 6 8 ° .— У Шко- 
лина вращеше плечевой кости въ той же степени, какъ у кавказаевъ.

Къ особенностямъ плечевыхъ костей Школина принадлежитъ processus 
supracondyloideus internus, возвышаюпнйся крючкообразно до 7 mm, на 
левой кости и въ виде остраго бугорка въ 2 mm. на правой.

У оранга такого образовашя не встречается *).—Д ебьер ъ  считаетъ 
этотъ отростокъ за случай возврата къ форме предковъ, ныне угасшей. 
По Turner’v у человека онъ встречается въ 1°/0 случаевъ, по Г р у б е р у  
въ два съ половиной раза чаще (2,72%).—S trut hers  нашелъ, что этотъ 
отростокъ передается по наследству. Гиртль упоминаетъ объ экзем
пляре надмьпцелковаго отростка на обеихъ конечностяхъ новорожденнаго. 
—У меня есть препаратъ костей скелета недоноска, на д1афизе левой 
плечевой кости котораго находится хорошо выраженный надмыщелковый 
отростокъ **).

Не менее интереснымъ является и прободеше локтевой ямки, наблюда
емое у Школина на правой руке. Въ виду того, что прободеше плечевой 
кости было довольно обыкновеннымъ явлешемъ въ каменномъ перюде, 
признакъ этотъ справедливо относятъ къ числу самыхъ древнихъ (Топи-
нар ъ).

Указатели и отношешя костей между собою.

Периметральный указатель плечевой кости 
. „ бедренной „
„ „ большеберц. „

11латикнем1я................................................
К. 100

Ti .................................................
Т. 100

F  ...................................................................
Н. 100

F .......................................................................
(H + R ) . 100

F + T  ....................................................................................................

Linea aspera femoris у оранга отс 
столбообразный видъ. У Школина эта лишн слабо развита, что, вероятно, 
стоитъ въ связи съ его возрастомъ. Троханторы и нижжй эпифизъ бедра 
оранга развитъ относительно слабее, чемъ у человека. Patella очень мала, 
почти кругла, 23 mm. высоты и 22—ширины; отношеше ея къ росту — 2,02. 
У Школина patella высотой 45, шириной—42, съ отношешемъ къ росту 
-3 .0 .

Д1афизъ tibiae оранга въ верхней трети относительно тоньше, чемъ у 
человека и дугообразно искривленъ—выпуклостью кнутри. У Школина онъ

Орангъ.
)Ю.

Школинъ.
прав. л1;в. прав. л!;в.

. 1 8 ,4 1 8 ,2 2 0 ,5 1 9 ,9

. 2 2 ,8 7 2 3 ,2 4 1 8 ,3 7 1 8 ,13

. 2 1 .4 2 0 ,3 2 2 ,2 2 1 ,7
7 4  3 7 4 ,3 7 5 ,0 77 ,1

9 8 ,6 7 4 .» 7 4 ,5

. 8 2 ,6 8 3 ,3 7 3 ,9 7 5 ,6

. 1 3 1 ,7 1 3 1 ,7 7 3 ,2 7 3 ,0

. 1 4 1 ,2 1 4 0 ,6 7 3 ,6 7 2 .5

гвуетъ, 1поэтому бедро имеетъ

*) G г u b е г — „Monographie d. ranalis supracondyloideus humeri". S. 10— 12. 
**) Ниже будутъ ном 1лцены наблюдено! надъ этимъ отросткомъ у человека.
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вогнутъ кнутри, у киргиза—прямъ, у кавказскаго скелета (№ 2) S—образно 
искривленъ.

Длинный кости конечностей, судя по периметральнымъ указателямъ, у 
Школина довольно развиты. У оранга, сравнительно, толста бедренная кость. 
Платикнемш на сравниваемыхъ скелетахъ н1зтъ.

Отношешя длинныхъ костей между собою у Школина сходны съ тако
выми отношешями на одномъ остяцкомъ скелете (№ 20). —Что касается до 
этихъ отношешй у оранга, то они довольно близко совпадаютъ съ циф
рами Гемфри и Бр о к а  для оранговъ, приведенными у Т о п и н а р а  *) 
и Ранке **).

Гемфри (2 ск.) Бро к а  (1 ск.) у нашего Ранке  (7 ск.)
оранга. среди, пред, колеб.

R ; Н 100 85,7 98,6 99,0 92,3—104,1
Т : F 86,6 85,7 82,9 85,6 85,0—89,1
Н :: F 131,6 128,6 131,7 — —

R+R
1Г-1-Т 141,1 140,4 140,9 — —

На обоихъ запятьяхъ оранга наблюдается os centrale.—Г енке,  Рейеръ,  
Р о з е н б е р г ъ  и др. нашли сл'Ьдъ этой косточки и у челов'Гческаго заро
дыша; у взрослаго, въ виде аномальной сверхкомплектной кости запястья, 
она наблюдалась многими анатомами.

Запястыя кости оранга, по сравненш съ костями человека, вытянуты 
въ длину; hamulus ossis hamati искривленъ книзу, а не кверху и кнаружи, 
какъ у человека.

Eminentia carpi radialis superior сильно развита вследств!е удлиннешя 
бугорка ладьеобразной кости.

Ossa metacarpi длинны, гладки. Пальцевыя фаланги руки также вытя
нуты въ длину; верхшй рядъ значительно изогнутъ въ сторону ладони; 
лопатообразность ногтевыхъ фалангъ ясно выражена только на.большихъ 
пальцахъ.

Семь костей пятки представляются, сравнительно съ человеческой пят
кой, уменьшенными и измененными по форме; задняя часть пяточной кости 
сплющена съ боковъ и крючкообразно загнута кнутри; на наружной по
верхности пяточной кости находится бугристость, соответствующая pro
cessus infraraaileolaris calcanei человека. У человека этотъ отростокъ на
ходится въ средине передняго отдела кости, при чемъ sulcus pro musculo 
peroneo longo лежитъ отъ него кзади и книзу, у оранга же место от
ростка покрыто бороздой, оттиснувшей его кзади и книзу. У Школина 
описываемый отростокъ развитъ слабее, чемъ у киргиза и остяковъ.

Первая клиновидная кость на передне-верхнемъ конце образуетъ вы- 
стояпцй впередъ бугоръ, отделяюпцй плюстневую кость большого пальца 
отъ плюстневой кости втораго пальца на столько, что расположеше фанангъ

*) Т о п и н а ръ — „Антрополопя“ , стр. 78— 81.
**) Р а н к е — иЧелов+.къ“ . Пер. Т. П. 1900. Стр. 8 — 9.
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на задней конечности становится поразительно сходнымъ съ расположе- 
шемъ ихъ на передней конечности, чему способствуетъ, кроме того, с'Ьддо- 
образная форма суставной поверхности клиновидной кости.

Фаланги и плюсневыя кости длинны, изогнуты въ сторону подошвы; 
лопатообразность ногтевыхъ фалангъ здесь лучше выражена, чФмъ на 
рукахъ (переднихъ конечностяхъ).

По костямъ фалангъ и плюсны орангъ—животное четверорукое; но 
ossa tarsi д'Ьлаютъ его сходнымъ съ человеком ь, —животнымъ двуногимъ.

ИзмФрешя ручной кисти и стопы. Орангъ.
п р а в .  ,т Ьб .

Школинъ.
п р а в .  л-Ьв.

Ручная кисть ........................ 245 245 176 176
Отношеше ручной кисти къ росту . 21,54 21,54 11,78 11,73
Длина ossis metacarpi pollicis . . 46 43 44 44
Окружность „ „ 23 23 33 33
Периметральный указатель ея . 50 50 75 75
Длина стопы по лиши больш. пальца (1) 178 180 210 210

,, „ г среди. п (2) 290 280 195 195
Отношеше стопы (1) къ росту 15.64 15,83 14,0 14,0

» п V - /  я и • . 25,50 24,62 13,0 13,0
Длина ossis metatarsi hallucis . 45 45 51 53
Окружи. ,, „ . . 25 25 45 47
Периметральный указатель ея . . 54,35 э5}55 88,23 88,57
Длина пяточной кости . . . 56 56 70 69
Отношеше пяточной кости къ 

п ы  ( 1 ) .........................................

длине сто-
31,46 31,11 33,33 32,85

Отношешя у оранга къ величине роста кисти и стопы, изм'Ьренныхъ 
по лиши средняго пальца, близки къ цифрамъ, полученнымъ Гемфри на 
скелетахъ двухъ оранговъ: для кисти 20,83 и для стопы 25,00. Но отно
шеше къ росту стопы, измеренной по лиши большаго пальца, у оранга 
близко къ таковому отношенш у негровъ, где оно 15,4. — Изъ осмотра и изме- 
решй ,,задней руки-1 оранга легко заключить, что, по основному плану строешя, 
это действительно стопа, приспособленная позднгье къ схватыватю предметовъ.

У Школина отношеше къ росту стопы сходно съ таковымъ на скеле-
тахъ остяковъ, киргиза и кавказца (№ 2).

Размеры длинныхъ костей, отнесенные къ росту скелета, принятому за 
100, будутъ:

скелеты: Ростъ. Humerus. Radius. Femur. Tibia.
dext. sinist. dext. sinist. dext. sinist. dext. sinist.

орангъ-утанга 113,7 31,4 31,4 30,9 30,9 23,8 23,8 19,7 19,8
Школина . . . 150,0 20,4 20,4 15,3 15,2 27,9 27,9 20,6 21,1

Относительные размеры длинныхъ костей у Школина близко подходятъ 
къ полученнымъ у остяковъ.
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Изъ таблицы череповъ человекообразныхъ обезьянъ, данной К. Фог-  
т омъ въ трактате о „малоголовыхъ" (стр. 96 — 98) видно, что основная 
щель у оранга можетъ быть наблюдаема при наличности веФхъ постоян- 
ныхъ зубовъ. „Стреловидный шовъ,—замФчаетъ Ф о г т ъ,—сростается у 
обезьянъ первымъ, давая место гребню, образующемуся впоследствт по 
всей его длине“ (стр. 115).—Въ виду этого, сглажеше стреловиднаго и 
ламбдовиднаго швовъ, ирисутеше fissurae spheno-basilaris, отсутств1е силь
но развитыхъ гребней вообще и въ частности темяннаго гребня, полный 
комплектъ постоянныхъ зубовъ, — все это вместе позволяетъ предполагать 
въ нашемъ случае сродшй возрастъ оранга.

Данныя иямерешй въ нашемъ случае, подтверждая собой общее опи- 
c a H ie  черепа оранга, даютъ возможность не только видеть рфзтя черты 
различ1я между орангомъ и нормальнымъ черепомъ человека, но и коли
чественно определить это разлшпе.

Систематическое описаше и изм+.реше скелета оранга, въ свою очередь, 
подтверждая имеюиняся въ обычно-циркулирующей литературе отрывоч
ный данныя объ особенностяхъ и строенш тела этой обезьяны, позволяют!-, 
мне кажется, составить объ ея скелете более отчетливое представлеше, 
приспособленное къ изучешю подробностей архитектуры человЬческаго 
скелета.

1У.

Случай множественности ворм1евыхъ костей стреловиднаго 
шва и недоразвила височной кости и зубовъ на черепе

взрослаго.
(Съ таблицею рисунковъ).

(Доложено въ засЬданш Томскаго общества естествоиспытателей и врачей 1901 г. 23 ноября).

Летомъ 1895 г., когда еще не былъ проложенъ сибирсюй железно
дорожный магистралъ, мне пришлось, на пути изъ Томска въ Каинскъ, 
переправляться чрезъ р. Обь у села Дубровинскаго. На левомъ, заливномъ 
берегу реки, влево отъ тракта, я заметилъ возвышеше, напоминающее по 
форме большой курганъ. Везппй меня дубровинсшй ямщикъ. на мой за- 
просъ объ этом ь холме, объяснилъ, что летъ 60 назадъ. на этомъ берегу 
было ихъ сельское кладбище, но что разливы Оби размыли его, за исклю- 
чсшемъ незначительнаго участка, который и виднеется въ форме бугра. 
Я не преминулъ остановиться, чтобы осмотреть остатокъ кладбища. Скоро 
я убедился, что причина, почему эта часть бывшаго берега оказалась не 
размытой разливами, заключается въ томъ, что въ данномъ месте изъ 
глубины выходитъ базальтовая глыба, на поверхность которой налегаетъ
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глинистый песокъ и черноземъ. Недолго покопавшись, я нашелъ отъ раз- 
мытыхъ скелетовъ пять порядочно сохранившихся череповъ, которые, ра
зумеется, и взялъ съ собой. Четыре изъ нихъ не представляютъ выдаю
щихся анатомическихъ особенностей и будутъ позже описаны съ антропо
логической стороны; а пятый является настолько интереснымъ по своему 
строешю, что я позволяю себе сделать о немъ особый докладъ.

Кости интересующего насъ черепа сравнительно не очень тонки (тол
щина въ области свода до 4 mm.), гладки; правая височная область разру
шена гшешемъ. Вместимость черепа я не решался измерять дробью, опа
саясь за его целость; весъ черепа—420 grm.—легкш. Нижней челюсти, какъ 
и у другихъ череповъ, не достаетъ.

