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П р о т о к о л ъ

очередного зас’Ьдан1я Общества Естествоиспытателей и Врачей при 
Императорскомъ Томскомъ Университет^.

23 февраля 1901 года.

Присутствовали; Предс'Ьдатель В. Н. ВеликШ, Товарищъ ПредсЬ- 
дателя В. В. Сапожниковъ, Казначей Ф. Я. Капустинъ, секретарь 
П. В. Бутягинъ; действительные члены: Н. А. Александровъ, И. И. 
Ангилейко, В. П. Аникинъ, П. А. Бильфельдъ, Т. Д. Боровковъ, 
П. В. БуржинскШ, Н. Е. Введенсюй, А. П. Выдринъ, Н. В. Верши- 
нинъ, Н. PI. Делекторсюй, PI. И. ДочевскШ, П. П. Еланцевъ, А. М. 
Зайцевъ, Ф. К. Крюгеръ, С. К. Кузнецовъ, М. Г. Курловъ,' И. М. 
Левашовъ, П. Ф, ЛомовицкШ, П. И. Никааоровъ, Л1. Ф. Поповъ, 
П. И. Соколовъ, Н. С. СпасскШ, А. И. Судаковъ, С. М. Тимашевъ, 
С. М. Чугуновъ, членъ-сотрудникъ В. И. Ря?еусскШ; на заседап1и 
присутствовалъ также г. Попечитель Учебнаго Округа и 120 чело- 
векъ гостей.

1. По открытш заседан1я проф. А. И. Судаковъ доложилъ: „Па
мяти профессора Макса фонъ-Петтенкофера^Ч

Научные труды и заслуги покойнаго Петтенкофера громадны; 
б1ограф1я его—примерь разносторонняго учена1’о и мужественнаго 
гражданина. Петтенкоферъпо происхожденш—сынъ неиогатаго земле
владельца, но воспитывался въ доме дяди своего—мюнхенскаго при- 
дворнаго аптекаря и получилъ образован1е въ мюнхенскомъ универси
тете. По окончанш медицинскаго курса занимался преимущест
венно хим1ей, сначала въ лабораторш Шерера въ Вюрцбурге, а за- 
тКмъ у знаменитаго Либиха въ Гиссене. За свои труды по медицин
ской химш Петтенкоферъ быль приглашенъ въ Мюнхенъ на каеедру 
медицинской химш въ 1846 г. Въ это же время онъ состоялъ, кро
ме того, лаборантомъ при королевскомъ монетномъ дворе. Изъ работъ 
этого пер1ода между прочими следуетъ упомянуть объ открытш спо
соба приготовлешя светильнаго газа изъ дерева, что для южной 
Герман1и, при отсутствш каменнаго угля, было открыПемъ крайне 
важными.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



1855 годъ въ научной д'Ьятельности Петтенкофера является круп- 
нымъ поворотомъ. Въ 1854 году Баварш пос-Ьтила холера. Для изсл'Ь- 
дован1я причинъ ея распространенш была составлена комисс1я, въ 
которую приглашенъ былъ и Петтенкоферъ. Заинтересованный ходомъ 
холеры, HepaBHOMipHOCTbro ея распространен1я, Петтенкоферъ самъ 
лично обошелъ пораженные холерой пункты. Результатомъ этихъ тру- 
довъ было его классическое изсл’Ьдован1е объ ус.пов1яхъ развиПя этой 
бол'Ьзни. Петтенкоферъ нашелъ, что эпидемическое развиПе и рас- 
пространеше холеры зависятъ не столько отъ занесешя заразнаго 
начала, сколько отъ услов1й со стороны почвы.

Верность своихъ предположенШ II. затЪмъ пров’Ьрплъ на усло- 
в1яхъ развиПя другой эпидемической бол'Ьзни—именно брюшного 
тифа. Тифъ въ МюнхенЬ въ то время былъ чрезвычайно распростра
ненной болЬзныо. ИзслЬдуя зависимость развит1я этой болЬзни отъ 
влтятя почвы, Петтенкоферъ пришелъ къ тому заключетю, что раз- 
вит1е брюшно-тифозныхъ эпидемШ стоитъ въ связи съ колебан1ямтг 
уровня почвенныхъ водъ; чЬмъ уровень этихъ водъ выше, тЬмъ сла- 
бЬе развиПе брюшно-тифознаго процесса, и наеборотъ. На основа- 
Н1И всЬхъ указанныхъ выше изслЬдованйг Петтенкоферъ приходитъ 
къ тому выводу, что причины развит1я холеры и брюшного тифа 
стоятъ въ явной связи съ услов1ями почвы тЬхъ мЬстностей, гдЬ 
развиваются эти болЬзни, и потому въ борьбЬ съ ними нужно прел«де 
всего обращать вяйман1е на состоянхе почвы и въ частности на ея сухость 
и чистоту. Эти соображен1я заставляютъ П—ра принимать дЬя- 
тельное участ1е въ обсужденш вопросовъ о канализацш городовъ и 
въ частности канализацш города Мюнхена, сдЬлавшагося въ настоя
щее время, благодаря главнгчмъ образомъ трудамъ Петтенкофера, од- 
нимъ изъ наиболЬе здоровыхъ городовъ Герман1и.

По мнЬшю докладчика, теор1я Петтенкофера о происхожденш 
тифозныхъ и холерныхъ эпидем1й есть единственная, болЬе или менЬе 
правдоподобно объясняющая услов1я развит1я и распространен1я этихъ 
эпидем1й и дающая во многихъ случаяхъ возможность предсказывать 
интенсивность ихъ развиПя и ихъ направлешя. Занявшись изслЬдо- 
ван1емъ и рЬшешемъ вопросовъ санитарныхъ, Петтенкоферъ обратилъ 
особенное вниман1е на выяснен1е элементарныхъ условШ нашей жизни 
—воздуха, одежды и пищи. Желая уяснить вл1ян1е испорченнаго воз
духа жилыхъ помЬщен1й на человЬческое здоровье, II. преяеде всего 
установили способъ опредЬлен1я испорченности воздуха посредствомъ 
опредЬлешя содержан1я въ немъ угольной кислоты. Идя въ этомъ 
направленш далЬе, II—ръ выяснили тЬ пути, чрезъ которые происхо- 
дитъ въ жилыхъ помЬщен1яхъ замЬна испорченнаго воздуха свЬжимъ. 
Его изслЬдован1я относительно вентилящи жилыхъ помЬщенШ яви-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



лись краеугольнымъ камнемъ для всЬхъ дальн'Ьйшихъ работъ 
въ этомъ направленш. Столь-же плодотворнымъ оказалось изсл-Ьдо- 
BaHie Петтенкофера и относительно функщй нашей одеяеды.

Занимаясь дал'Ье изучешемъ условШ, вл1яющихъ на здоровье 
человека, Петтенкоферъ изсл'Ьдовалъ обм'Ьнъ веш;ествъ въ его орга- 
низм’Ь для чего воспользовался имъ самимъ устроенною камерой, ко
торая и по cie время носитъ назван1е Петтенкоферовской. Зд'Ьсь, въ 
этой KaMepi, совместно съ своимъ ученикомъ, знаменитымъ проф. 
Фойтомъ, были прежде всего нам^ченн нормы нотребныхъ для чело- 
в^ческаго организма пищевыхъ веществъ: б'Ьлковъ, углево-
довъ и жировъ.

По окончан1и этого доклада, при помощи волшебнаго фонаря, 
были показаны.два портрета Петтенкофера, въ возрасти 30 лЪтъ 
и 70 л'Ьтъ.

Предс'Ьдатель общества предложилъ почтить память Петтенкофера 
вставан1емъ.

2. Проф. А. И. Судаковъ сд'Ьлалъ сообщен1е: „Географически
обзоръ развитая и распространен1я бубонной чумы за посл'Гдше четы
ре года".

Лекторъ началъ съ указан1я, что, по распоряженш министерства 
„четыре года тому назадъ ему уже приходилось д'Ьла-ть докладъ о 
распрострапенш чумы, для ознакомлешя и указашя м'Гръ борьбы съ 
нею. За посл'Ь.цнте четыре года чума не только не уменьшилась, но 
р'Ьзко распространилась; она отмечена теперь во всЬхъ частяхъ св^- 
та и приближается къ намъ. Хотя мы теперь мало обезпокоены ея 
приближен1емъ, мало ея боимся, меньше, чГ-мъ тогда, однако и пас-' 
сивно къ ней относиться едва-ли возможно".

ДалЬе лекторъ подробно отм^Ьчаетъ, гд4 она появилась за эти 
четыре года.. Оказывается, что въ настоящее время очаги ея им'Ьются 
во всЁхъ частяхъ св'Ьта и число ихъ съ каждымъ годомъ все бол'Ье 
и болГе увеличивается. Интенсивность ея проявлен1я незначительна, 
за исключен1емъ Индостана и Китая.

3. Назначенное по повКстк'Ь третье сообщеше проф. М. Н. По
пова. „Jlinenie пьянства гипнозомъ“' отложено, по случаю поздняго 
времени до сл'Ьдующаго засГдатя.

4. Въ административной части засЬдан1я предложены въ действи
тельные члены: В. Н. Великимъ и П. В. Бутягинымъ—профессоръ 
Томскаго Университета Михаилъ Николаевичъ Поповъ; К. А. Кытма- 
новымъ и В. И. Никаноровымъ—врачъ Томской городской больни
цы—Александръ Ефимовичъ Закоурцевъ; В. Н. Великимъ и В. В. 
Сапожниковымъ—профессоры Томскаго Технологическаго Института: 
Александръ Ивановичъ Ефимовъ и Владим1ръ Лебнидовичъ Некра-
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совъ. Постановлено: баллотировать предложенныхъ кандидатовъ в въ 
сл'Ьдующемъ засЬданнг.

ПредсЬдатель В. Велитй.
Секретарь //. Вутягннъ.

ПРОТОКОЛЪ
очередного зас'Ьдан1я Общества Естествоиспытателей и Врачей пртри 

Императорскомъ Томскомъ Университет'Ь,
2 марта 1901 года.

Присутствовали: ПредсЬдатель В. Н. Велик1й, Товарищъ ПредстсЬ- 
дателя В. В. CanoatHHKOBb, секретарь П. В. Бутягинъ; д'Ьйствител;ль- 
ные члены: И. II. Ангилейко, В. II. Аникинъ, П. Л. Бильфельдщъ,
Т. Д. Боровковъ, А. И. Бинертъ, II. В. Буржинсшй. Н. В. Вершши- 
нинъ, И. И. ДочевскШ, Ф. А. Киркевичъ, П. Ф. ЛомовицкШ, А. I И. 
Макушннъ, П. И. Никаноровъ, I. И. РончевскШ, Н. С. Спасск1й. А. . И. 
Судаковъ, С. М. Тимашевъ, М. И. Южаковъ, членъ-сотрудникъ В. I М. 
РжеусскШ и 70 челов'Ькъ гостей.

1. Проф. AI. Н. Поповъ сд’Ьлалъ сообщеше: ^Л'Ьчен1е пьянст’тва 
гипнозомъ". Въ обсужденш нЪкоторыхъ подробностей сд’Ьланнамго 
доклада принимали учасПе: М. Г. Курловъ, П. В. БуржинскШ, В. . Н. 
Велиюй и А. И. Макушинъ.

2. Проф. В. В. Сапожниковъ продемонстрировалъ новый биноюку- 
лярыый микросконъ Цейсса.

3. Назначенный по rioBliCTicb докладъ А, В. Вершинина: „О яддо- 
витыхъ составныхъ частяхъ нормальной мочи челов'Ька“ , по случчаю 
поздпяго времени, отложепъ до сл'Ьдующаго зас1\дан1я.

4. Въ административной части засЬдан1я было доложено отнопше- 
Hie Восточно - Сибирскаго Отдела Географическаго Общества—-съ  
просьбой посылать въ библютеку Красноярскаго иодъотдЪла издаБ,п1я 
Томскаго Общества. Постановлено: высылать въ КраспоярскШ поддъ- 
отд-Ьлъ протоколы Общества.

5. Происходили выборы въ действительные члены Общества проед- 
ложенныхъ на предыдущемъ заседанш: М. Н. Попова, А. Е.  ̂За- 
коурцева, А. И. Ефимова и В. Л. Некрасова. Все кандидаты окааза- 
лись избранными единогласно, за исключен1емъ М. Н. Попова, поолу- 
чившаго 1 неизбирательный голосъ.

6. Проф. Н. А. Александровымъ и II. В. Бутягинымъ—преддло- 
я№нъ въ действительные члены Общества—директоръ томской веете- 
ринарно-фельдшерской школы магистръ ветеринарныхъ наукъ—Нготко-
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лай Давидовичъ Баллъ. Постановлено; баллотировать предложеннаго 
кандидата въ сл'Ьдующемъ засЬдан1и.

ИредсЬдатель В. Великш.

Секретарь //. Вутягинъ.

П Р О Т О К О Л Ъ
очередного засЬдаьйя Общества Естествоиспытателей и Врачей при 

Р1мператорскомъ Томскомъ Универснтет’Ь.
20 апреля 1901 года.

Присутствовали; ПредсЬдатель В. Н. Велик1й, товарищъ предс'Ь- 
дателя В. В. Сапожниковъ, казначей Ф. Я. Капустннъ, секретарь 
П. В. Вутягинъ, дМствительные члены: П. Л. Бильфельдъ, Т. Д. 
Боровковъ, А. П. Бинертъ, П. В. БуржипскШ, Н. В. Вершининъ, 
К. Ф. ДмитрРевсшй, И. И. ДочевскШ, А. М. Зайцевъ, Ф. К. Крюгеръ, 
М. Г. Курловъ, К. А. Кытмановъ, И. М. Левашовъ, К. М. Лидеманъ, 
А. И. Макупшнъ, П. С. Спассшй, С. М. Чугуновъ и 40 челов'Ькъ 
гостей.

1- Л—ръ В. М. Прасоловъ сд-Ёлалг сообщенРе .„Случай рагашуо- 
cloims multiplex". При этомъ былъ показанъ больной, страдающРй этой 
бол'Ьзнью.

Paramyoclonus multiplex—описанъ былъ впервые, какъ самостоя- 
те.пыюе забол'Ьваше въ 1881 г. Фридрейхомъ. Назвавъ эту форму 
Paramyoclouus multiplex, Фридрейхъ этимъ имене.мъ обозначилъ самые 
существенные признаки: параллельность, двусторонность нораженРя 
и распрострапенРя процесса. Предрасполагающимъ моментомъ въ боль- 
шинств-Ь случаевъ (въ 60'*,о) является патологическая наследствен
ность, моментомъ же вызывающимъ но Фридрейху служитъ часто 
испугъ, душевныя волпен1я. II тогь и другой моменты имели место 
въ нашемъ случае изъ клиники нервныхъ болезней проф. М. Н. 
Попова.

Выдающимся явленРемъ при ноступленРи больного въ клинику 
представлялись колебательныя движенРя въ виде клоническихъ судо- 
рогъ, более или менее ритмическихъ, безболезненныхъ, резче всего 
выраженныхъ въ рукахъ и ногахъ, но заметныхъ на туловище и шее 
сильнее съ левой стороны. Сокращен1я происходятъ симметрично на 
обеихъ сторонахъ, но неодновременно по отношешю къ одннмъ и 
темъ же мышцамъ. Число этихъ клоническихъ движенШ увеличи
вается при сидячемъ пол ожени; больного, колеблется отъ 80 до 100 
и более въ минуту.
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Движен1я эти ослаб'Ьв.чютъ, если вниман1е больного отвлечено въ 
сторону, прекращаются во время сна, усиливаются при сосредоточи- 
ван1и вниман1я больного на себ'Ь самомъ, а также въ ирисутств1и 
постороннихъ лицъ до степени размашистаго хлопанья себя по бед- 
рамъ, животу. Клоническими сокращешями поражена преимуществен
но л'Ьвая верхняя и правая нижняя конечности. Съ цЪлью успокоить 
судороги больной обычно подкладываетъ подъ спину лЪвую руку, а 
правую ногу ириягпмаетъ къ постели, наложивъ на нее л'Ьвую. Попыт
ки къ произвольнымъ движеп1ямъ вл1яютъ на судороги усиливающимъ 
образомъ, т'Ьмъ не меп^е больной чувствуетъ себя хуже въ стоячемъ 
полоя{ен1и и предпочитаетъ ходить, а иногда и б'Ьгать. При ходьб'Ь 
больной покачивается всЪмъ корпусомъ, iionepeMliHHO то наклоняясь 
всЬмъ туловищемъ, то откидываясь назадъ. Ноги его то сгибаются 
въ кол'Ьнахл», то съ силой быстро разгибаются, что придаетъ noxonKt 
характеръ припрыгиванья, получается сходство съ некоторыми дви- 
жен1ями употребляющимися въ танцахъ.

Говоритъ больной съ трудомъ па расп^въ. Скандирующая речь 
вероятно обусловливается темъ, что и д1афрагма порая?ена клониче
скими судорогами.

При изследован1и электровозбудимыхъ мышцъ никакихъ резкихъ 
измененШ отметить не удалось.

Периметрическое изследовап1е обнаружило съужеп1е поля зрен1я, 
Которое по всей вероятности больше имеющагося на самомъ деле, 
такъ какъ больного воз\щжно было изследовать только на полу при 
невыгодномъ освещен1и.

При нзследован1и нервныхъ стволовъ при поступлен1и больного 
отмечена была болезненность по ходу и. .supraorhitalis, infraorbitaiis, 
mentalis. plexus axillaris, n. radialis, ii. iscliiadici съ левой стороны и 
ййегсоз1аГныхъ. Некоторые изъ перечислепныхъ нервовъ по прошестищ 
нескольких'ь дней уже не представляли болезненности, по отмечена 
была болезненность при давленш на соответствующ1е нервные стволы 
противуположиой стороны. Она сохранилась и до сихъ поръ. Позно- 
ночникъ, какъ и въ первые дни, чувствителенъ къ давлен1ю на кост'и- 
стые отростки. Чувствительность кожи при поступлен)и больного была 
найдена сохраненной повсюду во всехъ ея вндахъ. Затемъ при пов- 
торныхъ изс.ледован1яхъ обнаруясепа была утрата какъ болевой, такъ 
тактильной и температурной на левой руке, правой ноге, почти на 
всей левой половине туловища, на левой половине шеи и левой 
ушной раковине. Возстановлен1е всехъ видовъ чувствительности 
произошло постепенно, небольшой участокъ лишенный чувствитель
ности всехъ видовъ имеется до. сихъ поръ—левая ушная раковина и 
часть кожи передъ ушной раковиной на незначительномъ протяжеьаи.
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Нъ виду посл'Ьднихъ данныхъ, разстройствъ чувствительности, 
доступныхъ объективному опред'Ьлен1ю и не укладывав>щихся въ кар
тину {’aramyocloiius multiplex, нужно предположить, что посл’Ьдн1я 
развились зд'Ьсь на истерической почв'Ь.

По поводу сд'Ьлапнагосообщетяпр.М.Г.Курловъзаи'Ьтилъ сл'Ьдующее: 
представленный случай далеко не отв^чаетъ картин'Ь, начерченной Фрид- 
рейхомъ. При Фридрейховой формЪ сокращен1я отд'Ьльныхъ мышцъ не 
синхроничны и локомоторный движешя не происходятъ, по крайней 
м'Ьр'Ь, въ резкой форм'Ь, зд'Ьсь эти движен1я такъ сильны, что около 
больного опасно стоять. Тамъ эти подергиван1я при волевыхъ движе- 
н1ях'ь исчезаютъ, здЬсь рЬзко усиливаются. Тамъ лицо не участвуетъ 
здЬсь оно и рЬчь больного рЬзко затронуты. У Фридрейха сухожильные 
рефлексы (колЬнные) рЬзко повышены, здЬсь о нихъ ничего опре- 
дЬленнаго сказать нельзя. Наконецъ, что особенно важно тамъ нЬгь 
никакихъ разстройствъ чувствительности кожи, здЬсь же онЬ на ли
цо. По своей наслЬдственности данная форма напоминаетъ Myokloniam 
t'aniiliarem. Unverrichl’a, скор'Ье еще Huntington’oBCKyio хорею, но на
личность амэстез1й, съ уясен1я поля зрЬн1я требуетъ тщате-льной дпффе- 
ренцировки этой формы отъ истерической хореи.