Иямерешя свода даюгъ следуюипя цифры:

L-1G7 
Q-141 
Н— 127
nb — 86 
b f-3 7
qq— 20

Q. НЮ 
L • 

н. Юо
~Q н. юо

L

84 43 

90,07 

76,05

qq. 100 
~ b f
nb. 100

L

70,27

51,49
F’F' — 93 
EF— 121 
O'O’— 117 
0 0 -1 0 2  
MM—113 
SS— 106

F ’F ’ 100 „---—65,95

SS. 100
Q

F’F’. 100 
FF

— 75,17 

-70,85
A—485 

OPO-300 
nclf—355 
nc—120 
cl — 115 
If—120

y—104 
y’—107 
y 2— 100

y. 100 
nc

у’ . Ю0 
d

v2. 100

- 86,66

—93,03

—83,33

Эти измЬрешя показываютъ, что величина черепа малая, что среднихъ 
размеровъ достигаютъ лишь немнопя измЬрешя, каковы ширина и высота 
черепа, длина затылочнаго отверштя, лобный и затылочный д1аметры, но 
что ширина лобной кости большая.

По указателямъ: брахицефалъ 1-го порядка, широконизюй, высокою- 
ловый, узкохребетный, по отношешю къ основанпо развитъ въ длину; ма
лолобый, узколобый, среднеширокозатылочный; лобная кривизна развита, 
темянная дуга слабо выражена, затылочная—умеренно.

Norma verticalis черепа кругло-овальная, tubera frontalia и parietalia выра
жены отчетливо и слегка выдаются, что особенно хорошо видно при осмотре 
сверху и сбоку, какъ изображено на 3-мъ рисунке. Швы все открыты, synostosis 
spheno-occipitalis образовался. Лобъ выпуклый, но мгъсто перегиба его ijn- 
лошено. Sutura frontalis открытъ на всемъ протяженш; осложнеше его въ 
нижней половине № 2, въ верхней—шовъ мелкозубчатый.—Венечный шовъ 
съ осложнешемъ № 2.—Область праваго птершна разрушена гшешемъ. 
Въ области леваго птерюна две большихъ ворм1евыхъ кости, изъ коихъ 
верхняя, трапещевиднаго очерташя (1,7—2 сантим.), занимаетъ передне- 
нижшй уголъ темянной кости, являясь дополнешемъ последней, а нижняя, 
полукруглая (1,5—2,5), расположена между лобной и височной чешуей и 
представляетъ дополнеше большаго крыла клиновидной кости.—Стреловид-
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ный шовъ съ осложнешемъ № 3; по обе его стороны располагаются боль- 
ипя BopMieBbi кости: справа—на всемъ протяженш, слева -  только въ зад
ней половине. Передняя, лежащая вправо отъ стреловиднаго шва, самая 
большая вставная кость: передне-задшй размеръ ея—4,5 стм., наибольшая 
ширина—3,3 стм.; позади нея лежащая— немного меньше размерами; осталь- 
ныя —средней величины. Съ каждой стороны шва находится по пяти встав- 
ныхъ костей. Располагаюнцяся позади ихъ вставныя косточки занимаютъ 
область ламбдовиднаго шва, въ верхушке котораго насчитывается пять 
большихъ вставныхъ косточекъ, а въ бедрахъ .этого шва более 30 среднихъ 
и мелкихъ, изъ коихъ некоторый выпали. Осложнеше швовъ ворм1евыхъ 
костей съ темянными и затылочной чешуей № 4.—Ниже астерюна, съ каж
дой стороны, въ затылочно-височномъ шве, находится сквозное треуголь
ное отверсНе, длиной въ 1 стм. и шириной 4 inm.; вероятно, на месте 
его была ворм!ева косточка.—Glabella № 1; у корня носа, во всю его 
ширину, замечаются три косточки, соединенный швами—ossa naso-frontalia. 
—Inion № 0 Места мышечныхъ нрикреплешй слабо развиты, но сосце
видный отростокъ сравнительно великъ и поверхность его шероховата.— 
На средине нижняго края затылочной чешуи находится выемка, въ сре
дине которой выступает въ виде ости Керкринговъ отростокъ (processus 
Kerckringii adultorum) *).

Чешуя височной кости сравнительно меньше нормальной, задшй отдЬлъ 
ея утолщенъ и надъ наружнымъ слуховымъ отверсНемъ образуетъ глубо
кую треугольную ямку, представляющую остатокъ отверсччя, ведущаго въ 
antrum petrosum.—состоите характерное раннему детскому возрасту (летъ
2—3-хъ). Суставныя впадины нижней челюсти глубоки; скуловой отростокъ 
коротокъ и крепокъ (сравнительно толст,). Бугорокъ позади суставной 
впадины рЬзко выраженъ **).

Барабанная кость левой стороны представляет, ту же форму, какая 
наблюдается у 2—3-летняго ребенка, почему нижняя окружность наружнаго 
отверсИя слуховаго прохода направлена кнутри и внутренняя стенка 
барабанной полости хорошо видна. Такое расположеше барабаннаго коль
ца говорит за соответствующее раннему детскому возрасту бывшее пра 
жизни сильно-косвенное положеше барабанной перепонки.—На правой сто
роне форма барабанной кости въ общемъ таже, что и на левой, но соот
ветственно наружному слуховому отверсНю взрослыхъ, здесь находится 
полукруглая костяная пластинка,—шириной въ 4 mm., въ виде костнаго 
мостика,—образующая переднюю и нижнюю стенки слуховаго прохода, 
наружное отверспе котораго им1етъ бобовидную форму съ заднимъ вы- 
пуклымъ краемъ; вертикальный размеръ наружнаго слуховаго отверсНя 
9 mm., ширина—3 mm. Описанная костяная пластинка ограничивает 
(вместе съ первоначальной частью барабаннаго кольца) круглое отверсле 
сч, д1аметромъ въ 4 mm.

•) Подробнее этотъ случай Керкриыгова отростка описанъ въ статье Ossiculum s. processus 
Kerckringii, въ Ияв. Томск, унив., кн. XVIII. Стр. 25.

*•) Ср. положеше его у оран га, на стр. 17.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



31

Лицевые размеры черепа.
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Размеры лица малые, за исключешемъ межглазничнаго промежутка, ко
торый средней величины,—По указателямъ черепъ: широколицый, узкоску
лый, узконосый, среднеорбитный, средне-широконебный, широколобый, тон
коскулый, криптозигичный, прямочелюетный.

Лицевая часть черепа представляется значительно уменьшенной вслЬд- 
ств1е отсутств1я зубныхъ отростковъ верхнихъ челюстей и малой высоты 
скулъ. Носовыя кости сравнительно широки (при основатои 9 тш.), но
коротки (17 mm.), выступаютъ впередъ горбомъ. Носовое отверсНе узко и 
длинно (33 mm.), нижшй край его резко очерченъ. Spina nasalis № 2 — 3. 
Скуловыя ямки глубоки. Скуловыя дуги коротки, но толсты.—Зубная дуга 
даетъ впечатлеше старческой; на ней находится единственная хорошо вы
раженная луночка праваго клыка, место которой выражено въ виде вали
ка и на передней поверхности челюсти (bosse canine французскихъ анато- 
мовъ); съ левой стороны, на соответствующемъ месте наружной поверх
ности челюсти, находится шероховатость. Зачатокъ зубнаго отростка заме
чается только въ задней половине левой ветви зубной дуги; ширина его 
до 1 стм., а протяжеше въ 2 стм. Въ заднемъ отделе этого отростка за
мечаются две ямки, похож1я на неглубошя ячейки для двухъ корешковъ 
зубовъ.—Поверхность неба шероховата. Соответственно смыкашю небныхъ 
отростковъ верхней челюсти замечается продольный желобокъ, а соответ
ственно смыкашю горизонтальныхъ пластинокъ небныхъ костей—легкое 
гребневидное возвышеше. На заднемъ краю неба, съ обЬихъ сторонъ, вы- 
раженъ crista niarginalis. Небная ость притуплена и представляется въ 
виде четыреугольной пластинки.

Демонстрируемый черепъ возбуждаетъ рядъ вопросовъ: прежде всего о 
его рассовой, половой и возрастной принадлежности, а затемъ объ особец- 
ностяхъ его височныхъ костей, зубной системы и конституцш его свода.

I. Антропологически типъ этого черепа, взятаго со стариннаго русскаго 
кладбища, не исключаетъ его принадлежности къ русскимъ черепамъ; но 
крайней мере, на черепе не замечается никакихъ тюрко-монгольскихъ лли 
иныхъ инородческихъ чертъ.
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II. Съ большею вероятностью, полъ черепа можно признать мужскимъ; 
за это говорятъ следукнщя черты: развито черепа въ высоту (сравнительно 
съ другими размерами), уилощенность места перегиба лба и сравнительно 
большая величина сосцевиднаго отростка.

Ш. Возрастъ черепа сказывается въ сращенш основно-затылочной тре
щины, наступающемъ нормально поел!; 15 л'Ьтъ; присутств!е вгЬхъ нор- 
мальныхъ швовъ свода съ осложнешемъ № 2— 3 (венечный и стреловид
ный) и № 4 (ламбдовидный), вместе съ тонкостью и гладкостью костей, 
также указываетъ на юношесюй возрастъ субъекта, которому принадле
жим черепъ. По состоянш швовъ, это черепъ начала IV-ro возраста.

IV. Слабое развиНе височной чешуи, ямочки надъ наружными отвер- 
сНями слуховыхъ проходовъ, свойственное раннему детскому возрасту состо
ите левой барабанной кости и едва начавшееся развиНе этой кости на 
правой стороне—указываютъ на задержку въ росте и развитш височной 
области черепа и въ частности—слуховаго аппарата.

V. Наблюдаемое атрофическое состояше зубныхъ отростковъ верхнихъ 
челюстей, въ виду вышеприведенныхъ чертъ, говорящихъ за молодой воз
растъ субъекта,—нужно считать, подобно состоянш височной кости, за 
остановку развжпя этого отдела челюстей.

Какъ известно, полное отсутств1е зубовъ верхней челюсти или налич
ность только весьма немногихъ зубовъ—являются спутниками всеобщей 
волосатости,— hypertrichosis universalis. Редше случаи всеобщей чрезмерной 
волосатости ни разу не дали возможности изучить строеше черепа у лицъ 
съ этой особенностью. Вотъ почему, если, на основанш имеющихся въ 
литературе наблюдешй, мы вправе заключить по гипертрихозу о недоче- 
тахъ въ развитш зубной системы, то это еще не даетъ намъ полнаго права 
делать обратнаго заключения. Однако, съ некоторой вероятностью, можно 
допускать, что въ нашемъ случае недочетъ въ развитш зубной системы 
при жизни субъекта сопровождался густымъ волосянымъ покровомъ лану- 
гинознаго характера. Съ этой точки зрешя нашъ черепъ представляем 
спещальный интересъ.

Только что высказанное предположеше о волосатости субъекта, кото
рому принадлежалъ нашъ черепъ, основано на характере и степени раз- 
виПя имеющихся у него зубныхъ луночекъ.

Изъ работы П. А. М и накова—„Ненормальная волосатость" *) мы 
получаемъ следуюппя сведен1я о зубной системе волосатыхъ людей.

1) у мужчины изъ бирманской семьи, Shwe-Maong’a, 30 летъ,—наблюдав
шемся въ 20-хъ годахъ прошлаго века,—въ верхней челюсти было только 
четыре резца, клыковъ и коренныхъ вовсе не было; яти зубы были малаго 
размера, прорезывались на 20-мъ году жизни и никогда не выпадали;

*) Труды Антропологическая отдела. Т. XIX М 1S99. Стр. 39—46.
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2) у одной изъ дочерей Shwe-Maong'a, Maphoon, родившейся съ воло
сами на ушахъ, а черезъ годъ по рожденш покрывшейся повсюду воло
сами, въ двухл'Ьтнемъ возрасти въ каждой челюсти прорезалось по два
резца;

3) у мексиканской танцовщицы Юл in Паст  раны,  по наблюдешю 
проф. А. 0. Б р а н д т а  въ 1860 г., недоставало клыковъ и верхнихъ рез- 
цовъ;

4) у волосатаго костромича Адр1ана Евтих1ева,  55 летъ,—наблю- 
давшагося въ 1873 году,—въ верхней челюсти былъ одинъ только левый 
клыкъ;

5) у другого волосатаго костромича 0е дора ,  13 летъ,—наблюдавша- 
гося въ 1883 году,—было два клыка въ верхней челюсти.

Прибавлю къ атому, что у 7-летняго „львинаго мальчика* Стефана 
Б и б р о в с к а г о ,  осмотреннаго мной совместно съ проф. А. Е. Смирно-  
вымъ 25 сентября 1899 года '),—въ бытность Стефана въ Томске,—на 
правой стороне верхней челюсти находится одинь широюй резецъ и клыкъ, 
другихъ зубовъ не было и следа. П. А. М и н а к о в ъ, демонстрировавпнй 
Стефана въ заседанш Антропологическаго отдела московскаго общества 
любителей естествозпашя 19 марта 1898 года,, находилъ у Стефана только 
одинъ зубъ—правый клыкъ на нижней челюсти. Следовательно, за 1‘/г 
года,—между 5 и 6'Л годами приблизительному Стефана выросли верхше 
правые—клыкъ и внутреншй резецъ.

Обращаясь къ нашему черепу, мы находимъ, что единственная ясно 
выраженная луночка праваго верхняго клыка—глубиной до 8 mm., ея 
отверсНе слегка овально, съ наибольшимъ передне-заднимъ д1аметромъ въ 
5 mm.; луночки подозреваемаго леваго кореннаго зуба—выражены слабо. 
—Эти данныя говорятъ за малую величину бывшихъ въ наличности зубовъ 
и за ихъ слабое развитое, характерное волосатымь людямъ.— „У волоса- 
тыхъ людей,—говоритъ г. Минаковъ,  находили аномалш во всехъ слу- 
чаяхъ, когда обращали внимаше на зубы. Известно, что у некоторыхъ 
породъ собакъ, не имеющихъ волосъ, отсутствуютъ или находятся лишь 
въ небольшомъ количестве и зубы. Такое соотношеше между аномал1ями 
волосъ и зубовъ, которые образуются въ зародышевой жизни изъ одного 
и того же слоя (эктодермальнаго), прямо наводитъ на мысль, что у воло- 
сатыхъ людей произошла задержка въ развитой двухъ одинаковыхъ по 
происхожденно образован^* (стр. 45).

VI. Особенность въ конституши черепнаго свода прежде всего бросается въ 
глаза, при чемъ метопизмъ и многочисленность ворм1евыхъ костей ламбдо- 
виднаго шва, какъ аномалш довольно частыя, и даже присутете двухъ 
большихъ ворм!евыхъ костей въ левомъ височномъ отделе венечнаго шва,

‘ ) „О всеобщей чрезмерной волосатости у человека" — въ газ. „Сиб. Вестникъ", 1899 г. 
№ 213.
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какъ явлеше не особенно редкое,— проф. М. Поповъ въ Харькове на- 
ходилъ 1 разъ на 55 череповъ, ')—не останавливаютъ на себе внимашя 
въ той степени, какъ болышн ворипевы кости по сторонамъ стреловиднаго 
шва, развивппяся насчетъ соотв-Ьтствующихъ темянныхъ костей.

М. Р о г г i делитъ все вставочныя кости на две группы: истинный вор- 
М1евы кости, кости швовъ и родничковъ, и ложныя ворш'евы кости.

1) Истинныя ворм1евы кости развиваются между краями нормальныхъ 
костей изъ дополнительныхъ точекъ окостенешя. Таковы ossa sagittalia, раз- 
вивийяся въ переднемъ отделе стр1зловиднаго шва, въ области большаго род
ничка (ossa sagittalia anteriora), и въ заднемъ отделе того же шва—въ области 
обелюна или родничка Ge r d y —и надъ вершиной ламбды (ossa sagittalia 
posteriora). TaKia вставныя кости большею частью непарны. По словамъ 
Гир т л я  2), „въ очень редкихъ случаяхъ, которые наблюдали М а ш а р ъ  
и Блюменбахъ, швы были двойные на всемъ своемъ протяжеши, всл,Ьдств!е 
самостоятельнаго окостенешя широкихъ перепончатыхъ нолосокъ швовъ1*.

2) Ложныя BopMieBbi кости представляютъ результатъ неправильности 
развит1я нормальной кости, которая образуется изъ большаго числа точекъ 
окостенешя, чемъ бы ей следовало. Таково удвоеше темянной кости, наб
людавшееся Winslow’oM  ̂ Somtnerring’oM  ̂ бгиЬег’омъ3), Ranke4) и таковъ 
упоминаемый НугН’емъ случай черепа, на которомъ „вся левая темянная 
кость распадалась на 11 изолированныхъ частей, и голова имела раздроблен
ный еидъ“ .

Въ нашемъ случай наибольшая ворм1ева кость,— лежащая по правую 
сторону стреловиднаго шва и прилегающая къ лобной кости,— составляетъ 
около V4 ширины и ‘/з длины соответственной темянной кости; тотчасъ 
позади нея лежащая кость немногимъ мешке, а остальныя уже гораздо 
меньше: при зтомъ косточки, расположенный по обе стороны задней чет
верти стреловиднаго шва, сидятъ почти симметрично. Такой характеръ 
размещения и величины костей говоритъ за переходную ихъ форму между 
первой и второй группами Pozzi ,  что и составляетъ собственно особен
ность наблюдаемаго случая. Черепъ, при бегломъ взгляде со стороны 
темени, и въ нашемъ случае представляетъ раздробленный видъ (какъ это 
видно на прилагаемомъ рисунке).

Причиной появлешя во множестве ворм1евыхъ костей считается голов
ная водянка (hydrocephaloid), при которой эти кости иногда образуютъ 
несколько рядовъ. Гиртль  указываетъ на черепъ 17-летняго субъекта,

*) П о п о в ъ М. — „Лобная родничковая кость. Метопичесме черепа. Вставочныя кости 
лобнаго шва“  —„Труды медиц. секцш“ за 1888 г., вып. II. Харьковъ.

2) Г и р т л ь —„Руков. къ топограф, анатомш". Пер. СПБ. 1860. Ч. I. Стр. 47 — 48.
V G r u b e r  — „Missbildungen", 1859. Memoires d’Acad. Imp. d. Sciences d. S. Petersbourg, 

VII Serie, T. II, .\« 2. — Также — „Ueber congenitale Theilung des Parietale durch cine guere Sutur* 
Archiv fur path. Anat. u. Physiol. Herausgeg. v. Virchow. 50 Bd. 1870.

4) PyccKid антропологически! журналъ, 1900 г., № 8. Проф. Д. Н. А н у ч и н а  Аномальные 
швы и кости мозговаго черепа по изелфдовашямъ проф. I. Ранке".—Стр. 104— 106.
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страдавшаго головной водянкой, у котораго л-йвый чешуйчатый шовъ за- 
ключалъ въ себЪ 130 косточекъ, а на одномъ череггй кретина сумма всйхъ 
косточекъ простиралось до 323.

Сводя вм'йст'й вей замеченный нами особенности черепа—датскую сте
пень разви пя височной кости, р"йзше недочеты въ развитш зубной системы 
и замедлеше въ ходе окостенешя нормальныхъ костей свода, на ряду съ 
другими менее значительными особенностями, наир., величина носовыхъ 
костей, короткость скуловыхъ дугъ, и проч ,—мы находимъ на данномъ 
черепе, въ виде замедлешя въ развиттр различныхъ его отд'йловъ, резко 
выраженный результатъ какого-то бол'йзненнаго процесса, им'йвшаго начало 
—вероятно—еще въ утробной жизни.

Не исключена возможность, что и головная водянка могла иметь место 
и некоторое значеше для роста и развипя этого черепа, но сравнительно 
нормальная толщина, неболыше размеры и правильная форма свода черепа 
едва ли позволяютъ придавать ей исключительное вл1яше на задержку въ 
развитш костей свода и лица.

Прилагаемые три снимка любезно сфотографированы для меня В. И. 
Рже в ус кимъ.

У.

Случай акроцефаличеекой деформащи черепа новорожден- 
наго, зависящей отъ симметричнаго перем-Ъщешя центровъ  

OKOCTeHtHifl лобной и темянной костей.
(Съ т а б л и ц е ю  р и с у н к о в  ъ).

(Доложено въ зас1>даши Томскаго общества естествоиспытателей и врачей 29 октября 1901 г.).

Вь ма'й 1901 г., директоромъ Томскаго родильнаго дома, профессоромъ 
И. Н. Г р а м м а т и к а т и, мн!> былъ доставленъ трупикъ мальчика, родив- 
шагося отъ Томской крестьянки Авдотьи Анисимовой 4-го мая и умершаго 
вечеромъ 5-го мая того же года, сл'йдовательно, жившаго 11/2 сутокъ.

По св'йд'йшямъ, любезно доетавленнымъ М1г й  врачемъ Л. А. Коронев-  
скимъ,  мать ребенка—33-л1зтняя здоровая женщина, съ правильно раз- 
витымъ тазомъ; последняя беременность у нея была шестая и вей преды- 
дупря д-йти ея были нормальны; въ течете пос.гйдней беременности мать 
не хворала и ни на каше особенные удары и сотрясешя указать не могла; 
ребенокъ родился вовторомъ затылочномъ положенш.—При осмотрй головы 
ребенка заметили, что на переднихъ отд'йлахъ темянныхъ костей и на 
верхнихъ отд'йлахъ лобныхъ костей, т. е. въ области большого родничка 
и по соейдству съ ней, находится сплошная опухоль, при ощупыванш ко
торой заметили значительное расхождеше лобныхъ костей. Кром-й того, 
обратили внимаше на то обстоятельство, что ребенокъ не могъ правильно
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сосать. При осмотр'Ь полости рта у ребенка оказалось ращеплеше мягкаго 
неба. Наконецъ, кисти рукъ и ступни ребенка представляли значительное 
срощеше веЬхъ пальцевъ между собою. *)

Я произвелъ надъ трупикомъ нисколько измЪрешй, при чемъ оказалось: 
ростъ—52 cm., окружность головы—36,5 cm., длина головы—12 cm., ши
рина головы—10,8 cm., окружность груди—33 cm.; вс'Ь эти размеры на 
1—2 cm. больше, чЬмъ они бываютъ нормально у новорожденныхъ.

При осмотр-fe органовъ грудной и брюшной полостей я не зам1>тилъ 
р-Ьзкихъ уклонетй отъ нормы, характерной новорожденнымъ. При скеле- 
тизированш головки я убедился, что мозгъ былъ нормаленъ и его желу
дочки содержали очень мало жидкости и что небная ращелина занимала 
все мягкое небо и отчасти твердое, вдаваясь между горизонтальными пла
стинками небныхъ костей.

При сравнении черепа ребенка Анисимовой съ тремя черепами другихъ 
новорожденныхъ, приготовленныхъ въ течете того же л’Ьта, не трудно 
было убедиться, что объемъ интересующаго насъ черепа значительно уве- 
личенъ, благодаря его развиНю преимущественно въ ширину и высоту, и 
при томъ въ передней его половин'Ь; лобныя кости этого черепа, слегка 
выпуклый въ вертикальномъ направленш, почти плоски въ поперечномъ. 
почему широюй лобъ ргЬзко выдается впередъ, выступая за подбородокъ.

Размеры черепа по сравненш съ тремя черепами нормальныхъ ново
рожденныхъ таковы:

Размеры череповъ. № 1. 
Анисимовъ

№  2.
с? Новор.81

№ 3.
Мертвор.с?

№ 4. 
Иовор

Горизонтальная окружность . . 337 316 300 324
Наибольшая длина .................... 11 2 10 2 104 1 1 2

„ ширина.................... 98 93 83 91
Высота (отъ пер. края for. magni

до средины лобн. родничка,
cootbIst. брегм^).................... 102 84 87 77

Основаше черепа .................... 56 55 57 55
(ширины КЪДЛИН'Ь 87,49 91,18 79,81 81,24

Cephalindex’bi! высоты къ длин-Ь 91,07 82,35 83,65 68,75
(выс. къ ширин-Ь 104,08 90,33 104,81 85,05

Полная длина лица .................... 42 38 35 39
Длина верхняго лица (пх’) .* . 29 26 25 26
Ширина лица (j3) .................... 63 63 60 64
Верхняя ширина лица . . . . 63 54 51 58
Нижняя „ „ . . .  . 42 46 47 50
Межглазничный промежутокъ . 15 1 2 12 14
Лицевой указатель .................... 46,03 41,27 41,67 40,62

*) Съ клинической стороны этотъ случай будетъ описанъ въ отчетФ Томскаго родильнаго
дома.
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При одинаковой величине основашя черепа у Анисимова и другихъ 
новорожденных-!,, разница падаетъ главнымъ образомъ на высоту, ширину 
и горизонтальную окружность, который у Анисимова больше, чемъ у дру
гихъ; длина же этого черепа одинакова съ таковой на черепа новорож
денной девочки. Къ слову сказать, по величине, форме и степени разви
то! этотъ посл'Ьдшй черепъ признается профессоромъ И. Н. Граммати-  
кати за типичесшй нормальный для новорожденнаго.

Ширина у нормальныхъ череповъ новорожденныхъ измерялась между 
темянными буграми. Эти последше всегда расположены немного ниже сре
дины кости, ближе къ чешуйчатому, чемъ къ стреловидному шву, и на 
равномъ разстоянш отъ венечнаго и ламбдовиднаго швовъ или даже не
много ближе къ последнему. Но, наблюдая внимательно положеше темян- 
ныхъ бугровъ на черепахъ различныхъ новорожденныхъ, можно заметить, 
что у нЬкоторыхъ это положеше несколько уклоняется отъ описаннаго 
центры бугровъ лежатъ то немного выше нормальнаго, то ниже, то более 
кпереди, то более кзади. При этомъ необходимо прибавить, что центръ 
темяннаго бугра у новорожденныхъ представляетъ чаще круглую бляшку, 
до 2 смт. въ д1аметре, отъ которой лучеобразно расходятся костныя пла
стинки; эта бляшка является гладкой, блестящей и плотной, тогда какъ 
остальная часть кости более шероховата, струйчата и менее плотна; иногда 
форма этой бляшки серповидная, при чемъ тело серпа обращено кверху и 
наибольшее выстояше темяннаго бугра соответствуем средине внутренняго 
края серпа.