2. Д—р’ь Н. В. Вершинипъ сдЬлалъ сообщен1е: „ОбъуреинЬ Мура“ .
Изучая вещества легко окисляемыя, амер. д—ръ Onid Moor къ 

своему великому удивлеп1ю нашелъ, что моча человЬка содержитъ 
большое количество такихъ веществъ и даетъ очень интенсивно си
нюю реакщю морф1я съ растворомъ желЬзосинеродистаго кал1я и 1',2 
хлорист. желЬза*). „Многочисленныя и точныя изслЬдован1я“ заста
вили Моог’а: придти къ заключению, что будто бы ни одно изъ извЬ- 
стныхъ органическихъ илинеограническихъ веществъ мочи не .можегь 
быть причиной этой синей реакц1и и, слЬдовательно, послЬдняя за- 
висптъ отъ присутств1я въ мочЬ пЬкотораго до сихъ поръ пеизвЬстнаго 
химпческаго тЬла. Анализируя мочу Moor замЬти,лъ, что при кипяче- 
н1и она теряетъ способность давать синюю реакц1ю. Тогда онъ сталъ 
выпаривать мочу при 50—60® Ц. и обратилъ вниман1е на жидшй ма
слянистый остатокъ, который послЬ обработки нижеописаннымъ спо- 
собомъ и выдалъ „за нензвЬстное до сихъ поръ и давно искомое ядо
витое вещество мочи“’.

При изоляц1и этой маслянистой жидкости требуется соблюдеп1е 
слЬдующихъ двухъ услов1й; 1) избЬгать высокихъ температуръ; 
2) избЬгать насколько возмоя1но, химическихъ реактивовъ.

’) Удивляться было р-Ьшнтельно нечему, такъ какъ о редуцирующемъ свой- 
ств̂ Ь мочи пзв-fecTHO уже давно. Еще 20 лТ>тъ тому назадъ Richet публнковалъ, 
что cвtжeвыIlyщeннaя моча возстаповляетъ же.тЬзосинеродистый кал1н; это явле- 
н1е пропсходптъ, по .мн-Ьн1ю Pouchot и Gautie отъ д-Ьнств1я алколоидоподоб- 
ныхъ веществъ. Journ. de I'anat. et de la physiol. 1881, p. .356.
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Изсл'Ьдуемая моча наливается въ пшрок1й мелкШ сосудъ и i ци пспг 
ряется при температур11 не выше бО'' Ц. Какъ скоро будетъ зам'Ь’Ьч '̂Ьчеш 
что паръ изъ сосуда не отделяется более въ теченш Ю—15 миин.шн., т 
остатокъ жидкости сливается въ соответственно менын1й сосу.удсудъ i 
нагревается до 65° Ц., пока не прекратится образован1е пара. ТТ( Тогд^ 
делается проба: обыкновенный ртутный термометръ съ длинпым^^ымъ и 
узкимъ шарикомъ помещается въ ясидкость и быстро вынимале^ается, 
какъ разъ при показан1и 65° Ц. Если отъ шарика никакого пара а ,)а уже 
не отделяется, то мояшо считать, что большая часть или ночтии ти вся 
остающаяся жидкость есть ничто иное, какъ неизвестная до ■ с> сихъ 
по]1Ъ составная часть мочи. Количество полученной жидкости ииз изме
ряется и прибавляется къ нему такое ясе количество абсолютн. а а: алко
голя съ 0,5 гр. чистой толченой щавелевой кислоты па каяж.шдые 
100 к. с, взятой д,ля выпариван1я мочи. Жидкость охлаящаеттс^тся и 
фильтруется. Затемъ, алкоголь испаряется, а оставшаяся бурокраасасная , 
жидкость охлаждается и затемъ вращается некоторое время втъ )ъ со- J 
суде до техъ поръ, пока твердый частицы мочевины и солеейей не , 
отделятся и не пристанутъ къ стенкамъ. Теперь въ сосуде остааеается 
то.п.ко изучаемое вещество и красящ1я вещества мочи. '

Для отделен1я последнихъ нужно приливать насыщеннаго jpapacT-  ̂
вора азотнокислой окиси ртути до техъ поръ, пока. дальней1ШШаго i 
осадка не образуется. Жидкость, затемъ, снова фильтруется п (ососто- 
рожно испаряется при 65° Ц.*).

Во второмъ сообщен!!!-) Moor изменилъ этотъ способъ слещЯУ^' 
щпмъ образо.мъ. Моча, налитая въ широкШ низк!й сосудъ, вып1а]ари- 
вается при 45—50° Ц., пока въ продолжен!!! одного часа не бу Д!Четъ 
замечаться дальнейшаго умень!1!ен1я ея по объему ил1! по Btebcy. 
То!'да сосудъ ставится на ледъ; после охлаящепш жидк!й оста!Тсгокъ 
обработывается холоднымъ абсолютпымъ алкоголемъ, пока слиты й 1 съ 
остатка алкоголь не будетъ безцветпымъ. Профильтрованная алко01’о- 
лизированная жидкость содерж!!тъ ядовитое вещество мочи, мочевиипу 
I! растворимыя ВТ) алкоголе красящ!я вещества Для !!золяцш ядоОШ!- 
таго вещества моч1! къ этой жидкости прибавляютъ насы!цеянааго 
раствора щавелевой кислоты въ а.лко!’оле, 1!ока !!ерестанетъ обраазо- 
ваться осадокъ !цавелевокислой мочеви!!ы. Уда^!ивши такимъ !!утее.чт) 
мочевину, осаягдаютъ далее красящ!я вещества воднымъ растворотмъ 
уксуснокислаго св!!пца. Иы!!ариваюгь алкоголь и воду при 45—50° Д. 
и освобождаютъ ядовитое вещество мочи отъ уксуснокислой ссоли 
охлая;деп!е.мъ до 0° Ц. и пр1!0авлсн!е.мъ холоднаго алкоголя.

Communiciition to the Imperial Academy of sciences, st. Petersburg, Kus>«i!o 
1900. 19 sept. o\v. Mod.

Uber das I'rein, den tvesentlichsten organischen Bestandtheil des menschliclheu 
Drills und. die walire iirsaclie der sogenannteii Draeinie Zveitc. Mittheihmg. Dr. Mo o r
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Нагретое до 150° Ц., оно даетъ чистый уголь, выд'Ьляя большое 
количество оргаиическаго азотосодержащаго пара. Обладая липкимъ 
свойствомъ, эта жидкость пристаетъ къ мал'Ьйшимъ частицамъ моче
вины, поглощаетъ значительное количество кислорода, который дМ - 
ствуетъ на мочевину и такимъ образомъ эта жидкость—главная при
чина амм1ачной ферментац1п. При введенйг въ кровь или подъ кожу 
животнымъ она производить картину отравлен1я подобную .̂ ypeMin“ . 
Въ виду того, что эта маслянистая жидкость есть характерная состав
ная часгь мочи, сообщающая е(1 запахъ; что она встр'Ьчается въ мо- 
ч'Ь въ количеств'Ь болынемъ, ч^мъ мочевина, и что она есть главная 
причина мочевой ннтоксикацш,—д—ръ Moor полагаетъ, что наибол'Ье 
подходящимъ имепемъ для этого химнческаго т^ла будетъ „уреинъ“ .

Какъ только появилось первое сообщен1е Моог’а объ уреин'Ь, до 
сихъ поръ будто бы пеизв'Ьстномъ веществъ мочи, я занялся аналп- 
зомъ мочи съ HaM’bpeHieMb проверить это открыПе Моог'а. При этомъ 
вначалЪ я старался строго сл'Ьдовать вс'Ьмъ указан1ямъ, которыя 
Moor д^лаетъ въ своемъ сообщен!!! по поводу изолирован!я изъ мочи 
маслянистой жидкости. Но, nocnls многочисленныхъ и тщательно про- 
д'Ьланныхт. анализовъ, я прш!!елъ къ заключен!ю, что способъ Моог’а 
не достигаетъ ц'Ьли: во все время анализа !!олучался осадокъ моче
вины !! соле!!; частое и довольно !!родоляштельное нагр'Ьван!е до 
65° Ц. нер^щко !!ревращало маслянистую ж!Щкость въ желтоватое 
твердое tÎ to; обезцв'Ьчиван1е жидкост!! азотнокисл. окисью ртути не 
ра!донально. Тогда я !!остепенно сталь изм'Ьнять этотъ способъ !! ко 
времени выхода второго сообщен!я Моог’а выработалъ свой способъ 
получен!я .маслянистой жидкости изъ мочи, который оказался лучше 
видо!!ЗМ'Ьненнаго способа, предлагае.маго Моог’омъ, и котор!л!1 состо
ит'!) въ с.Л'Ьдующемъ. Моча, собираемая вь стер!1лизованпыя колбы, 
выпар!!вается въ плоскихъ сосудахъ npi! 40—45° Ц. до т'Ьх’ь поръ 
!!Ока B'fec'b не будетъ уменьшаться въ течен!и 20 мин. Остатокъ ох
лаждается до 0° Ц., пр!!бавляется холоднаго абсолютпаго алкоголя и 
ставится в'ь холодное .м'Ьсто. Посл'Ь отстаиван!я алкогольная жидкость
сливается !I КЬ остатку 0!!ЯТЬ Г!рНЛ!!ВаОТСЯ алкоголь и !!ОСЛ’Ь отста!!-
ван!Я сливается. ::)та процедура повторяется, пока не будетъ сливать
ся совершенно бездв-Ьтный алкоголь. Жидкость хорошо см'йш!!вается 
и еп1,е разъ охлаждается до 0° Д. Пос.л'Ь отстаиван!я она ф!!льтруется 
на холоду. Фильтрат'ь обезцв'Ьчивается химически чистымъ животнымъ 
углемъ; см^сь съ угле.чъ охлаждается до о° Ц. и фильтруется на 
холоду; уголь i! фильтръ тщательно об.\шваются холоднымъ абсолют- 
нымъ алкоголемъ. Посл’ЬднШ выпаривается при 35° Ц. Зат'Ьмъ, къ 
маслянистой жидкост!! прибавляется насыщенный растворъ щавелевой 
к!!СЛ0ты въ абсолютномъ алкогол'Ь до прекращен!я образован!я осад-
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ка. См'Ьсь ставится въ холодное м^сто на 24 часа и по прошеств1н 
этого времени фильтруется. ИзОытокъ въ фильтрат'Ь щавелевой кис
лоты удаляется гпдратомъ окиси бар1я. Алкоголь и вода испаряются 
при 40° Ц. посл'Ь предварнтельнаго пропускан1я чрезъ жидкость Coj 
(для осажден1я могущаго быть въ pacTBopli гидрата окиси бар1я).