На вертикальномъ отделе лобной кости у новорожденныхъ резко выра- 
женъ лобный бугоръ, средина котораго представляетъ собой вытянутую 
въ вертикальномъ направленш бляшку, доходящую до средины края глаз
ничной дуги. Длина этой бляшки до 2 стм., ширина—до 1 стм. —P o i r i e r  
(Traite d’anatomie humaine, T. I. pag. 407), согласно наблюдешямъ R a m- 
baud и Renaul t ,  удачно изображаетъ такую бляшку на лобной кости. 
Наблюдая у различныхъ новорожденныхъ положеше этой бляшки окосте
нешя, я заме.тилъ, что она также слегка варшруетъ въ своемъ положенш, 
отодвигаясь отъ средины кости то ближе къ срединной линш черепа, то 
более кнаружи.

Точка окостенешя для темянной кости, по Te s t ut  (Traite d’anatomie 
humaine, T. I. pag. 124), появляется около 45 дня утробной жизни. Около 
этого же времени замечаются точки окостенешя для каждой половины 
лобной кости, при чемъ последшя, по Testut.  (ibid,pag. 102), появляются 
на глазничныхъ дугахъ и отсюда лучеобразно распространяются костныя 
волокна вверхъ—на вертикальный отделъ кости—и назадъ—на ея глаз
ничный отделъ.

На интересующемъ насъ черепе темянные бугры или—точнее—бляшки 
окостенешя темянныхъ костей значительно сдвинуты кпереди—къ перед
нему краю костей и при томъ симметрично на обеихъ сторонахъ; каждая 
темянная бляшка изменила свою форму изъ нормальной круглой въ полу-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



38

лунную, выпуклостью обращенную кзади. Лобные бугры или—лучше ска
зать—лобньтя бляшки окостен-Ьтя на этомъ череп'Ь оказываются сильно 
сдвинутыми кнаружи и кзади —на височный отд-Ьлъ (facies temporalis) лоб
ной кости,—и такое перем'Ьш.еше наблюдается также симметрично на об"Ь- 
ихъ сторонахъ. Такимъ образомъ, на каждой сторон-!; черепа темянныя и 
лобныя бляшки сближены и, сливаясь, образуютъ подоб1е кольца плотной 
костной ткани; это кольцо графически можно изобразить въ формФ фран- 
цуской буквы D, гдЬ вертикальная лишя, длиною 3,5 стм., соотв'Ьгствуетъ 
лобной бляшкЬ, а полукруглая—темянной. Ширина кольца 2,5 сгм., тол
щина - 0,7 стм. Въ средин  ̂ кольца, между бляшками, остается вдавленное 
пространство,—д1аметръ кольца, въ 1 стм., — занятое мен-Ье плотной костной 
тканью, образованной короткими костными волокнами. Отъпериферш коль
ца расходятся лучеобразно длинныя костный волокна: впередъ и внутрь— 
для образовашя вертикальнаго отдела лобной кости, при чемъ средшя 
волокна идутъ совершенно горизонтально во всю ширину кости;—и назадъ 
— для образовашя темянной кости; эти посл-Ьдшя волокна отличаются зна
чительной длиной. Сравнительно съ нормальными черепами новорожден
ных^ черепъ Анисимова отличается увеличеннымъ разм'Ьромъ своихъ те- 
мянныхъ костей. Такъ, на типическомъ нормальномъ череп'Ь № 4 мы нахо- 
димъ поперечный разм"Ьръ темянной кости, -  взятый отъ средины стр-Ьло- 
виднаго шва черезъ темянной бугоръ къ нижнему краю кости у incisura 
parietalis височной кости,—равнымъ 9,5 стм., подобный разм!>ръ у Аниси
мова—10,5 cm.; продольный разм'Ьръ въ верхнемъ отд'Ьл'Ь кости у № 4— 
8 стм., у Анисимова —9,3 стм.—На череп'Ь Анисимова передшй край те- 
мянныхъ костей на об"Ьихъ сторонахъ, на уровне кольцевыхъ бляшекъ и 
ниже ихъ, плотно слить съ верхнимъ краемъ лобныхь костей,—другими 
словами: в'Ьнечнаго шва въ этомъ м'ЬсгЬ не существуетъ.

Внутренше края лобиыхъ костей сближены только надъ корнемъ носа, 
на протяженш 1 стм.; выше- они значительно удалены одинъ отъ другого. 
Благодаря широкому перепончатому промежутку между костями, лобный 
родничекъ является значительно удлиненнымъ внизъ. Наибольшая длина 
его достигаетъ 7,5 стм., наибольшая ширина—на уровнТ слегка нам'Ьчен- 
наго в'Ьнечнаго шва—до 4 стм. - Въ виду того, что у новорожденных!., 
длина лобнаго родничка нормально не бол^е 5 стм., а ширина— maximum 
4 стм., должно признать на данномъ череп'Ь лобный родничекъ значительно 
увеличеннымъ.

Перепончатый промежутокъ между задними отделами верхнихъ краевъ 
темянныхъ костей довольно широкъ и приблизительно на границ^ перед
ней трети со средней заключаетъ до десятка мелкихъ островковъ окоете- 
н1>шя—зачатковъ ворм1евыхъ костей. Пространство позади этихъ костныхъ 
островковъ принадлежитъ затылочному родничку, задшй конецъ котораго 
глубоко прор'Ьзываетъ верхушку затылочной чешуи и придаетъ родничку 
форму ромба съ наибольшими длинникомъ до 4,5 стм.; ширина родничка 
до 2 стм.—Такимъ образомъ, и затылочный родничекъ мы находимъ зна-
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чигельно увеличеннымъ и преобразованнымъ изъ нормальной треугольной 
формы въ форму ромба.

Перепончатое пространство, расположенное впереди упомянутыхъ кост- 
ныхъ огростковъ, правильной ромбовидной формы, длиной до 16 mm. и 
шириной до 12 тгп. Въ этомъ добавочномъ родничке, мне кажется, сле- 
дуетъ признать стреловидный родничекъ, la fontanelle sagittate de Gerdy,  
имеющий свое обычное расположеше въ области obelion’a, но въ данномъ 
случае отодвинутый кпереди.—Промежутокъ, занятый костными островками, 
равняется 8 mm.

Боковые роднички—fonticuli sphenoidalis и mastoideus—выражены съ 
каждой стороны резко, при чемъ верхшй край передпяго образованъ утол
щенной въ этомъ мЬсте лобно-темянной костью, имеющей очерташе бук
вы N.

Въ задней половине внутренняго отдела глазничной части лобной ко
сти, между ней, малымъ крыломъ клиновидной и решетчатой костями, съ 
каждой стороны наблюдается небольшой перепончатый промежутокъ, дли
ной до 9 mm. и шириной до 3 mm., представляющий собою слабо выра
женный глазничный родничекъ.

Чешуя затылочной кости увеличена въ ширину—до 8,8 стм. и въ вы
соту до 7,8 стм., тогда какъ на черепе № 4 ширина ея до 7 стм. и наи
большая высота до 6,8 стм.—Размеры затылочного отверщчя на черепе 
Анисимова также увеличены.

Носовыя кости на этомъ черепе сильно выдаются впередъ. Въ осталь- 
номъ передшй отделъ скелета лица образованъ правильно, не представляя 
уклонешй ни въ форме, ни въ величине.

Форма небнаго свода представляетъ особенности, стоягщя въ связи съ 
ращелиной.

Средина задняго края неба имеетъ V—образную вырЬзку. Вдоль сре
дины неба тянется глубошй желобокъ, исчезакищй у foramen incisiyum. По 
обе стороны этого срединнаго небнаго желобка расположено по глубокой 
ямке, треугольнаго очерташя, съ закругленными углами, плоскимъ шеро
ховатыми дномъ и круго-стоящими стенками. Наружная стенка ямки обра
зована зубнымъ отросткомъ челюсти, внутренняя—валикообразнымъ возвы- 
шешемъ, отделяющимъ ямку отъ срединнаго желобка, а задняя— поперечно- 
лежащимъ гребнемъ, расположеннымъ какъ разъ впереди foraminis palatini 
majoris.—Наружный отделъ задняго края неба спускается въ виде гребня — 
crista marginalis, ограничивающаго сзади foramina palatina posteriora. Эти 
последв1я отверст!я, такимъ образомъ, открываются въ бороздке, ограни
ченной описанными гребнями; бороздка наружнымъ концомъ упирается въ 
зубной отростокъ, а внутреннимъ, направляясь слегка кзади, оканчивается 
у срединной V—образной вырезки небнаго края.

Въ данномъ случае мы наблюдаемъ явлеше недоразвит ia неба, более 
резко выраженное въ заднемъ отделе и слабее—въ виде желобка—въ 
среднемъ отделе, т. е. какъ разъ обратное тому явлешю, какое наблю-
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дается при torus palatinus, когда задшй и среднш отделы неба представ
ляются по средней лиши бугристыми и резко выдающимися.

Небная ращелина и сращеше пальцевъ на рукахъ и ногахъ представ- 
ляютъ уродства, объяснимым остановкой развиыя и, встречаясь нередко, 
не останавливаютъ на себе такого внимашя, какъ описанное перемещеше 
точекъ окостенешя лобныхъ и темянныхъ костей, повлекшее за собой пол
ное сл1яше лобныхъ костей съ соответствующими темянными и новл!явшее 
на изменеше формы черепного свода.

Эта последняя особенность нашего черепа побуждаетъ сделать экскур
сию въ область литературы вопроса о причинахъ деформацш черепнаго 
свода, стоящей въ связи съ раннимъ сращешемъ швовъ.

Наблюдешя надъ различными черепами дали оеноваше Virchovv’y за
ключить, что во время роста черепныхъ костей на ихъ внутренней поверх
ности происходитъ регрессивный процессъ—костная ткань всасывается 
и исчезаетъ, а по наружной поверхности совершается прогресивный про
цессъ, посредствомъ котораго образуются свеяпе слои новой костной ко
ры; кроме того, ростъ кости происходитъ по краямъ. Въ результате про- 
цессовъ всасывашя и наслоешя черепная полость расширяется и увеличи
вается. Если произойдетъ преждевременное сращеше краевъ двухъ сопри
касающихся между собою костей, какъ результата окостенЬшя лежащаго 
между ними шва, росту этихъ костей въ данной области положенъ пре- 
делъ, и въ такомъ случае черепъ компенсаторно расширяется въ направ
лении перпендикулярномъ къ заросшему шву. Признавая за факта, что 
механизмъ образовашя черепа большею частью определяется развитчемъ 
мозга, Vi rchow въ тоже время указываетъ, что и самостоятельным изме- 
нешя черепныхъ костей могутъ также нарушать целостное развитее этого 
органа, именно, синостотичесше черепа говорить более за первичное забо- 
леваше и первоначальное разстройство черепнаго ящика, съ последова- 
тельнымъ уже затемъ изменешемъ мозга.— „Состояше черепныхъ швовъ,— 
по V i r c h o w ’ у,—имеетъ решающее значеше въ деле конфигурации че
репа, и въ этомъ отношенш нужно указать въ особенности на sutura со- 
ronaria, sagittalia, lambdoidea и spheno-parietalis, такъ какъ соответственно 
тому разстройству, какому подвергаются эти швы въ перюде роста костей, 
изменяется и форма черепа". (V ir ch o w —Gelammelte Abhandlungen zur 
wissenschaftlichen Medicin.—Fr. am. M. 1856. S. 898).—V i r c h o w  устано- 
вилъ и другой законъ роста черепа, по которому изъ всехъ частей черепа 
оеноваше его представляетъ наибольшую независимость въ развитш (Unter- 
suchungen iiber die Entwieckelung des Schadelgrundes.— 1857).

Наблюдаемый случай преждевременна го сращешя г.енечнаго шва еще 
разъ подтверждаетъ установленные Yirchow’biMT оборе законы роста черепа 
и вполне оправдываетъ высказанное этимъ ученымъ и позднее W el с к е г’о м ъ 
(Untersuchungen iiber Wachsthum und Bau des luenschliclien Schadels.—
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1862) мнЬше о существовали взаимнод-Ьйств1я между черепомъ и мозгомъ. 
На расширеше лобнаго родничка и иередняго отдела черепнаго свода въ 
нашемъ случай нужно смотркть, какъ на результагь давлешя мозга, кото
рый, не имЬя возможности увеличиваться съ нормальной скоростью въ 
передне-заднемъ размере, раздвигалъ лобныя кости.

У Alilfeld’a (Die Missbildungen des Menschen.—1880-1882) я ничего не 
могъ найти о сращеши черепныхъ костей въ перюдъ утробной жизни, но 
Debierre (Traite elementaire d’anatomie de l’homme. T. I.— 1890. Pag. 95) 
упоминаетъ о случай синостоза, произшедшаго въ перюдъ утробной жизни; 
также Po i r i e r  (Traite d’anatomiemedico-cliirurgieale. Tete.—1892. Pag. 198) 
замечаетъ, что Ponimerol  вид'Ьлъ случай происхождешя синостоза въ 
течете утробной жизни. Существоваше причинной связи между раннимъ 
сращешемъ и деформашей черепа, приняюе L u cae ,—говорить Р о i г i е г, 
— было отрицаемо РошшегоГемъ,  В D a v i s ’ oMT и Broca;  эти авто
ры указывали на преждевременные синостозы безъ деформащи черепа и на 
случаи деформашй безъ преждевременныхъ ерагцешй. G u d d е п, однако, 
путемъ точныхт. омытовъ доказалъ, что швы не являются единственнымь 
м'йстомъ разрешено! костей, но что интерстишальный ростъ костей также 
играетъ большую роль при росте черепа. При этомъ оказалось, что росгь 
кости т'Ьмъ сильнее, ч’Ьмъ ближе данная область кости лежитъ къ краю 
шва, что, конечно, придаетъ швамъ не маловажную роль.

Пе т ри  (Антрополопя. II. 1897. Стр. 168—171) иазываетъ черепа съ 
преждевременнымъ зарощешемъ в’йнечнаго шва т рохоиефалическими, если 
они коротше. круглые,—и плагиицефиличсскнми, если они низьче, уплощен
ные сверху. Такш назвашя не приложимы кл. нашему черепу, какъ къ 
сильно брахицефальному (87,49) и вместе съ т+.мъ гипсицефальному или 
высокоголовому (91,07) и высокоузкому (104,08).

Акроиефялическими черепами Петри иазываетъ черепа удлиненные въ 
направлены къ темени съ сильно скошеннымъ лбомъ и объясняетъ такую 
форму преждевременнымъ заросташемъ венечнаго и стреловиднаго швовъ. 
P o i r i e r  же (Traite d'anatomie huraaine. I.—1896. Pag. 521) считаетъ акро- 
иефалгю происходящей отъ преждевременного сращешя венечнаго шва и 
даетъ рисунокъ, представляющий гипсицефаличесшй черепъ ъ высокимъ, 
но не выпячивающимся лбомъ.

Превосходный случай акроцефалш въ смысле Петри я имела возмож
ность видеть въ коллекцш Казанскаго анатомическаго института. Этотъ 
„редшй случай неправильного образовашя черепа" былъ описань Н. М. 
Мал1евымъ. (Военно-медицинсшй журнала, 1878, мартъ) и принадлежать
18-л-Ьтнему казанскому татарину, родившемуся отъ здоровыхъ родителей. 
Особенностями черепа было полное сращеше венечнаго и стреловиднаго 
швовъ при наличности ламбдовиднаго, присутств1е значительнаго бугра въ 
области большаго родничка и сильно вытянутый кзади, какъ бы отделен
ный на м-bcrfe ламбдовиднаго шва, затылокъ. По измерешямъ черепъ ока
зался долихоцефальнымъ (71,51), низкоголовымъ (71.51) и высокоузкимъ

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



42

(100,0).—Исходной точкой такой деформацш, по мн1яшо проф. Мал1ева,  
послужило преждевременное окостенеше швовъ.

Указывая на ту или другую деформацш черепа, какъ на результата 
ранняго сращен’ш швовъ, весьма немнопе авторы упоминаютъ о возможно-1 
сти перемещешя точекъ окостенешя, какъ достаточной причине прежде- 
временнаго сращешя шва. Чаще наблюдалась аномал1я ранняго сл1яшя 
темянныхъ костей въ одну. Такъ, напримеръ, есть указаше на череиъ 
20-летней женщины, при изследоваши котораго и сл1>довъ стреловиднаго 
u iB a  не оказалось, въ то время какъ остальные швы были вполне нор
мальны: венечный шовъ съ зубцами 2-го порядка, затылочный съ зубцами
3-го порядка. Черепъ былъ долпхоцефаличесшй: длина его =182 пин., 
ширина=120 mm. Baer  объясняетъ эту анома.ню существоващемъ только 
одного центра окостенешя для об'Ьихъ темянныхъ костей.—По мн'йнно 
Marce l l  i, эту аномалш можно объяснить существовашемъ двухъ отдель- 
ныхъ темянныхъ костей, точки окостенешя которыхъ появляются не въ 
центра кости, какъ это обыкновенно бываетъ, но вблизи внутренняго края 
ея, всл"Ьдств1е чего между ними и наступаетъ вскоре сращеше. Въ 1882 г. 
Тольдгъ,  а въ последнее время Ranke '), на основанш многочислен- 
ныхъ наблюденш надъ черепами, по-азали, что темянная кость развивается 
изъ двухъ близко стоящихъ другъ около друга точекъ окостенешя, кото
рый быстро сливаются въ одинъ бугоръ; эти наблюдешя отклоняютъ мнЬ- 
Hie B a e r ‘ а о существоваши одного центра окостенешя для обеихъ темян
ныхъ костей въ случаяхъ сл1яшя последнихъ. По рисункамъ, приложеннымъ 
къ статье F r a n k e l ’ f l  — „Ueber Schadel Synostosen* 2), можно заключить, что 
c a ia n ie  темянныхъ костей обусловлено скорее перем'Ыцешемъ темянныхъ 
точекъ окостенешя въ сторону стреловиднаго шва, т. е. кверху, а не пу- 
темъ возникновешя общей для обеихъ костей точки окостенешя.

Po i r i e r  (Traite d’anatomie medico-chirurgical. pag. 148), говоря о преж- 
девременныхъ синостозахъ, задается вопросами, но ответовъ прямыхъ не 
даетъ. „Какая, спрашивастъ онъ, причина иреждевременнаго синостоза?— 
Окостенеше ( Vi rchow) ?—или полное отсутсгае шва ( Ba e r ) ? - или сли- 
шкомъ большая близость двухъ центровъ окостенешя (Mar cel l  i)V*

Merkel (Handbucli der topographischen Anatomie, I, 1891, S 45) крайне 
осторожно высказываетъ мысль о возможности такого перемещешя цен
тровъ окостенешя. „Что касается—говорить онъ,—до изменчивости числа 
точекъ окостенешя (для черепнаго свода), то, кажется, какъ будто быва- 
ютъ случаи (scheint es, als ob Fade vorkaraen). при которыхъ эти точки 
уменьшаются такимъ образомъ, что tuber frontale и parietale одной стороны 
сливаются въ одиночный бугоръ, какъ это наблюдается ца одномъ черепе

') Pyccuifi антропологически журналч, 1890. Годь 1 Д® 3 Зам-ктка проф. Д. Н. А н у- 
ч и н а— . АномалШные швы и кости мозговаго черепа человека по изслфдоватямъ проф. I. 
Р а н к е " . — Стр. 105.

г)  Archiv f. path. Anat., Physiol, u. f. Klin. Veiiicin, her. v. V i r c h o w ,  B. L. 1870.
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Ростокскаго музея, на когоромъ н-Ьтъ и следа правой половины вЬнечнаго 
шва“. Къ тексту приложенъ рисунокъ, изображавшей зтотъ интересный 
черепъ in norma verticalis.

Въ виду того, что точки окостен'Ьшя темянныхъ и лобныхъ костей 
нормально показываются на седьмой неделе утробной жизни, можно бы 
къ атому же времени пр1урочить и возникновеше наблюдаемыхъ нами и 
МегкеГемъ аномал1й перемъщешя темянныхъ и лобныхъ точекъ окостенешя. 
Но не исключена возможность, кажется, и того, что самое место появле- 
шя точекъ окостенешя было нормально, но дальней нпй ростъ костныхъ 
волоконъ могъ быть по какой либо причине нарушенъ въ томъ отношенш, 
что одни волокна, напримеръ, задшя—отъ темянной точки, росли быстрее 
переднихъ, а первоначально стоящая по средине кости точка окостенешя 
при такомъ неравном'Ьрномъ росте волоконъ могла смещаться кпереди. 
Тоже предположеше применимо и по отношешю лобной точки окостенешя. 
Вотъ почему собственно трудно сказать, что въ данномъ случай могло быть 
причиной пррем'Ьщежя указанныхъ точекъ: возникновеше ли ихъ было на 
необычномъ месте—близко одно къ другому, или точки переместились 
позже, скажемъ, всл15дств1е ранняго еращешя краевъ костей.

Кажется, въ нашемъ случае темянная и лобная точки при самомъ воз- 
никновен’и своемъ были приближены одна къ другой и когда разростаясь, 
они слились въ одну кольцевидную бляшку, исчезла возможность образо
вали обычнаго венечнаго шва, что, при дальнейшемъ росте мозга и че
репа, повлекло за собой акроцефалическую деформащю.

Прилагаемые три снимка, сфотографированные любезно В. И. Ржев  у- 
скимъ,  думается, хорошо иллюстрируютъ описаше нашего редкаго случая.

1901 г., 20 декабря.
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ТАБЛИЦА 1
Случай множественности ворм!евыхъ костей (наблюдена IV).

Фиг. 1.

Фиг 2.
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ТАБЛИЦА 2
Случай множественности ворм1евыхъ костей (наблюдете IV).

Фиг 3.

Случай акроцефалш (наблюдете V).
Фиг. 1
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ТАБЛИЦА 3
Случай акроиефал!и (наблюдете V).
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Р1зчь передъ диспутом ъ,
произнесенная въ публичномъ заеЪданш Юридическаго Факуль

тета Московскаго Университета 5 декабря 1903 года.

М. г.г! Временными Правилами 6 апреля 1865 года некото
рый произведешя нашей печати, а именно: ученыя издашя, со- 
чинешя на древнихъ классическихъ языкахъ, книги, более опре
деленной нормы печатныхъ листовъ, и почти все столичныя га
зеты ') были освобождены отъ предварительной цензуры.

Такое освобождеше отъ цензуры не обозначало, однако, для 
этихъ произведет!! полнаго перехода къ системе общей судеб
ной ответственности. Напротивъ того, взаменъ цензуры для нихъ 
былъ установленъ целый рядъ новыхъ дополнительныхъ требова- 
нш и усповш, имевшихъ задачей спещально обезпечивать нака
зуемость возможныхъ съ ихъ стороны проступковъ и злоупотреб- 
ленш.

Такъ, съ этою целью было установлено предварительное раз- 
pemeHie министра вн. д. на открьте газетъ и журналовъ, вне- 
ceHie ими денежныхъ залоговъ, обязательное помещеше прави- 
тельственныхъ сообщены и возраженш частныхъ лицъ, непре
менное печаташе на каждомъ нумере имени издателя, редактора 
и адреса типографы; такое же значеше имели: предоставленное 
администращи право предостережен! й и прюстановокъ газетъ и 
журналовъ, обязательное предъявлеше всеми безцензурными из- 
дашями въ цензурные комитеты определеннаго количества экземп- 
ляровъ, некоторыя дополнительный постановлешя о типограф1яхъ 
и книжной торговле и т. д.

Короче говоря, Временными Правилами 1865 года для значи
тельной части нашей печати была введена особая смешанная 
административно-судебная карательная система, которая, по ело-

!) Ср. нын'Ьшшй Уставъ о ценз, и печати, ст. 6.
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вамъ самихъ составителей новаго закона ’), должна была быть 
временной и послужить впоследствш переходомъ якъ другой, бо
лее правильной системе огражден!я общества отъ злоупотребле- 
нгй печати".

Перехода этого, однако, до сихъ поръ еще не произошло, а 
напротивъ того, Временныя Правила прочно утвердились въ на
шей административной практике и остались до настоящаго вре
мени действующимъ закономъ. Поэтому и до сихъ поръ пред- 
ставляетъ еще живой интересъ вопросъ о томъ, откуда пришли 
къ намъ эти правила? былъ ли здесь нашъ законодатель само- 
бытнымъ или же онъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, опи
рался на опытъ чужихъ странъ?

Уже при первомъ взгляд1з на статьи нашихъ Временныхъ Пра
вил!, о печати, в в о д я щ а я  таюе институты, какъ предварительны» 
разрешешя, денежные залоги, предостережешя и простановки,— 
наша мысль невольно переносится во Францш и те западно-ев- 
ропейсшя страны, которыя во второй половине 19 в̂ ка съ боль
шими или меньшими мидификащями позаимствовали французскую 
административно-полицейскую систему регламентацш печати. 
Еслибы даже и не было никакихъ прямыхъ указана! на позаим- 
ствован1е нашимъ законодателемъ французской системы, то и 
тогда нельзя было бы сомневаться въ происхождении нововведе- 
шй 1865 года: ужъ слишкомъ они напоминаютъ французская по
становления о печати 50 — 60-хъ годовъ 19 столеПя. На самомъ 
деле, однако, недостатка въ такихъ указашяхъ нетъ: стбитъ 
только ближе познакомиться съ первоначальнымъ Проектом!, Ус
тава Книгопечаташя и съ Журналами разсматривавшей его Ком- 
миссш 1863 года, чтобы увидеть, какъ внимательно составители. 
Правилъ штудировали иностранный законодательства и въ пер
вую очередь—французское.—Вообще, можно считать вполне ус- 
тановленнымъ фактъ несомненнаго вл!яшя на законъ 6 апреля 
1865 года французской административно-полицейской системы пе
чати, и иритомъ,—въ перюдъ ея наиболыпаго развиНя, т. е. въ 
царствован1е Наполеона III 2).