Полученная такимъ образомъ я^идкость походитъ по BHiiiimeMy 
виду на прованское масло, св"Ьтложелтаго цв^та, горьковатаго вкуса 
и съ характернымъ запахо.мъ, который усиливается при растиран1и 
ея между иальцами. При прикосновенш даетъ ощущен1е маслянистаго 
вещества, очень интензивпо пропитываетъ бумагу, оставляя надолго 
жирное пятно. Уд’Ьльный в^съ 1270; реакщя слабо щелочная. -Эта 
жидкость не вращаегь плоскости поляризащи и не даетъ спектра. Она 
очень легко смешивается во всехъ пропорц1яхъ и при всякой реакц1и 
съ алкоголемъ, глицериномъ и водой. При температуре 60° Ц., а 
такя?е при более или менее продоляштельномъ нагреван1и около 
40° Ц. эта жидкость мало по малу сгущается, выделяя при этомъ 
мочевину и теряя свой характерный запахъ. При сжиган1и на плати
новой пластинке она выделяеть больщое количество белыхъ удушли- 
выхъ паровъ и превращается въ чистый уголь, который, затемъ, сго- 
раетъ. Если сильно и продоляштельно взбалтывать жидкость съ эфи- 
ромъ, то последнШ извлекаетъ ароматическ1й рыхлый крнсталлическШ 
порошокъ, обладающШ сильными раскислительпыми свойствами и об- 
разующШ съ хлор, платиной кристал. соедипен1я въ форме октаэдровъ. 
Химическ1я реакц!и, которыя даетъ маслянистая жидкость, показыва- 
ютъ. что въ последней содеря?атся как1я-то вещества, обладающ1я 
способностью разлагать легко раскисляюицяся субстанц1и и давать 
съ некоторыми кислотами (пикрин, и др.) и хлорист. металлами 
(14., Ли, Ag и др.) двойныя кристалличесшя соединен1я.

Что касается физ1ологическаго действ1я, то, какъ показывак»тъ 
опыты на кроликахъ и морскихъ свинкахъ, маслянистая жидкость 
соответствуетъ токсичности цельной мочи, если принять во вниман1е 
определяемый Bouchard’oMb средн1й коэффиц1еитъ ядовитости нор
мальной мочи (0,4645)'). Картина отравлен1я аледующая. После под- 
кожнаго введен1я маслянистой жидкости въ смертельной дозе (не 
менее 1 куб. сайт, ягидкости уд. в. 1270 на кило животнаго) лснвот- 
ныя сначала сидятъ неподвижно и казкутся угнетенными. Потомъ па- 
чинаютъ безпокоиться, при этомъ замечаются судорожныя подерги- 
ван1я лицевыхъ мышцъ и скреясетан1е зубами. Дыхаше после незна- 
чительнаго учащен1я начинаетъ замедляться и делаться неравномер- 
нымъ. Появляется ригидность въ конечностяхъ; передн1я лапки судо
рожно подгибаются, головка опускается на полъ. Судороги лицевыхъ 

') Bouchard. Lecons sur Ics auto intoxicaflons. Paris. 1887.
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мышцъ учащаются и отсюда распространяются па все т’Ьло въ впд'Ь 
общихъ конвульсШ. По м'Ьр'Ь того, какъ дыхан1е д'Ьлается неправиль- 
нымъ и затрудненнымъ, общ1я конвульсш переходятъ въ приступы 
тоническпхъ судорогъ. Приступы эти сначала повторяются часто, а 
зат'Ьмъ становятся р’Ьже и передъ смертью прекращаются. Въ пер1од Ь 
тоническпхъ судорогъ животныя теряютъ всякую чувствительность, 
не отв'Ьчаюгь ни на как1я раздражен1я и видимо находятся въ кома- 
тозпомъ состоянпт. Дыхан1е крайне неправильное съ продолжитель
ными остановками. Почти во все время отравлен1я наблюдается частое 
опорожнен1е мочевого пузыря и прямой кишки. Приступы судорогъ, 
вероятно, происходятъ какъ отъ непосредственнаго д’Ьйств1я яда на 
судорожные центры, такъ и отъ поражен1Я дыхательнаго центра. 
Относительно д'Ьятельности сердца и кровянаго давлен1я у отравлен- 
пыхъ животныхъ нужно сказать, что, по изсл'Ьдован1ю д—ра Кулябко, 
одновременно со мною пров'Ьрявшаго сообщен1е Моог'а, всл'Ьдъ за 
введен1емъ маслянистой жидкости прямо въ кровь наблюдается паде- 
Hie кровяного давления, а зат'Ьмъ во время общихъ судорогъ—повы- 
шен1е давле1пя и замедлен1е сердцеб1ен1я. Смерть отравленныхъ жи
вотныхъ происходитъ отъ остановки дыхан1я всл'Ьдств1е паралича 
дыхательнаго центра. На векрытш обнаруживается: 1) сердце остано
вилось въ д1астол'Ь и растянуто жидкой те.мной кровью; 2) посл'Ьдняя 
всюду представляется жидкою венозною; .3) застойная гиперем1я и 
отекъ впутреннпхъ органовъ, особенно легкихъ, печени, .мозга и его 
оболочекъ; 4) иногда мелтпя точечный кровоизл1ян1я на поверхности 
легки.хъ подъ впсцеральнымъ листкомъ плевры. На основан1и этихъ 
прнзпаковъ сл^дуеть заключить, что смерть происходить отъ асфпк- 
cin, которая въ данномъ случа'Ь моя4етъ завис11ть отъ паралича ды
хательнаго центра и отъ приступовъ общихъ судорогъ.

Теперь посмотрнмъ, что изъ себя представляетъ въ хпмическомъ 
отношенш уреипъ и заслуживаетъ-ли онъ своего назван1я, какъ осо
бое будто-бы дотол'Ь непзв'Ьстпое химическое т'Ьло мочи. Уже самый 
способт  ̂ получеп1я маслянистой жидкости, въ общемъ сходный съ 
получен1ем'ь вытяжныхъ веществъ изъ мочи, заставлялъ теоретически 
предполагать, что эта жидкость есть ничто иное, какъ освобожденная 
отъ минеральныхъ солей водно-алкогольная вытяжка мочи. Анализъ 
.„уреина" подтверди.пъ это предположен1е; онъ показалъ, что масля
нистая жидкость не и.м'Ьетъ однороднаго химическаго состава, а пред
ставляетъ изъ себя водный растворъ н'Ьсколькихъ органических'ь на- 
чалъ со сл'Ьдами минеральныхъ солей. Несмотря на тщательную обра
ботку щавелевой кислотой, маслянистая жидкость всегда содержптъ 
въ значительномъ количеств^ мочевину. Кром'Ь мочевины въ ней 
заключаются экстрактивныя вещества, креатиновыя и ксантиновыя
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основан1я и п’Ькоторые друпе гниред1енты. Подобныя вытяжки полу
чали Schiffer, Bouchard, Bouchct, (Iriffitlis и др. Но, никто изъ изсл'Ь- 
дователей не выдавалт> пхъ за особое т'Ьло въ мочЪ, а смотр'Ьли на 
нихъ, какъ на матер1алъ, требующ1й сложной обработки для изоли- 
роватя того или другого ядовитаго начала мочи. Если д~ръ Moor 
принялъ свою вытяяжу за ueHaBdiCTHoe до сихъ поръ тЪло въ моч^, 
то т^мъ самымъ лишь обнаруя^илъ незнако.чство съ литературой по 
данному вопросу и недостаточныя зяан1я по химШ мочи.

Если .маслянистая жидкость есть см^сь органическихъ веществъ, 
частью пзв'Ьстныхъ, частью еще неизв'Ьстныхъ, то само-сабой разу- 
м'Ьется, интересно выяснить: какою составной частью обусловливается 
ея ядовитость.

^1тобы найти главную причину токсичности этой жидкости, я 
бралъ опред’Ьленныя количества ея, выд'Ьлялъ изъ нея т-Ь или дру- 
1ЧЯ органическ1я составныя части и испытывалъ физ1ологическое д’Ьй- 
CTBie посл’Ьднихъ на морскихъ свинкахъ въ количествахъ, cooTBiT- 
ствующихъ токсической доз'Ь маслянистой жидкости. Посл11 повтор- 
ныхъ анализовъ и онытовъ на животныхъ я иришелъ къ сл11дующимъ 
выводамъ: 1) ядовитое начало маслянистой яшдкости представляетъ 
собой органическое вещество; 2) оно проходить черезъ перепонку 
д1ализатора; 8) не извлекается изъ растворовъ (кислаго, щелочного 
и нейтральнаго) эфиромъ, бепзиномъ, хлороформомъ и амиловымъ 
алкоголе.мъ; 4) не осаждается таннинномъ, фосфорномолибденовой и 
фосфорновольфрамовой кислотой; 5) не даетъ двойиыхъ соединен!!! 
съ пикриновой кислотой и хлористыми металлами; 6) хорошо раство
ряется въ вод'Ь и спирт-Ь; 7) огъ Д’ййств1я кр'Ьикой азотной кислоты, 
равно какъ разствора kalii liypennanganici теряетъ свою ядовитость. 
Такимъ образомъ, токсическое начало маслянистой ягидкости, а сл’Ь- 
довательпо и мочи не принадлеягип> ни къ итомаинамъ, ни лейко- 
маинамъ, ни къ экстрактивнымъ веществамъ въ смысл'Ь l ôucliet.

3. Прив.-доц. И. И. Дочевсшй сд'Ьлалъ сообще1пе „Металличе
ское олово при ленточиы.хъ глистахъ'^.

По поводу сд'Ьлапнаго сообщен!я происходилъ обм^нъ мыслей 
между докладчикомъ, проф. М. Г. Курловымъи проф. Ф. К. Крюгеромъ.

Г]роф. Курловъ указалъ, что средство это старое ни 
разъ предлагавшееся и забывавшееся и что личный его опытъ да
леко не говорить за него.

4. Въ административной части засЬдан!я было заслушено предло- 
жен!е проф. В. В. Сапожникова объ организацй! публичныхъ лекц!й 
въ осеннемъ полугод!и 1901 года. Постановлено: возбудить надлежа
щее ходатайство иредъ Правлен1емъ Университета о пом'Ьщен1и для 
чтен!й организуемыхъ курсовъ.
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5. Происходили выборы предложеннаго на предыдущемъ засЬда- 
н1и—въ д'Ьйствительные члены—Н. Д. Баллъ. Кандидатъ оказался 
избраннымъ, получивъ лишь одинъ неизбпрательный голосъ.