') См. Лроектъ Устава о книгопечаташи, Спб 1862 г., стр. VII.
'*) KpoMis только— что отм^ченныхъ слФдовъ заимствован!.!, находимыхъ въ оффиц!- 

альпыхъ иядашяхъ, eaiaeie французской системы на Правила 1865 года вообще является 
общепризнаннымь въ литературЬ. См. учебники Градовскаго, Тарасова, книгу Арсеньева 
„Зак. о печ **, статью В. Розенберга „Вь мipli случайностей', помещенную вьсборн. ,Н а  
славномъ посту*4 и др.
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А разъ это такъ, разъ Наполеоновское законодательство явля- 
-ется первоисточникомъ значительной части нашего д'Ьйствую- 
щаго права печати, то едвали нуждается въ особомъ объясненш 
то обстоятельство, что я именно законы Наполеона III о печати 
избралъ предметомъ своей диссертацш.

Строго говоря, для моей цели, т. е. для ознакомлешя съ пер
воисточникомъ Правилъ 1865 года, достаточно было-бы просле
дить генезисъ и догму Наполеоновскаго законодательства о пе
чати первой половины 50-хъ годовъ,—главнымъ образомъ, Орга- 
ническаго Декрета: ведь на нашихъ Временныхъ Правилахъ не 
отразились даже первые либеральные законы Наполеона отъ1861 
года, не говоря уже о позднейшемъ законе 1868 года.

Однако, изучая Наполеоновсшй режимъ 1852 года, какъ пер- 
вообразъ нашего закона 1865 года, я не могъ не заинтересоваться 
дальнейшею его судьбою,—передо мною естественно всталъ во
проса,: что же сталось въ конце концовъ съ заимствованнымъ 
нами режимомъ на его собственной родине?

HcTopia Наполеоновскаго царствовашя даетъ намъ опреде
ленный ответъ въ этомъ отношенш, и поэтому я решился про
следить хронологически все законодательство Наполеона III о 
печати.

Дело въ томъ, что на протяженш какихъ-нибудь 20-ти летъ 
Наполеоновскаго унравлешя, въ законахъ о печати совершился 
весьма знаменательный переходъ отъ одного режима къ другому, 
и этотъ переходъ произошелъ при исключительно интересныхъ 
обстоятельствахъ.—Въ бурной французской исторш не разъ на
блюдались моменты резкаго антагонизма и даже борьбы между 
правительствомъ и печатью ]), но до Наполеона III никогда на 
эту борьбу не затрачивалось столько, если не таланта, то, по 
крайней мере, остроум!я и ловкой изобретательности.

Известно, при какихъ услов!яхъ Наполеонъ III сделался пре- 
зидентомъ республики и потомъ французскимъ императоромъ. 
Правда, благощнятная группировка политическихъ партш и по
давленность настроешя общества после „1юньскихъ Дней“ чрез
вычайно облегчили Наполеону переходъ къ власти и способство
вали расцвету автократическихъ тенденцш его управлешя. Но за

1) Вспомнимь хотя-бы времена Наполеона I или послЪдше годы правлешя Карла X и 
Людовика — Филиппа Орлеанскаго.
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то, въ начале 50-хъ годовъ 19 в. Франщя была уже не та, что 
раньше: опытъ трехъ революцш и многократныхъ смФнъ полити- 
ческихъ режимовъ не прошелъ для страны безслФдно. Если, опи
раясь на реакщонное настроеше Францш, и можно было успеш
но бороться съ оппозищонной прессой, то подавить ее являлось 
возможнымъ лишь при помощи более утонченныхъ пр1емовч,. 
Цензуру нельзя было возстановить, такъ какъ это слишкомъ про
тиворечило бы основанной на всеобщемъ голосованш конститущи; 
нельзя было прямо закрыть опасный или нежелательный газеты, 
какъ это д̂ лалъ Наполеонъ I, ибо положеше племянника все 
таки не было такъ прочно, какъ диктатура дяди; нельзя было, 
наконедъ,увеличить денежные залоги и злоупотреблять судебной 
penpeccieft, какъ это делалось при Луи-Филиппе Орлеанскомъ, по 
той причине, что эти средства, будучи испробованы и при луч- 
шихъ услов1яхъ, не привели къ желаемымъ результатамъ.

Это прекрасно понимали, и Наполеонъ III избралъ иной путь: 
онъ обратился къ могущественному средству,—централизованной 
и изощренной многообразнымъ опытомъ французской админист
рацш. Не нужно было создавать какихъ-либо новыхъ определен- 
ныхъ регламентащонныхъ требованш для печати или воздвигать для 
нея новыхъ препятствш,—стоило только дать известный просторъ 
администрацш, сохранивши, конечно, необходимый наружный при- 
лич1я, а она ужъ всегда умела справиться собственными силами 
съ самымъ искуснымъ и сильнымъ противникомъ.

И вотъ, мы видимъ, какая ловкая работа въ области законовъ 
о печати была проделана въ этомъ направленш Наполеономъ къ 
началу 50-хъ годовъ: прежде всего законами первыхъ годовъ его 
управлешя') были дополнены и надлежащимъ образомъ комбини
рованы старыя меры косвеннаго административно-судебнаго да- 
влешя на печать, какъ-то, были увеличены залоги, возвышенъ 
штемпельный сборъ, усилены наказашя и облегчено преследова- 
те преступлен!й печати, наложены новыя стеснен!я на профес- 
сш книгопродавцевъ и разносчиковъ печатныхъ произведенш; а 
затемъ пер!одическая пресса уже прямо была поставлена въ пол
ную зависимость отъ администрацш, такъ какъ нельзя не согла
ситься съ темъ, что право предварительныхъ разрешенш, без- 
платныхъ правительственныхъ communiques, предостереженш,

А именно, законами 27 шля 1849 г., 16 шля 1850 г. и 31 дек. 1851 г.
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вн'Ьсудебныхъ прюстановокъ и запрещешй, было, действительно, 
своего рода правомъ жизни и смерти надъ известною частью 
французской печати.

Въ результате всехъ этихъ постановленш самимъ закономъ 
были санкцюнированы очень широтя рамки административнаго 
усмотрешя въ делахъ печати; для французской прессы была не 
только возстановлена прежняя административно-полицейская сис
тема, но и доведена до крайнихъ пределовъ; новый порядокъ 
справедливо былъ названъ „дискрецюннымъ рожимомъ (regime 
discretionnaire).

Въ такомъ состоянш мы видимъ французское законодательство 
печати въ начале Наполеоновскаго управлешя.

Оставалось ли оно такимъ и до его конца?
Если мы возьмемъ последшй въ интересующую насъ эпоху 

законъ 11 мая 1868 года, то увидимъ совершенно иную картину: 
хотя и после закона 1868 года продолжали действовать тате 
излюбленные французскимъ эаконодателемъ институты, какъ де
нежные залоги, штемпельный сборъ, особый порядокъ судебнаго 
преследовашя и процедуры въ делахъ печати, особыя ограниче- 
шя типографскаго и книгопродавческаго промысла, однако, этимъ 
закономъ уже былъ уничтоженъ безъ остатка весь ненавистный 
обществу и печати дискрещонный Наполеоновскш режимъ, т. е., 
система предварительныхъ разрФшетй, административныхъ пре- 
достережешй, прюстановокъ и запрещенш.

Окончательный переходъ французскаго законодательства отъ 
административно-полицейской системы къ принципамъ общаго 
права (къ судебной системе) совершился гораздо позднее разсма- 
триваемаго нами времени, и этотъ переходъ, какъ я надеюсь, 
станетъ предметомъ моего дальнейшаго изследовашя,—но уже 
въ законе 1868 года Наполеонъ отказался отъ автократическихъ 
тенденщй законодательства печати, и для этой последней насту- 
пилъ совершенно иной, либеральный порядокъ.

Почему къ концу своего царствовашя Наполеонъ III вынуж- 
денъ былъ отступить отъ диктаторскаго режима Органическаго 
Декрета, объ этомъ достаточно говоритъ общая истор1я эпохи: 
те же причины, которыя вообще обусловили переходъ отъ авто
кратической имперш къ либеральной, изменили и характеръ 
государственной регламентацш печати въ интересующую насъ 
эпоху.
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Мне же въ своей книге хотелось лишь показать, какъ по
степенно изменялся заимствованный нами французсшй режимъ на 
своей родине, какъ при общей эволюцш Наполеновскаго упра- 
влешя отъ самодержавныхъ тенденцш къ либеральными конкретно 
совершался аналогичный процессъ и въ области законодательства 
о печати, отъ какихъ мЬръ возд'Ьйств!я на печать раньше всего 

. долженъ былъ отказаться Наполеонъ!
Именно съ этою целью я пытался детально разсмотр'Ьть, на 

протяженш почти 20-ти л'Ьтъ, Наполеоновсше законы о печати, 
опираясь на таше первоисточники, какъ французсшй Bulletin 
des lois и стенографичесше отчеты оффищальнаго Moniteur Uni- 
versel, а также и на всю громадную литературу по данному во
просу.

Главные выводы моей работы могутъ быть сведены къ слФ- 
дующимъ положешямъ:

Въ посл'Ьдше годы 1юльской Монархш законодательство о пе
чати послФреволюцюнной королевской Франции достигло всесто- 
ронняго развиыя: вырабатываясь постепенно, безъ особенныхъ 
скачковъ, оно регламентировало уже все стороны печатнаго дФ- 
ла— типографсшй промыселъ, перюдическую печать, все виды 
торговли печатными произведешями и пересылку ихъ по почте; 
оно уже достаточно определенно указывало главнейнпя преступ- 
лешя печати, лицъ, отвЬтствениыхъ за нихъ и всю судебную 
процедуру.

Непосредственнымъ результатомъ Февральской Ревслюцш была 
полная недействительность всего прежняго законодательства пе
чати: хотя декреты Временнаго Правительства отъ 2, 4, 6, 8 и 
22 марта 1848 года успели отменить только наиболее стесняв- 
ння печать старыя поетановлешя, но фактически тогдашняя пе
чать, будучи госпожею положешя, не находила нужнымъ считаться 
съ какими бы то ни было формальными ограничешями.

Уже Нащональное Учредительное Собрате, подъ впечатле- 
шемъ событш 1юньскихъ Дней и эксцессовъ самихъ представите
лей печати и политическихъ клубовъ, вступило на путъ стеснешя 
печати и начало возстановлеше некоторыхъ частей 1юльскаго за
конодательства (законы—декреты 6 и 11 августа 1848 года). Та- 
кимъ образомъ, Наполеонъ III, сделавшись нрезидентомъ респуб
лики, нашелъ уже достаточно подготовленную почву для даль
нейшей ограничительной работы.
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До государственнаго переворота 2 декабря 1851 года Напо- 
леонъ не выходилъ изъ традищй прежняго французскаго законо
дательства печати, и на его деятельность зтого времени можно 
смотреть, какъ на подготовительный перюдъ, целью котораго 
было возстановлеше и приспособлен1е старыхъ законовъ о печати 
къ имевшему наступить новому режиму. Издавая законы 27 тля 
1849 года и 16 тля 1850 года, Наполеонъ былъ еще связанъ 
народнымъ представительствомъ (хотя, правда, уже и реакционно 
настроеннымъ), а потому онъ и могъ лишь возстановить наиболее 
удобныя для себя постановлен1я стараго законодательства (денеж
ные залоги, штемпельный сборъ, некоторый изъ установленныхъ 
„сентябрьскими“ законами 1юльской Монархш преступавши пе
чати) и парализовать неудобный (главнымъ образомъ прежшяус- 
лов1я юрисдикщи судовъ присяжныхъ). Что касается нововведенш 
этого времени, то они не были особенно существенны, и притомъ, 
наиболее интересныя изъ нихъ исходили скорее отъ парламент- 
скихъ KOMMHCcifi и отдельныхъ депутатовъ, чемъ отъ Наполеонов- 
скаго правительства (напр., соединеше штемпельнаго сбора съ поч- 
товымъ, или требоваш'е подписи авторовъ подъ газетными статьями).

Только сделавшись полновластнымъ диктаторомъ, Наполеонъ 
повернулъ дело более круто: декретомъ 31 декабря 1851 года 
онъ окончательно уничтожилъ юрисдикцт судовъ присяжныхъ 
въ делахъ печати, а менее, чемъ черезъ два месяца (17 февра
ля 1852 года) издалъ Органическш Декретъ, непосредственной 
целью котораго было уже прямое парализоваше политическаго 
значешя французской прессы.

Только съ декрета 31 декабря 1851 г. можно говорить объ 
оригинальной творческой работе Наполеона и его государствен- 
ныхъ людей. Система правительственныхъ сообщенш (commu
niques), административныхъ предостережена! (avertissements), все- 
возможныхъ комбинированныхъ судебныхъ и внесудебныхъ npio- 
становокъ и запрещена! газетъ, въ связи съ возстановленной 
своевременно системой предварительныхъ разрешенш (autorisations 
prealables) на открытие повременныхъ изданш, -  вся та совокуп
ность MeponpiHTift, которую стали называть дискрецюннымъ ре- 
жимомъ печати (regime discretionnaire) — составила действительно 
яркую страницу въ HCTopin государственной регламентащи фран
цузской печати, справедливо неразрывно связываемую съименемъ 
Наполеона и всего его автократическаго управлешя.
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Наполеоновская своеобразная система регламентами печати 
оказалась наиболее чувствительною къ колебашямъ общаго адми- 
нистративно-политическаго механизма Второй Имперш: пока про
цветало автократическое управлете страною, Органическш Де- 
кретъ не только находилъ полное прим'Ьнеше на практике, но его 
ограничительныя тенденцш даже постепенно усиливались частич
ными узаконешями и распоряжениями правительства (законы и 
декреты 1852, 1853, 1855 и 1858 годовъ); когда Наполеонъ об
щими услов1ями своего царетвовашя вынужденъ былъ сделать 
первыя либеральныя уступки, это не замедлило отразиться на ре
жиме печати,—были изданы первые, подрывавнне силу Органи- 
ческаго Декрета, законы 1861 года (законы 2 февраля, 2 мая и 
3 шля); наконецъ, когда после манифеста 19 января 1867 года 
окончательно определился поворотъ къ Либеральной Имперш, пе
чать получила либеральный законъ 11 мая 1868 года.