6. Доложено отношен1е общества охранен1я народнаго здрав1я 
съ просьбой разсмотр^ть составленную обществомъ программу 
изсл’Ьдован1я д’Ьйств1я алкоголя на организмъ челов’Ька п принять 
участ1е въ разработк-Ь указанной программы. Постановлено; предло- 
жен1е общества и программу передать въ комисс1ю изъ членовъ, 
нашего об1цества.

ПредсЬдатель В. Великгй.
Секретарь П. Бутягинъ.

П Р О Т О К О Л Ъ
очередного засЬдад1я Общества Естествоиспытателей и Врачей при 

Нмператорскомъ Томскомъ З^ннверситет'Ь.
4 мая 1901 года.

Присутствовали: Председатель В. Н. Велик1й, товарищъ предсе
дателя В. В. Сапожниковъ, казначей Ф. Я. Капустинъ, секретарь 
П. В. Бутяг1?нъ; действительные члены: Н. А. Александровъ, И. П. 
Ангилейко, К. Ф. АрхангельскШ, Н. Д. Баллъ, П. Л. Бильфельдъ, 
Т. Д. Боровковъ, П. В. БуржинскШ, Н. С. БоголюбскШ, Н. В. Вер- 
шининъ, Е. Л. Зубашов1>, И. Ф. Ло.човицк1й, А. И. Макушипъ, А. Л. 
Пптателевъ. М. Ф. Поповъ, Э. Г. Салишевъ, П. С. Спасск1й. А. И. 
Судаковъ, Д. II. Турбаба, С. М. Чугуповъ и 69 человекъ гостей.

1. По открыт1и заседан1я председатель доложилъ о скорбной 
утрате, понесенной обществомъ въ лице умершаго члена Григор1я 
Севериновича Томашинскаго, умершаго 21 апреля; по предложен1ю 
председателя, собрап1е почтило память покойнаго —вставап1емъ.

2. Проф. В. В. Сапожниковъ сделалъ сообщен1е: о ферменте 
брожен1я (открыт!!! проф. Бухнера). Во время доклада были демон
стрированы некоторые опыты съ ферментомъ Бухнера.

3) Докторъ П. В. Бутягинъ сделалъ сообщеп1е: „Арака нац1ональ- 
ный напитокъ н-вкоторыхъ сибирскихъ инородцевъ“-.

Докладчикъ проанализировалъ два сорта араки, изготовленной 
алтайскими инородцами и въ качестве общаго вывода своего доклада 
эаметилъ следующе:

„Въ заключена я позволю себе остановиться на одномъ суще
ственно важномъ значен!и араки, какое она до.лжна иметь въ быте 
здешнихъ инородцевъ. Всемъ намъ, конечно, известно, какою доро
гою ценою расплачиваются инородцы за знакомство съ своими куль
турными соседями. Эти последп1е, прежде чемъ ознакомятъ некуль-
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турныхъ инородцевъ съ основными началами религ1н и нравствен
ности. прежде HliMB озпакомятъ ихъ съ пользой кул1)Туры и просв'Ь- 
щен1я, сначала покая{утъ имъ такъ сказать, изнанку цивплизацш,— 
привьютъ инородцамъ снфилисъ п пьянство, благодаря чему даль- 
н'Ьйшая просв-Ьтительная мисс1я среди инородцевъ дЪлается, пожа
луй, уже и излишней: упомянутые два страшныхъ бича—пьянство 
и сифилисъ—въ большинств'Ь случаевъ для инородцевъ являются ро
ковыми, неминуемо ведущими инородческое населен1е къ постепен
ному, но верному вымиран1ю. Подобнаго рода вымиран1е остяковъ 
происходитъ у насъ на глазахъ. Вотъ здЪсь. мн̂ Ь думается, съ ц'Ьлью 
хоть немного предохранить инородцевъ отъ знакомства съ указанны
ми плодами цивилизации—арака можетъ немало помочь Д'Ьлу, если 
она успешно начнетъ конкурировать съ русской водкой и сд^лаетъ 
распрострапете этой последней среди инородцевъ—излншнимъ. Ко
нечно, было бы гораздо лучше, еслибы инородцы исключили араку 
изъ своего пищевого режима и совсЪмъ забыли о ней. Но подобное 
благое 110Ягелаи1е относительно вообще спиртныхъ паиитковъ пусть 
сначала иайдетъ себ'Ь npiiMiuenie среди жителей культуриыхъ страиъ; 
а потомъ уже такой удавш1йся опытъ съ благопр1ятцымп результата
ми можно будетъ прим1^нить и къ инородцамъ. А пока же лучше 
изъ двухъ золъ выбирать меньшее. Арака—по Сравншпю съ нашей 
водкой содержптъ меньше алкоголя и снвушнаго масла. Въ этомъ
4)я 1'ромадное преимущество. Если теперь съ тщательностью npii.Mli- 
иять Tt) строг1я -м^ры, которыми ио закону доляпю пресл'Ьдоваться 
изготовлен1е инородцами араки, то nliTb comhImuh, что па смЪну это- 
ну нац1ональному напитку появится русская водка со BctiMii ея за
датками на усиленное распространен1е и па развшле явлен1й алкого
лизма. Можно бы пресл'Ьдовать распрострапете среди инородцевъ 
араки, нисколько рааъ перегнанной, съ значите.ты1ымь содержан1емъ 
алкоголя или же пресл'Ьдовать распространшпе хлебной водки и 
устройство различпых’]> предпр1ят1й съ цЬлью торговли аракой, но 
было бы также нелишнпмъ предоставить сибирскимъ инородцамь т'Ь 
права и льготы, какими пользуются сами pyccKie въ пЪкоторыхъ м'Ь- 
стахъ Pocciii а также и кое гд’Ь инородческое паселен1е. Такъ из- 
в'Ьстно, что дозволяется русскимъ безакцизпое варен1е пива, браги, 
меда въ корчагахъ для домашпяго употреблен1я, для х]1амовыхъ и 
сельскихъ праздпиковъ, свадебъ, помочей во время полевыхъработъ, 
разр'Ьшается кавказскимъ горцамъ приготовлен1е рака, бузы, джабы 
и, наконецъ, дозволена безакцизная выдЪлка бузы въ Туркестан'Ь и 
и Семир11ченской области. Молочное же впнокурен1е у снбирскихъ 
алтайцевъ пресл-Ьдуется, какъ тайное вннокурен1е изъ хл'Ьба, за ко
торое виновные могутъ подлежать довольно тяжелымъ взыскашямъ.
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4, Докторъ П. В. Бутягинъ сд'Ьлалъ второе сообщен1е; „Хаешинъ 
водка китайцевъ".

Во время маньчжурскаго похода (1900 г.) докладчику пришлось 
ознакомиться съ кнтайскимъ нац1ональнымъ напиткомъ—ханшнномъ. 
Въ виду того, что папптокъ пер’Ьдко проникаетъ изъ Манчжур1и и въ 
сосЬдн1я русск1я влад'Ьн1я, а ран’Ье, до теперешней оккупац1и стра
ны, при постройк'Ь жел'Ьзной дороги, опъ имЪлъ очень большое 
распространен1е среди русскихъ и китайскихъ рабочихъ, понятно 
представляется существенно важнымъ выяснить и оценить санитар
ное значен1е такого поваго напитка. Ханшинъ, по сог.тасному отзыву 
многихъ лицъ, употреблявшихъ его въ бол'Ье или менЬе значитель- 
номъ количеств'Ь, обладаетъ интереснымъ, скорее—курьезнымъ свой- 
ствомъ—вызываетъ одной выпитой дозой состоян1е опьянен1я два раз^; 
т. е. сл'Ьдовательно, напившись одинъ разъ ханшнномъ, возмолшо 
быть пьянымъ отъ этого два раза. На другой день nocnt выпитой 
порядочной дозы ханшина, когда наступаегь состоян1е такъ называ- 
емаго 1юх.мелья, вм^стЪ съ этимъ появляется у челов'Ька чувство 
ус11леипой жажды; но стоитъ только такому лицу выпить стаканъ во
ды, онъ снова д'Ьлается пьянымъ. Докладчнкъ анализировалъ два 
сорта ханшина, одинъ былъ взя^ъ на ст. Джалантунь между Цици- 
каромъ и Хайларомъ, второй сортъ изъ города Шуань-чэнъ-пу по до- 
рог'Ь изъ Бодунэ въ Харбинт^.

Результаты изслЪдовахпя даюгь возмолиюсть сд'Ьлать так1е выводы.
1) Содержан1е спирта въ ханшинф. бываетъ пеодииаково; въ об- 

щемъ оно довольно велико и нревосходигь приблизительно въ пол
тора раза содержан1е спирта въ пашей русской водк'Ь.

2) По количеству носторонпихъ вредныхъ примесей сорта хан
шина тол:е представляютъ некоторое разнообраз1е.

3. Сильное опьяняющее д'Ьйств1е ханшина но всей вероятности 
зависнтъ оп> совместнаго вл1ян1я посторопнихъ ядовнтыхъ примесей,— 
сивушинаго масла, альдегида, пиридина и фурфуроля.

4) Для здоровья потребителей ханшинъ следуетъ признать, по 
сравненш съ русской водкой, гораздо более вреднымъ, вследств1е высо- 
каго содержан1я въ немъ алкоголя и постороннихъ ядовитыхъ примесей.

Во время сообщенШ были показаны образцы араки и ханшина, 
такъ равно и то растен1е (гаолянъ), изъ котораго получается послед- 
н1й напитокъ.

По поводу сделанныхъ двухъ докладовъ происходилъ обменъ 
мыслей между докладчикомъ, А. И. Судаковымъ. Е. Л. Зубашевымъ, 
М. Ф. Поповымъ и др.

4. Докторъ К. Ф. Архангельск1й сделалъ сообщен1е: Rliododend- 
го1 и Rhododeiidrin".
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По поводу доложеннаго сооГццен1я н-Ьсколько замЬчан1(1 сд-^ла- 
лп проф. В. Н. ВелпкШ п проф. Н. А. Александровъ.

Предс'Ьдатель ВеяикШ.

Секретарь П. Вутяшнъ.

П Р О Т О К О Л Ъ
очередного зас'Ьдан1я Общества Естествоиспытателей и врачей при 

Императорскомъ Томскомъ УниверситетЪ.
29 октября 1901 г.

^ Присутствовали; предсЬдатель В. Н. Велиюй, товарищи предсе
дателя В. В. Сапожниковъ, Казначей Ф. Я. Капустинъ, секретарь
II. В. Бутягинъ, действительные члены. Н. А. Александровъ, К. <1>. 
Архангельсшй, Е. Л. Зубашевъ, II. Н. Крыловъ, М. Г. Курловъ, 
К. А. Кыт.чановъ. С. М. Чугуновъ. и 20 человеки гостей.

1. Председатель В. Н. ВеликШ обратился си речью по поводу 
тяжелой утраты, понесенной обществомъ въ лице умершаго 12 шня 
проф. Эраста Гавриловича Салищева (речь напечатана въ сборнике 
въ память Э. Г. Салищева) и предложили присутствующими 
почтить память покойнаго вставан1емъ.

2. Читаны и утверждены протоколы предыду]цихъ зэседанШ 2.3 
февраля, 2 марта, 20 апреля п 4 мая 1901 г.

3. Проф. Н. А. Александровъ сделали сообщен1е: „новый про
дажный суррогатъ Follioruin Belladonnae".

4. Докторъ С. М. Чугуновъ—демонстрировали черепъ новорояс- 
денпаго си симметричными перемещеп1емъ центровъ окостепен1я 
лобной II темянпой костей и последующими сращен1еми венечнаго 
шва и акроцефалической деформац1ей черепного свода.

5. Въ административной части заседан1я председатель доложили, 
что въ память Э. Г. Салищева поступило въ кассу общества свыше 
1300 р. Изъ этой суммы часть необходимо ассигновать на поста
новку памятника на .могиле покойнаго.

Постановлено изъ поступившнхъ денегъ ассигновать до 900 рублей 
на памятники проф. Э. Г. Салищеву; добровольный пожертвовап1я продол
жать принимать и дальше, си теми, чтобы впоследств1и имелась возмож
ность проценты си капитала по усмотрен1ю общества выдавать въ 
виде прем1и имени проф. Э. Г. Салищева за лучшую медицинскую ра
боту; выборъ же и прюбретен1е памятника поручить Е. Л. Зубашеву.

6. По поводу имеющаго быть въ ноябре месяце 50-летняго 
юбилея Восточно Сибнрскаго Отдела ймператорскаго Географическа-
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ГО Общества, для составлен1я адреса отдЪлу,—избрана коммисс1я, 
состоявшая изъ Ф. Я. Капустина, R. В, Сапожникова и П. Н. Кры
лова.

Предс'Ьдатель В. Великий.

Секретарь П. Бутягинъ.

ы

П Р О Т О К О Л  ъ.
очередного засЬдан1я Общества ЕстествоиспытателеН и Врачей при 

Императорскомъ Томскомъ Университет'Ь.
23 ноября 1901 г.

Присутствовали; В. Н. ВеликШ, секретарь П. В. Бутягинъ, дей
ствительные члены: К. Ф. Архангельск!!!, Н. Е. ВведенскШ, К. Ф. 
Дмитр1евск!й, В. Д. Добромысловъ, А. Е. Закоурцевъ, Е. Л. Зуба- 
шевъ, Ф. А. Киркевичъ, П. И. Никаноровъ, С. М. Чугуновъ и 40 
человекъ гостей.

1. Докторъ С. М. Чугуновъ демонстрировалъ случай множествен
ности Ворм!евыхъ костей стреловиднаго шва и недоразвит!е впсоч-

^  ной кости и зубовъ на черепе взрослаго. Этотъ черепъ былъ выко- 
панъ референтомъ на старинномъ русско.мъ кладбище у села Дубро- 

^  винскаго, на берегу р. Оби, и, вероятно, припадлежалъ субъекту 
I начала IV-ro возраста, .мужского пола, русскому—по антропологиче

скому типу. Слабое развнт!е височной кости и атрофическое состо- 
ян!е зубныхъ отростковъ челюстей, по мнеп!ю докладчика, следуетъ 
считать за остановку развит!я. Указавъ на известныя въ литературе 
наблюден!я, где такая остановка развнт!я челюстного аппарата сопро
вождалась общи.мъ гппертрихозомъ, док*ладчикъ высказалъ предпо- 
ложен!е, что, быть можетъ, и въ данно.чъ случае мы имееиъ передъ 
собой черепъ волосатаго субъекта. Что касается до Ворм!евыхъ кос
тей, то эти косточки представляютъ на даиномъ черепе характеръ 
переходный между группами истинныхъ и ложныхъ вставочныхъ ко
стей Лоцци. Какъ на причину появлен!я во множестве Ворм!евыхъ 
костей, указываютъ на головную водянку, но въ данвомъ случае, по 
мнен1ю докладчика, если последняя и имела место, то едва ли 
можно придавать ей исключительное вл!ян1е на задержку въ разви- 
тш костей свода и лица.

По поводу сообщен!я доктора С. М. Чугунова—несколько заме- 
чан!й сделали—проф. В. И. ВеликШ и докторъ К. Ф. Архангельск!й.

2, Докторъ П. В. Бутягинъ сделалъ сообщен!е: „Главнейш!я свой
ства крови иммунизируемыхъ противъ дифтер!и лошадей".

/
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^Луторефератъ).

„ДифтерШныП антитоксинъ, по MliCTy своего образован1я и ириро- 
aIi, химической конструкцш,—представляется для насъ пока еще за
гадкой, которую MHorie пытаются разрешить, но рЪшаютъ ее далеко 
неодинаково. Къ р'Ьшен1ю этой трудной загадки, по MĤ Hiro 
докладчика, можно подойти путемъ изсл'Ьдованхя т'Ьхтэ яв- 
лен1й, которыя происходятъ въ крови параллельно образован1ю въ 
ней специфическаго антитоксина. До работы докладчика, начатой въ 
1898 г., вопросъ объ изм'Ьнегпяхъ крови у н.ммунизируемыхъ нротивъ 
дифтер1п животныхъ въ литератур'Ь почти не былъ затронутъ.

Кровь лошадей, по M^pii иммунизирования ихъ нротивъ дифтерй!, 
вм'Ьст'Ь съ пакоплен1емъ въ пей специфическаго антитоксина, под
вергается также, по наблюден1ю докладчика, сл’Ьдующимъ наибол'Ье 
существеннымъ изм'Ьнен1ямъ въ своемъ составь.

Въ дефибринированной крови наблюдается увеличен1е: 1) плот- 
ныхъ веществъ, 2) уд'Ьльнаго Blica, 8) гемоглобина, 4) щелочности и
5) красныхъ шариковъ; 6) при этомъ гемоглобнпъ, равно какъ и 
красные шарики, дЬлаются MeH ê стойкими и резистентными. Сыво
ротка такой крови содержитъ большее количество: 1) плотныхъ ве
ществъ, resp.—увеличивается и уд’Ьльный вЬсъ, 2) б'Ьлка, 3) въ ней 
наблюдается уменьшен1е электрической проводимости, 4) увеличен1е 
преломляемости, 5) въ сыворотк-Ь, наконецъ заметно умепьшен1е ко
личества золы, хлора и увеличен1е калШныхъ солей.

Что же касается остальныхъ анализировавшихся свойствъ крови 
и сыворотки, какъ напримЬръ, количества фибрина, плотныхъ ве
ществъ въ красныхъ шарикахъ, содержан1я сыворотки и проч., за- 
т'Ьмъ—количества лейкоцнтовъ и пластинокъ Hizzozero, то, повндимо- 
му, зд^сь нельзя указать какихъ-либо опред'Ьленныхъ и постоянныхъ 
изм'ЬнепШ.

Полученные докладчикомъ выводы пзъ его изслЬдованШ въ боль
шей ихъ части не представляютъ изъ себя повторен1я старыхъ 
истинъ, но им^юп» характеръ новыхъ положен1й, и несомнЬнно мно- 
rie изъ нихъ могутъ послужить основан1емъ и указан1емъ для дальн11й- 
шихъ бол’Ье подробныхъ и детальныхъ наблюдший".

ПредсЬдатель Великш.

Секретарь П. Бутягинъ.
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П Р О Т О К О Л Ъ
засЬдан1я Общества Естествоиспытателей и Врачей, посвященнаго 

памяти проф. Эраста Гавриловича Салищева.
12 декабря 1901 г.

Присутствовали; Председатель В. И. Велпк1й, тов. председателя 
В. В. Сапожниковъ, казначей Ф. Я. Капустпнъ, секретарь П. В. 
Бутягинъ, действительные члены: К. Ф. Архангельск1й, Т. Д. Боров- 
ковъ, II. В. Буряшнск1й, В. Ф. Васильевъ, А. А. Введенск1й, К. Ф. 
Дмитр1евскШ, В. Д. Добромысловъ, А. Е. Закоурцевъ, Е. Л. Зубашевъ, 
Ф. А. Киркевичъ, С. К. Кузнецовь, М. Г. Курловъ, К. А. Кытма- 
новъ, П. Ф. ЛомовицкШ, А. И. Макушинъ, Е. С. Образцовъ, М. Ф. 
Поповъ, Н. А. Роговичъ, В. И. Родзевичъ, А. Е. Смирновъ, С. М. 
Тимашевъ, С. М. Чугуновъ и значительное количество гостей.

1. По открыПи заседашя нроф. Н. А. Роговичъ произнесъ речь: 
„Очеркъ научной хирургической деятельности проф. Э. Г. Салищева. 
(Напечатано въ сборнике въ память Э. Г. Салищева).

2. Проф. М. Г. Курловъ сообщилъ—.„Воспоминашя объ Э. Г. 
Салищеве". (Напечатано въ сборнике въ память Э. Г. Салищева).

После речи проф. М. Г. Курлова председатель предложнлъ при- 
сутствующпмъ почтить вставан1емъ память покойнаго.

Председатель В. Великт.
Секретарь П. Бутягинъ.

П Р О Т О К О Л Ъ
очередного заседан1я Общества Естествоиспытателей и Врачей при 

Императорскомъ Томскомъ Университете.
12 февраля 1902 года.

Присутствовали: Председатель В. Н. ВеликШ, товарищъ предсе
дателя В. В. Саполшпковъ, секретарь П. В. Бутягинъ и действи
тельные члены: Н. А. А.лексапдровъ, В. П. Аникинъ, К. 0. Архан- 
гельск1й, I. I. Березницшй, Т. Д. Боровковъ. П. В. БуржинскШ. А. А. 
Введенск1й, Н. Е. Введенсгай, В. Д. Добромысловъ, Е. Л. Зубашевъ, 
Н. 6. Кащенко, А. П. Коркуновъ, Ф. К. Крюгеръ, К. А. Кытмановъ, 
II. Ф. Ломовиций, II. И. Никаноровъ, М. Н. Поповъ, Н. А. Роговичъ, 
С. М. Тимашевъ, С. М. Чугуновъ и около ста человекъ гостей.