Законъ 11 мая 1868 года не былъ полнымъ уничтожешемъ 
французской административно-полицейской системы законодатель
ства печати. Этотъ законъ, строго говоря, отм!;нилъ безъ остат
ка лишъ измышленный Наполеономъ и наиболее непопулярный 
во Францш дискрецюнный режимъ (т. е. 1-ю и 32-ю статьи Ор- 
ганическаго Декрета); основные же институты стараго француз- 
скаго спещальнаго законодательства печати оставались еще дол
го въ силе, и переходъ регламентами печатнаго слова къ прин- 
ципамъ общаго права совершился гораздо позднее,—уже въ эпо
ху Третьей Республики

Этотъ переходъ, вследств1е представляемаго имъ серьезнаго 
интереса, заслуживаетъ спещальнаго изучешя.

А. Раевскж.
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«в. Владимира 1 февраля 1904 года).

Мм. Гг.

Представленное мною для прюбрЬтешя ученой степени 
изслЪдоваше написано на специальную тему по HCTopin рус- 
скаго государственнаго права. Оно озаглавлено: ,Рада ве- 
ликаго княжества Литовскаго въ связи съ боярской думой 
древней Poccin*. СлЬдуя установившемуся академическому 
обычаю, я позволю себЪ занять Ваше проевЬщенное вни- 
Manie краткимъ разсказомъ о т’Ьхъ мотивахъ, которыми я 
руководился, избравъ предметомъ своихъ научныхъ занятой 
названную спещальную тему.

Предметом'!, самостоятельных!, научныхъ изслЬдовашй 
должны быть, конечно, неразработанные или малоразрабо- 
танные вопросы науки. Въ области исторш русскаго права 
къ числу такихъ вопросовъ относятся весьма мнопе вопросы 
HCTopin литовско-русскаго права. HcTopia литовско-русскаго 
права составляетъ органическую часть HCTopin русскаго 
права вообще. Въ общШ курсъ исторш русскаго права 
вслЬдъ за древнГ.йшимъ русскимъ правомъ должны вхо
дить—восточно-русское, или московское, право, съ одной 
стороны, и западно-русское, или литовско-русское, право, 
съ другой стороны. Это положеше можетъ считаться въ 
настоящее время безспорной истиной. Однако въ общихъ 
курсахъ исторш русскаго права обыкновенно HCTopin ли
товско-русскаго права опускается. Этотъ пробЪлъ объ-
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меняется тЬмъ обстоятельствомъ, что весьма MHorie вопросы 
ncTopin литовско-русскаго права мало разработаны или и 
вовсе неразработаны. Кто же долженъ приняться за раз
работку этихгь вопросовъ?

Принципъ раздЪлешя труда, являвшийся Kpaeyi ольнымъ 
камнемъ въ сфере экономической деятельности, долженъ 
находить полное примкнете и въ сфере деятельности 
научной. Съ точки зрФтя этого принципа ближайшей за
дачей русскихъ ученыхъ юристовъ должно быть изучеше 
русскаго юридическаго быта въ прошломъ и настонщемъ. 
Съ точки зрешя того же принципа изучеше истор1и ли
товско-русскаго права должно составлять и составляет'!» 
ближайшую задачу историковъ-юристовъ Кшвскаго универ
ситета. Эту задачу ставитъ для себя первый деканъ юри
дическаго факультета Клевскаго университета известный 
Даниловичъ. Во время службы въ Шевскомъ университете 
Даниловичъ работалъ надъ своимъ знаменитымъ трудомъ, 
который носитъ польское заглав1е — „ЗкагЫек dyp lom atow “ ... 
Этотъ трудъ, изданный уже после смерти Даниловича, 
около 50 лЬтъ тому назадъ, не потерялъ своего научнаго 
значешя и въ настоящее время; и въ настоящее время 
онъ служитъ необходимой настольной книгой для лицъ, 
занимающихся литовско-русской HCTopiefi. Даниловичу при
ходилось работать при услов1яхъ неблагопр1ятныхъ. Мысль, 
высказанная историкомъ Устряловымъ, о томъ, что Литва 
была русскимъ государствомъ, еще не находила общаго 
признашя. Тогдаш тй профессоръ русской исторш въ Клев- 
скомъ университете Домбровский не решался проводить ее 
на своихъ лекщяхъ.

Волее благопр1ятныя услов!я для разработки литовско- 
русской исторш учеными Клевскаго университета наступили 
позже, когда въ Юеве открыты были— Археографическая 
коммисая и Центральный архивъ. Душою этихъ ученыхъ 
учрежденш сделался деканъ юридическаго факультета, а 
впоелкдетвш ректоръ университета, профессоръ Пванишевъ. 
Иванишевъ предпринимает!» научным экскурсш съ целью
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собирашя матер1аловъ по литовско-русской исторш, состав- 
ляетъ планъ работъ по изданно этихъ матер1аловъ Архео
графической коммисаей, редактируетъ некоторый издагая 
коммиссш и, наконецъ, пишетъ научный изслЪдовашя на 
основами! изданныхъ коммисФей матер1аловъ. Лучшимъ его 
изсл1»довашемъ по литовско-русской ncTopin можно считать 
небольшую по объему, но ценную по содержанпо статью 
„о древнихъ сельскихъ общинахъ въ югозападной Poccin . 
Ему же принадлежать наследованы о жизни князя Курб- 
скаго въ Литве и на Волыни, о начал!» уши въ югозапад
ной Poccin и о дворянскихъ провишральныхъ ’сеймахъ юго- 
западной Poccin.

Многолетняя плодотворная деятельность профессора Ива- 
нишева имРетъ весьма важное значеше въ исторш Шев- 
скаго университета. Со времени Иванишева изучеше за
падно-русской исторш делается спефальной Mnccieii исто- 
рическихъ каеедръ Клевскаго университета. Имея въ виду 
эту мисспо, юридический факультетъ въ 60-хъ годахъ 
прошлаго века предложилъ тему на соискаше медали объ 
исторш Литовскаго статута. Написанное на эту тему г. Чар- 
нецкимъ coniiHCHie было напечатано въ Шевскихъ Универ- 
ситетскихъ Пзвеспяхъ. Къ тому же времени, т. е. кь 60-мъ 
годам и прошлаго века, относятся первыя работы по ncTopin 
литовско-русскаго права профессора Леонтовича, который 
тогда былъ приватъ-доцентомъ Шевскаго университета. 
Въ Ьпевскихъ Университетскихъ Пзвеспяхъ за 18(53 и 
18(54 гг. напечатаны изслйдовашя профессора Леонтовича: 
„о крестьянахъ юго-западной Poccin по литовско-русскому 
праву X V — X V I вв.“, „о правахъ литовско-русскихъ ев- 
реевъ“, ,о Русской Правде и Литовскомъ Статуте*1.

Особенно успешнымъ сделалось выполнеше Ьиевскимъ 
университетомъ его спещальной мисс)н по изучешю западно- 
русской исторш съ того времени, когда каоедру русской 
исторш занялъ профессоръ В. В. Аитоновичъ, а каеедру 
ncTopin русскаго права профессоръ М. Ф. Владим1рскш- 
Будановъ.
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I I  профессоръ Антоновичъ и профессоръ Владилпрсюй- 
Будановъ являются талантливыми преемниками Иванишева. 
Они являются преемниками Иванишева по изданпо архив- 
иыхъ матер1аловъ; подъ ихъ редакщен издано нисколько 
томовъ „Архива юго-западной РосФи". Оба они являются 
авторами капитальныхъ насл^довашИ по литовско-русской 
ncTopin. Лучшее изсл!»доваше профессора Антоновича— его 
докторская диссертащя „Очеркъ ncTopin великаго княжества 
Литовскаго*. Кром!» того профессору Антоновичу принадле- 
жатъ изслЪдовашя объ исторической судьбЬ Клева въ связи 
съ HCTopiefl icp'O-западной Poccin, о казачеств!», крестья- 
нахъ, дворянскихъ радахъ и городахъ юго-западной Poccin. 
Лучшее изслЪдоваше профессора Владим1рскаго-Буданова 
по литовско-русской исторш— магистерская диссертация, оза- 
1'лавленная „Немецкое право въ ЛитвЬ и ПольшЬ". Кром!» 
t o i ' o  профессору Владтпрскому-Буданову принадлежитъ 
нисколько изслЪдовашй по ncTopin населешя юго-западной 
Poccin, нисколько зам!»чательныхъ изслЬдовашй по ncTopin 
литовско-русскаго гражданскаго права (о семейномъ стро!», 
о пом!»стьяхъ, о крестьянскомъ землевлад!»ши въ Литовско- 
русскомъ государств!») и нисколько весьма цЪнныхъ кри- 
тичес.кихъ отзывовъ о грудахъ по литовско-русской ncTopin. 
Наконец!» профессор’ь Антоновичъ и профессоръ Владмпр- 
скШ-Будановъ образовали изъ своихъ слушателей ц!»лую 
школу историковъ и историковъ-юристовъ, Занимающихся 
изучешемъ западно-русской ncTopin.

Ученики проф. Антоновича занялись изсл!»довашемъ ис
торической судьбы т!»хъ древнерусских!» земель, который 
вошли въ состав!» Литовско-русскаго государства. Такъ г. 
МолчановскШ написалъ ncTopiio Подольской земли, г. г. Ан- 
др4яшевъ и Мвановъ— и сторно Волынской земли, г .г . Бага- 
л!»й и ГолубовскШ— иеторйо Северской земли, г. Голубов- 
скш, сверхч» того. HCTopiio Смоленской земли, г. ГрушевскШ— 
ncTopifo Невской земли, г. Данил евичь— ncTopiio Полоцкой 
земли и т. д. Обращая главное внимаше на исторических 
суд|»бы западно-русскихъ земель въ древнМшемъ, т. е. до-
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Московскомъ и до-Литовскомъ, перюде, авторы этихъ из- 
■сл1>довашй отчасти затрогиваютъ начало Литовскаго nepio- 
да, а потому касаются вопросовъ литовско-русской исторш.

Рядомъ съ этими изслЪдовашями ученикамъ проф. Ан
тоновича принадлежатъ спещальныя изследовашя по ли
товско-русской исторш. Старейший ученикъ проф. Антоно
вича проф. Дашкевичъ написалъ статью «Литовско-русское 
государство, у слов in его возникновешя и причины упадка» 
по поводу докторской диссертацш своего учителя. Эта и дру- 
пя однородныя статьи того же автора были напечатаны от
дельной книгой, озаглавленной «Заметки по исторш ли- 
товско-русскаго государства». Одному изъ учениковъ проф. 
Антоновича проф. Довнаръ-Запольскому принадлежитъ об- 
ширное изслЬдоваше по исторш литовско-русскаго финан со- 
ваго права („Государственное хозяйство въ вел. княж. Ли- 
товскомъ при Ягеллонахъ") и несколько другихъ трудовъ 
по литовско-русской исторш. Наконецъ, од ишь изъ учени- 
ковч. проф. Антоновича проф. Львовскато университета Гру- 
шевскШ предприняла, въ последнее время обширный трудъ 
на малорусскомъ языке, озаглавленный „ Исторш Украины 
Руси1". Въ этомъ труде проф. Грушевский делаетъ попытку 
подвести итоги всего того, что сделано въ научной лите
ратур!. по изучении исторш отд1.льныхъ западно-рус?кихъ 
земель и исторш литовско-русскаго государства.

Старшимъ учеником ь проф. Владим1рс.каго-Буданова явля
ется профессоръ исторш русскаго права въ Клевскомъ универ
ситет!. М. Н. Ясинский. Его первое изследоваше относится къ ис- 
Topin источников !, литовско-русскаго права; это—«Уставный 
земскш грамоты литовско-русскаго государства». Последую
щее труды того же автора относятся къ исторш литовско- 
русскаго уголовнаго процесса. Таковы — „Луцгай трибуна.ть“ 
и „Главный Литовский трибуналъ*

Къ числу учениковъ проф. Владим1рскаго-Буданова 
относятся также бывппе студенты Шевскаго университета 
Г. В. Демченко и Н. А. Максимейко. Демченку, ныне до
центу Варшавскаго университета по канедре уголовнаго пра-
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ва и процесса, принадлежитъ изслЪдоваше о наказаны по Ли
товскому Статуту и докладъ, читанный на Шевскомъ архео- 
логическомъ съЪзд'Ь, о притомныхъ людяхъ и копной сто- 
pont. Максимейку, нынС профессору ncTopin русскаго пра
ва въ Харьковскомъ университет ,̂ принадлежать изслЪдо- 
вашя—обь источникахъ уголовныхъ постановлешй Литов- 
скаго Статута и о сеймахъ литовско-русскаго государства, 
а также докладъ, читанный на Харьковскомъ археологиче- 
скомъ съЪзд+>, объ отношено! между Русской Правдой и 
литовско-русскимъ обычнымъ правомь.