1. Профессоръ Ф. К. Крюгеръ сделалъ сообщен1е о действш 
хлороформа на оксигемоглобинъ (предварительное сообщеп1е). Указавъ 
на скудную литературу по данному вопросу (Форманекъ, Прейеръ)
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докладчикъ сообщилъ свои наблюден1я надъ осадкомъ, получаемымь 
отъ д'Ьйств1я хлороформа на водные растворы оксигемоглобина, кото
рый привели его къ сл'Ьдующимъ заключен1ямъ: 1) хлороформъ осаж- 
даетъ оксигемоглобинъ изъ его водныхъ растворовъ количественно 
какъ при 50—55 Ц., такъ и при комнатной температур^; 2) осадокъ 
не растворимъ въ чистой водЪ и въ солевыхъ растворахъ, но раство
ряется легко какъ въ слабыхъ щелочахъ, такъ и въ слабыхъ кисло- 
тахъ. При нейтрализац1и растворовъ онъ осаждается вновь; 3) спектро- 
скопическ1я изсл'Ьдован1я такихъ растворовъ указывають на то, что 
упомянутый осадокъ не есть трудно растворимая модпфикац1я гемо
глобина, а скорее всего CMliCb гематина и метгемоглобина или соеди- 
нен1е по своимъ спектральнымъ свойствамъ близко примыкающее 
къ нему. Докладъ сопровождался демонстрац1ей спектра.

2) Профессоръ А. А. Введенск1й (ауторефератъ) показалъ 
обществу больного посл-Ь onepapin, такъ пазываемаго вторичнаго 
нервнаго шва л’Ьваго локтевого нерва; операц1я сшиван1я нерва была 
произведена 8-го января 1902 г. ровно черезъ одинъ годъ п 14 дней 
послЪ разсЬчен1я нерва кпнжаломъ. Въ клиникахъ нервныхъ болез
ней Томскаго Университета до операцш, именно 7-го января 1902 г., 
сделанное пзследован1е точно установило полный параличъ двига- 
тельныхъ способностей локтевого нерва п. ulnaris и полную потерю 
чувствительности въ области, иннервируемой левымъ локтевымъ нер- 
вомъ. Двукратное пзследован1е въ той-я-ге клинике больного после 
операцш, именно 26-го января и 9-го февраля, констатировало и точно 
установило возрожден1е хотя и не всехъ видовъ чувствительности 
въ области иинервяцш локтевого нерва, а затемъ и двнжен1я въ 
мыпщахъ, снабжаемыхъ локтевымъ нервомъ у того же больного. Пос
ле демонстращи больного, очень толково передавшаго свое состояше 
до и после операщи, ре())ерентъ кратко изложилъ истор1ю нервнаго 
шва, но особенно подробно передалъ ходъ операцш. коснулся особен
ности сообщенпаго имъ случая, именно бцстраго возрожден1я чув
ствительности и двпжен]я въ террнтор1и, иннервируемой локтевымъ 
нервомъ после удачпаго нервнаго шва и прпвелъ несколько новеи- 
шихъ взглядовъ въ объяснен1е этихъ явленШ.

Сделанный докладъ вызвалъ продолжительный и ояшвленный 
обменъ мыслей, въ которомъ принимали учасПе В. Н. ВеликШ, Н. А. 
Роговичъ, I. I. БерезницкШ, В. М. Мышь и Н. Е. ВведепскШ.

Второй докладъ А. А. Введенскаго: ,,Неско.лько словъ о спосо-
бахъ вылущен1Я бугорчато-перерожденныхъ шейныхъ железъ“—не 
состоялся, вследств1е утомлен1я докладчика.

Председатель В. Велитй.
Секретарь П. Вутяшнъ.
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П Р О Т О  К О Л ъ
административнаго засЬдан1я Общества Естествоиспытателей и Врачей 

при Императорскомъ Томскомъ Университет'Ь.
29-го марта 1902 года.

Присутствовали: ПредсЬдатель В. Н. ВеликШ, казначей 6. Я. 
Капустинъ, временно и. об. секретаря К. 0. АрхангельскШ и дей
ствительные члены: Т. Д. Боровковъ, Н. В. Вершининъ, Н. И. Делек- 
торскШ, М. Д. Добромысловъ, А. М. Зайцевъ, А. П. Коркуновъ, 
Ф. К. Крюгеръ, М. Г. Курловъ, К. А. Кытмановъ, К. М. Лидеманъ, 
П. И. Никаноровъ, Е. С. Образцовъ, Н. А. Роговичъ, А. Е. Смирновъ, 
С. М. Тимашевъ, С. М. Чугуновъ.

1) По открыт1и заседан1я быль зачитанъ и утвержденъ протоколъ 
заседан1я общества 12-го февраля.

2) Профессоръ М. Н. Поповъ сообпщлъ вкратце случай травматиче- 
скаго невроза.

3) Председателемъ была прочитана присланная Минусипскимъ Му- 
зеемъ благодарность въ ответь на поздравлеп1я Общества съ 25-ти 
летннмъ юбилеемъ Музея и его основателя Мартьянова. Въ админи
стративной части засЬдан1я Председатель В. Н. Велик1й заявилъ, 
что Секретарь Общества Бутягинъ, въ виду его скораго отъезда изъ 
Томска за границу, принужденъ теперь же отказаться отъ несен1я 
своихъ обязанностей, вследств1е чего Обществу необходимо избрать 

.теперь же заместителя доктору Бутягину. Съ своей стороны Предсе
датель рекомендовалъ на эту должность пркватъ-доцента Архангель- 
скаго.

Постановлено просить Архангельскаго принять на себя временное 
исполнен1е‘ секретарскихъ обязанностей впредь до баллотировки.

4) Доложепъ текстъ телеграммы, посланной своевременно профессору 
Вирхову по поводу его 80-ти летняго юбилея, следующаго содержа- 
шя: „Die Tomskor Naturforscher uud Aerztegeselschaft begliickwiinscht 
Sic zuin aditzigjalirigcn Geburtstage.

5) Доложенъ текстъ адресса Восточно-Сибирскому Отделу Импера- 
торскаго Русскаго Географическаго Общества по поводу 50-ти-лет- 
няго юбилея.

6) Доложено отношен1е Петербургскаго Медико Хирургическаго Об
щества съ извещеп1емъ о предстоящемъ 14 марта сего года празднованш 
25-ти летняго юбилея научной деятельности Председателя этого 
Общества, Профессора Н. А. Вельяминова. Постановлено: послать ко 
дню юбилея телеграмму, текстъ которой просить составить профессора 
В. М. Мышь.
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7) Выли произведены в!лооры вь действительные члепы Профессора 
В. М. Мышъ, при чемъ онъ оказался избраняымъ едипогласпо.

Читаны извещен1и о получен1и Троицкосавско Кяхтинскпмъ От- 
делешемъ Географнческаго Общества и Петровскпмъ Обществомъ 
изследователей Астраханскаго края протоколовь нашего Общества.

Председатель В. Великш.

Секретарь //. Бутншнъ

П Р О Т О К О Л  ъ.
годичнаго собрап1я Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей

.‘И марта 1902 г.
Проф. А. М. Зайцевь сдЪлалъ сообщен1е подъ заглав1емъ.

B H ieiifi гнгантн-иеиьш ащ ш св Шт Россш.
(По дапнымъ раскопокъ про(|). Амалпцкаго).

Милостивыя Государыни и Милостивые Государи!
Темою служатъ результаты раскопокъ, ироизведенпыхъ въ иослед- 

Hie годы па севере Poccin проф. АмакЛпцкимъ. Результаты эти пред- 
ставляютъ выдающШся интересъ: они проливаютъ новый светъ па
оргапическШ м1ръ отдаленнаго геологпческаго прошлаго нашей ро
дины, вызывая передъ памп картины угасшей жизни контипсптовъ 
того времени. Составляя эпоху въ ncTopin русской геологщ, находки 
проф. Амалпцкаго нмеютъ вагкное значшйе вообще д.ля iicTopiii раз- 
вит1я земли и ея обитателей. Этимъ объясняются то внималпе, тотъ 
интересъ, которые были возбуждены упомянутыми находками не толь
ко среди научнаго м(ра, по и въ пер1одической, газетной и журналь
ной прессе, среди общества; па последиемъ съезде естествоиспыта
телей и врачей въ Петербурге выставка скелетовъ, составлеипыхъ 
изъ костей пайденныхъ животпыхъ, привлекала къ себе общее вни- 
ман1е. Въ виду сказаннаго, думается мне, пебезъннтересно и намъ 
отметить здесь ближе значен1е этихъ находокъ, какъ отдельнаго 
звена въ общей цепи измепен1й органическаго м1ра геологпческаго 
прошлаго нашей планеты.

Одною изъ главнейшихъ задачъ геолог1и является возсоздан1е 
прошлаго земли, возстановлен1е ея физико географическихъ услов1й 
въ минувш1е геологичесше першды: распределен1я суши и моря,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



климатическихъ услов1й вулканическихъ явлен1й и т. д., равно какъ 
органлческаго м1ра, яаселявшаго пашу планету.

Въ длинной ц'Ьпи MBMliHeHiJl, которымъ подвергались какъ физи- 
ко-географическ1я услов1я земли, такъ и населявш1я ее фауны и 
флоры, мы отм11чаемъ законъ прогресспвнаго развпт1я т'Ьхъ и дру- 
гпхъ. На см'Ьну бол-Ъе простыхъ услов1й неорганическаго Mipa высту- 
паютъ 6o4lie сложный, формы нисшей организац1и сменяются формами 
высшей. Въ древн'Ьйшп.хъ пластахъ земли BCTplinaioTcn остатки без- 
позвопочныхъ и водорослей, въ напластоваюяхъ бол'Ье новаго геоло- 
гическаго возраста появ.ляются позвоночныя (рыбы) и сосудисто-тай- 
нобрачныя растен1я. На см'Ьну имъ приходятъ погребенные въ осад- 
кахъ еще бол’Ье новаго возраста земноводный л пресмыкающ1яся, 
птицы, м.лекопитающ]я, пзъ растен1й—хвойныя, саговыя пальмы (ци- 
кадовыя), пальмы, лиственныя деревья.