Къ числу учениковъ проф. Владимирскаго-Пуданова 
принадлежу и я. Какъ уроисенецъ юго западнаго края и какъ 
бывнпй студента, Шевскаго университета, я b i . ic .o k o  ставлю 
спещальную Mucciio своей almae matris, заключающуюся въ 
изучено! литовско-русской исторт Какъ юристъ, по обра
зованно, я избралъ предметомъ своихъ самостоятельныхъ 
научныхъ ияелЪдовашй истор1ю литовско-русскаго права. 
Ннтересъ къ заняИямъ ncTopieii литовско-русскаго права 
былъ возбужденъ во мн1, еще на студенческой ска.мьЬ глав- 
нымъ образомъ подъ в.няшемгь лекщй проф. Владимирска- 
го-Вуданова. Первымъ моимъ опытомъ въ этой области 
было студенческое сочинеше па предложенную юридиче- 
скимъ факультегомъ тему— „Уголовное право Литовского Ста
тута въ связи съ развиттемч, русскаго уголовнаго права 
вообще44. Часть этого сочинен in, озаглавленная „Учеше о 
преступлены по Литовскому Статуту", напечатана въ Шев- 
скихъ университетскихъ извЬспяхъ и отдельной книгой. 
Изучая уголовный постановлешя Литовского Статута, я не 
могъ не подмЬтить аристократической окраски этихъ поста- 
новленш. Меня заинтересовалъ вопросъ о роли аристокра
тического элемента въ стро!, литовско-русскаго государ
ства. Вопросъ о радС велика! о княжества Литовска!’0 есть 
часть этого общаго вопроса.

Избравъ темой своей диссертащи вопросъ о рад Г, вели- 
каго княжества Литовского, я познакомился прежде всего 
съ относящимися сюда печатными матер1алами и, зат'Ьмъ,
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приступилъ къ архивнымъ розыскантмъ. Результатомъ мо- 
ихъ занятШ въ Московскомъ Архив!» Министерства Юсти- 
цш и въ K i e B C K O M b  Центральномъ Архив!» является издан
ный мною два года тому назадъ „Сборникъ матер1аловъ, 
относящихся къ исто pi и пановъ — рады пеликаго княжества 
Литовская)*. Изучеше печатныхъ и архивных !, матер1аловъ 
лишнШ разъ убедило меня въ правильности мысли о связи 
между литовско-русскимъ правомъ и русскимъ нравомъ во
обще; въ частности я пришелъ къ убеждении о связи меж
ду радой великаго княжества Литовскаго и боярском думой 
древней Poccin. Это заставило меня пересмотреть вопросъ 
о боярской думе древней Poccin; а пересмотръ вопроса о 
боярской думе привелъ меня къ пересмотру более общ аго 
вопроса о государственной строе древней Poccin.

Въ исторш литературныхъ мн bniii о государственномъ 
строф, древней Poccin можно заметить три стадии

Было время, когда, перенося знакомый черты позднейшей 
эпохи въ глубь прошедшихъ вЪковъ, полагали, что верховная 
власть въ древней Poccin носила характеръ исключительно мо
нархический Этотъ взгля дъ господствовалъ въ XVIII в. ивъ  
начале XIX в. Приверженцы этого взгляда не могли не за
метить въ свидетельствах !» памятниковъ указаний на на
личность демократическая) начала въ государственномъ 
строе древней Poccin; но они не признавали самостоятель
ная) значенш за этимъ началомъ.

Въ конце первой половины и въ начале второй половины 
XIX в. и последователи школы родового быта и последова
тели школы общиннаго быта указываютъ на демократичес
кое начало, какъ на равное по значении сь  монархическимъ 
въ древнерусском'!, государственномъ строе. Окончательно 
это мн!,ше установлено было профессоромъ В II. Сергееьи- 
чемъ. „Вънаш ихъ древнихъ княжествахъ, говорить проф. 
Сергеевичъ, мы встречаемся не съ простою, а сь  смешанною 
формою правлешя, въ которой участвуют!» два элемента, а 
именно—монархической, въ лиц!, князя, и демократически!, въ 
лице веча“ . Въ своемъ капитал!,номъ изследованш „В!,че
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и князь“ проф. СергЪевичъ выясняетъ роль демократиче- 
скаго начала въ древнерусскомъ государственномъ строе 
и OTHOineHie этого начала къ началу монархическому. 
Тотъ же вопроса, о роли демократическаго начала въ рус- 
скомъ государственномъ строЬ и объ отношеншхъ между на
чалами монархическим1!, и демократическимъ выясняется проф. 
Сергеевичем-], въ другихъ его изследовашяхъ (о „Земскихъ 
соборахъ Московскаго государства", ,,Откуда неудачи Ека
терининской законодательной коммиссш“ , „Государство и 
право въ и сто pin").

И профессоръ Сергеевича, и его предшественники за
метили наличность третьяго элемента — аристократическаго - 
въ древнерусском'], государственном'], строе, но они не 
оценили надлежащимъ образомъ значешя это!'о элемента. 
Выяснешемъ значешя аристократическаго элемента занялись 
авторы наследованы о боярской думе древней Россы — про 
фесс.оръ Казанскаго университета Загоскинъ и профессоръ 
Московскаго университета Ключевский. Въ критическомъ от
зыве на эти изследовашя и позже въ извесгномъ «Обзоре 
исторш русскаго права» профессоръ К1евскаго университета 
Владим1рсый-Будановъ совершенно точно, ясно и достаточно 
убедительно (формулировал!, ту мысль, что въ составъ вер
ховной власти въ древнерусскихъ земляхъ входили три эле
мента: монархический, въ лице князя, аристократически], въ  
лице боярской думы, и демократический, въ лице веча.

Таковы три стад in въ развиты литературных!, мненш 
о государственном ], строе древней Россы. Последнее мнеше 
о тройственномъ составе верховной власти въ древнерус
скихъ земляхъ слЬдуетъ признать совершенно правильным!,.

Наука должна выяснить, какую роль играли въ ис- 
торы русскаго государственна]^ права все три эле
мента, входяпце въ составъ верховной власти въ древне
русскихъ земляхъ. Роль начала монархическаго неодно
кратно выяснялась въ нашей исторической и историко-юри
дической литературе. Профессору Сергеевичу принадлежит!, 
заслуга выяснешя роли начала демократическаго и его
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отношен in къ началу монархическому. МенЪе выяснена 
роль аристократическаго начала въ исторш русскаго госу- 
дарственнаго права Для выяснешя этого вопроса профессоръ 
Загоскинъ и профессоръ КлючевскШ обратились кгь изуче- 
шю боярской думы Московскаго государства въ связи еъ 
боярской думой древней Россш. Я полагаю, что для этой 
ц1>ли слЬдуетъ обратиться къ изучен!ю государственнаго 
строя великаго княжества Литовскаго въ связи съ госу- 
дарственнымъ строемъ древней Poccin, а именно слКдуетъ 
изучить аристократическая учреждешя великаго княжества 
Литовскаго въ связи съ боярской думой древней Россш. 
Такими аристократическими учреждешями литовско-русскаго 
государства являются местные сеймы, вальный сеймъ и 
рада великаго княжества Литовскаго. Профессору Москов
скаго университета Любавскому и профессору Харьковскаго 
университета Максимейку принадлежат ь изслЬдовашя вопроса 
о мЬстныхъ сеймахъ и о вальномъ сейм!.. Я сдЬлалъ по
пытку изучешн рады великаго княжества . 1итовскаго въ 
связи съ  боярской думой древней Poccin. Защищаемая 
мною ньигЬ диссертащя представляеть изъ себя начало 
задуманнаго мною изслЬдовашя на означенную тему.

Въ своей диссертащи я пришелъкъслЬдующимъ выводамъ:
Въ основЪ 1’осударственнаго строя древней Poccin лежатъ 

три начала: монархическое (князь), аристократическое (бояр
ская дума) и демократическое (вЬче).

Руководящую роль въ общественнной жизни древнерус- 
скихъ земель играла аристократа— свЬтская (бояре, позже— 
бояре и князья) и духовная (высшее духовенство).

Руководящею ролью аристократа! въ древнерусскомъ об
ществ^ объясняется засвидетельствованная памятниками фак
тическая необходимость совЬщанш князей съ  аристокрайей.

Постоянное и однообразное повтореше сов^щанН! князей съ  
аристокра'пей дЬлаетъ эти сов^щ ати юридически обязатель
ными.

Юридическая обязательность совещаний князей съ ари- 
CTOKpaTieii укза!лваетъ на существоваше въ древней Poccin
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постояннаго аристократичес.каго учреждешя, составъ, пред
меты ведомства и степень власти котораго определяются 
нормами обычнаго права. Это аристократическое учреждеше 
носитъ въ науке на з ваше боярской думы.

Составъ боярской думы изменяется съ течешемъ вре
мени въ зависимости отъ измЪнешй въ составе древнерус
ской аристократа!.

Къ предметамч> ведомства боярской думы относятся все 
вопросы верховнаго управлешя; эти предметы съ течешемъ 
времени изменяются въ зависимости отъ расширешя задачъ 
государственнаго управлешя.

Боярская дума встречается во всехъ древнерусскихъ 
земляхъ. Боярская дума вгь отдЬльныхъ земляхъ древней 
Poccin имеетъ свои образовавппяся съ течешемъ времени 
оригинальный особенности; съ точки зрЬшя этихъ особен
ностей необходимо отличать боярскую думу па севере (Нов- 
вородъ и Псковъ), на востоке (Москва) и на юго-западе 
(Волынь и Галищя).

Особенности государственнаго строя Волыни и Гали pi и, 
заключаюнряся въ преобладаюшемъ значегйи боярской думы, 
отразились въ следующем'!. перюде на государственномъ 
строе великаго княжества Литовскаго.

Условия образовашн княжества Литовскаго способствовали 
развитии значешя аристократии въ строе этого государства.

Органом-}. аристократ1и въ отдЬльныхъ областяхъ вели
каго княжества Литовскаго являются местные сеймы. Орга
нами аристократа} въ центральномъ управленш являются— 
рада и вальный сейма.. II местные сеймы, и рада, и валь- 
ный сей.мъ великаго княжества Литовскаго находятся въ 
генетической связи съ б я рекою думой древней Poccin.

Рада есть органа, высшихъ слоевъ литовско-русской 
аристократии Пзъ среды этихъ высшихъ слоевъ аристокра
та выходили ближайпне сотрудники и помощники инищато- 
ровъ литовско-русскаго единодержтнйя, т. е. великихъ кня
зей Литовскихъ. Ближайнне помощники и сотрудники вели
кихъ князей сделались ихъ необходимыми советниками.
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Составъ рады и предметы ея ведомства изменяются сгь 
течешемъ времени по м1,р1. изменешя въ составе высшихъ 
слоевъ литовско-русской аристократы и по мЬр1. расшире- 
шя задачъ государственнаго управлешя.

Съ течешемъ времени изменяется также отношеше между 
великимъ княземъ и радой: рада изъ совещательнаго при 
великомъ князе учреждешя превращается въ учреждеше, 
ограничивающее власть великаго князя. Уже въ середине 
XV в. фактичести рада ограничиваетъ власть великаго 
князя. Привилей 14-92 года санкцюнировалъ это значеше рады.

Въ последующихъ выпускахъ своего изследовашя я 
предполагаю остановиться на выяснеши вопросовъ: объ ор- 
ганизащи рады въ перюдъ времени отъ конца XV в. до 
Люблинской уши, объ отношены рады къ великому князю 
и кч5 вальному сейму и о значенш рады въ исторической 
судьбе литовско-русскаго государства; въ заключеше я пред
полагаю сопоставить раду великаго княжества Литовскаго 
съ аналогичными учреждешя ми у другихъ народовъ.

Выступая ныне на публичномъ диспуте защитникомъ своей 
диссертацш, я буду отстаивать изложенные въ ней выводы 
и мнешя всей силой своего убеждены. Въ историческихъ 
изследован1яхгь выводы и мнЬшя должны быть основаны 
на свидЬтельсгвахъ памятниковъ. Я постараюсь доказать, 
что мною тщательно изучены известные въ настоящее 
время памятники древнерусскаго и литовско-русскаго права 
и что на точныхъ свидетельствахъ памятниковъ основаны 
мои выводы и мнешя. Но я хорошо помню мудрое изрече- 
Hie древнихъ— „еггаге humanumest“ . McTopin науки весьма 
убедительно подтверждаетгь правильность этого изречешя: 
путь, пройденный научной человеческою мыслью въ по- 
искахъ за истиной, весь усеянъ ошибками и заблуждешями. 
Помня это, жду со стороны компетентныхъ судей, моихъ 
г.г. оипоненговъ, указаны на возможные промахи и погреш
ности въ моей работе.

I. Малиновш й.
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