Зависимость организованпаго Mipa въ MniiyBinie геологическхе 
пер1оды отъ услов!й окружающей среды очевидна: и вь современную 
намъ эпоху организмы живутъ при разлнчныхъ услов1яхъ. Жители 
ВОДНЫХ!! бассейповъ разнятся отъ обитателей суши, рЬчные организ
мы—огь лштелей открытыхъ морей и солоноватыхъ водъ и т. д.

Сл'Ьдуя упомянутому закону общаго постепеннаго прогресспвнаго 
развпт1я, эволю1ия земного рельефа идетъ рука объ руку съ эволю- 
1цею органпзмовъ во времепи п пространствЬ.

ЧЬмъ выше поднимаемся мы по геологической лЬстницЬ—огь 
древнЬйшихъ къ новЬйшпмъ цапластован1ямъ земной коры,—тЬмь 
большее разнообраз1е формь и приблия;е1пе пхъ къ современнымъ 
представителям!, фауны п флоры выступаютъ передъ нами.

II съ друго11 стороны, на пижнпхъ ступеняхъ этой лЬстницы 
стоятъ формы организащп, отличающ1яся отъ современных!,, пора- 
жаюпця насъ свои.м'ь странным!, видомъ. Однако, ключъ къ понпма- 
нш многихъ особенностей въ организащп современныхъ формъ, столь 
разнообразныхъ, широко раскинувшихся вЬтвей обширнаго дерева 
жизни, обособившихся въ рЬзко отграниченныя другъ отъ друга 
группы, леяштъ здЬсь, въ остаткахъ, погребенныхъ въ древнЬйшихъ 
пластахъ земли.

Однимъ изъ важнЬйшихъ момептовъ въ истории измЬнен1й физико- 
географпческихъ услов1й нашей планеты, вл1явшимъ на ея органиче- 
ск1й м1ръ, является распредЬлен1е суши и моря на поверхности зем
ли. ИзмЬняя своп очертан1я, расширяясь одинъ на счетъ другого, 
эти два антагониста отмЬчаютъ своею борьбою характерную черту 
геологическаго прошлаго земли. Въ теченш длиянаго ряда геологи- 
ческихъ пер1одовъ площадь, занятая море.мъ, неоднократно смЬняется 
сушею и обратно.
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Отм'Ьтимъ зд'Ьсь, что поб'Ьдителемъ въ этой борьба является су
ша. Возростан1е континентовъ на счетъ морей проходить красною 
нитью чрезъ геологичесше пер1оды и вм^стЬ съ этимъ поязляющ1яся 
въ изв'Ьстномъ посл’Ьдовательномъ порядк'Ь формы организац1и (пзъ 
животныхъ—рыбы, земноводный, пресмыкающ1яся, млекоиитающ1я, 
изъ растеп1й—водоросли, сосудисто-тайнобрачныя и др., лиственныя 
деревья) приспособляются все бол'Ье и бодЪе къ услов1ямъ возрастаю
щей континентальной жизни.

Не вдаваясь зд^сь блияге въ разсмотр'Ьн1е причинъ этихъ пере- 
м'Ьщен1й суши и моря, причинъ, который ^усматривались въ прежнее 
время въ подняНяхъ и опускан1яхъ земной коры, въ т. п. вЪковыхъ 
колебан1яхъ ея, въ болЪе новое время—въ колебан1яхъ морского 
уровня, при услов1и неподвиягаости суши, и, паконецъ, въ посл'йдн1е 
годы—снова въ движен1яхъ самой земной коры,-мы остановимся 
зд'Ьсь на характеристик-Ь физико-географическихъ условИ! Европей
ской Россш въ конц'Ь палеозойской эры, въ т. н. пермскШ пер1одъ, 
въ отлояген1яхъ котораго найдены на сЬвер^ Poccin проф. Амалиц- 
кимъ остатки пресмыкающихся и пр.

Къ этому времени суша на земной поверхности представлена 
двумя громадными материками: сЬвернымъ и южнымъ, разделенными 
въ широтнсмъ направлен1и средиземнымъ океаномъ—остаткомъ древ- 
няго первичнаго океана.

На соединен1е этихъ двухъ материковъ—часть севернаго конти
нента составля.лъ пермск)й материкъ Росс1и—чрезъ рядъ острововъ 
или чрезъ перешеекъ указываетъ присутствхе ископаемыхъ остатковъ 
общихъ пермскимъ пластамъ Poccin, Индпт и Южной Л|))рики.

Въ то время, какъ остальная площадь Poccin представляетл! су
шу, восточная половина ея покрыта моремъ. Оно вытянуто меридш- 
нально, нмеетъ характеръ средиземнаго моря. На север'Ь пермское 
море граничить съ берегами Ледовитаго океана, на западе—съ ли- 
нieю, проведенною отсюда почти чрезъ устье Северной Двины къ 
Рыбинску и далее восточнее Владн.\пра, Рязани, Пензы, Воронежа 
чрезъ р. Донъ къ Бахмуту и къ низовьямъ Дона и Волги, на востоке 
берегъ моря составлялъ Уpaльcкiй хребетъ, на юге оно доходило до 
современнаго Kacnificicaro моря и, следуя впадине последняго, сое
динялось, вероятно, съ закавказскимъ и арменскимъ пермскимъ мо
ремъ.

Отъ западне CBponeiicKaro русское пермское море отделено сушею; 
въ виде заливовъ первое захолптл> въ прибалт1йсшй край и царство 
Польское. Будучи лишено, такимъ образомъ, прямого сообщен1я съ 
другими пермскими морями, наше русское пермское море лишь на 
севере и юго-востоке сообщалось съ ними проливами.
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Въ течен1е пермскаго пер1ода море это становится все бо̂ тЬе и 
бол'Ье пр'Ьснымъ. Участки его, отделенные отъ моря, и бухты явля
ются местами наступающаго сгущен1я разсола, ведущаго, при услов1И 
его испарегпя, къ осажден1ю гипса и каменной соли, известныхъ въ 
различныхъ пунктахъ среди пермскихъ отложен1й Poccin. Выделен1е 
солей могло повести къ опрЬсненш разсматриваемаго бассейна, по
добно тому, какъ для современнаго Касп1йскаго моря Kapa6yra3CKift 
заливъ является причиною его опреснен1я. Течен1е изъ моря чрезъ 
проливъ доставляетъ въ Карабугазск1й заливъ все новыя и новыя 
количества солей; впадающ1я въ КаспШское море реки приносятъ 
сюда лишь пресныя воды. Рука объ руку съ опреснен1емъ русскаго 
пермскаго моря, идетъ уменьшена занимаемой имъ площади, веду
щее сначала къ распаден1ю моря на отдельные водоемы, а затемъ 
къ превращен]ю солоноватыхъ бассейновъ въ пресные и, наконецъ, 
въ сушу.

На громадной площади Poccin пермск1я отложен1я представлены 
т. н. пестрыми породами: мергелями и песчаниками, развитыми, меж
ду прочимъ, на севере Poccin: въ Вологодской и Архангельской гу- 
берн1яхъ. Въ верхне-пермскихъ отложен1яхъ по р. Северной Двине 
и найдены проф. Амалицкимъ при расконкахъ остатки пресноводной 
и наземной фауны и флоры того времени.

Производимый въ течен1е ряда летъ (начиная съ 1896 года), 
раскопки эти въ 1899 и следущихъ годахъ оказались особенно б.лаго- 
пр1ятными для изследователя.

Въ упомянутомъ 1899 году оне производились на правомъ берегу 
северной Двины, между устьями Юга и Вычегды, выше железнодо
рожной ̂ станц1и „Котласъ“ , у дер. Ефнмовской, въ местности, назы
ваемой „Соколки".

Здесь, среди пестрыхъ мергелпстыхъ и нек. др. породъ, на вы
соте 22 саж. надъ уровнемъ Северной Двины, залегаетъ чечевица 
песка и песчаника, съ конкрец1ями последняго; толщина чечевицы 
въ средней ея части—до 6 са?к., длина ея—40 саженъ.

Упомянутая чечевица обратила на себя BHUMaiiie въ смысле попс- 
ковъ ископаемыхъ остатковъ, благодаря нахожден1ю въ предыдущ1е 
годы па бичевнике множества конкрещй песчаника, содержащихъ 
кости позвоночныхъ животныхъ и отпечатки растен1й. Предиринятыя 
здесь раскопки чечевицы сверху, вдоль южной половины, въ виде 
разноса, съ пологимъ склономъ, со ступенями для спуска, не дали 
положительпыхъ результатовъ. Пришлось сосредоточить работы въ 
центральной части чечевицы, такъ какъ большею частью конкрещй 
съ органическими остатками залегали здесь, въ нижней четверти 
чечевицы. Но и тутъ изследователя постигла неудача и только при
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pacKOiiKij с'Ьверной части чечешицы, внизу ея стали попадаться вь 
конкрец1яхъ кости пресмыкающихся. Заложенныя отсюда внутро че
чевицы галлереи служили для детбычи паходимыхъ скелетовъ—кон- 
крецШ. Кости тутъ-же, на мЪст'Ь занумеровывались. Какъ показало 
расиоложеше найденныхъ скелетовъ, посл'Ьдп1е вытянуты въ паправ- 
ленш иерпендикулярномъ къ поперечному сЬчешю чечевицы.

Среди на11депныхъ остатковъ животныхъ обращаютъ на себя вни- 
MUHie въ особенности прес.мыкающ1яся изъ группы звЪреобразпыхъ 
(Theromorptia), изъ которыхъ преобладаютъ парейазавры. Будучи очи
щены отъ окружающей ихъ породы, кости этнхъ животныхъ собраны 
были въ скелетъ. Наряду съ этими и я'Ькоторыми другими остатками 
найдены такяге формы, принадлежащая къ такъ называемымъ ропало- 
донтамъ. Реставрация тЪхъ>) и другихъ, воспроизведенная проф. Ама- 
лицкимъ, даетъ намъ возможность составить себ'Ь представлен1е о 
самихъ животныхъ. Отличаясь громадными размерами (длина jkhbot- 
наго—до 2 саж.). парейазавръ пм'Ьлъ большую голову съ выдающеюся 
мордою, съ сильно выдающимися скулами, большими орбитами для 
глазъ и носовыми отверст1ями. Челюсти животнаго, и иногда и нёбо, 
усажены зубами; нижняя челюсть им-Ьетъ сосковидные придатки. 
Кости гкивотнаго поражаютъ своею массивностью, особенно задн1я 
конечности съ сильно развитымъ тазомъ.

Что касается упомяиутыхъ выше ропалодоитовъ, то они достига
ли длины до 1 ‘;2 сая^енъ, им'Ьлп большую удлиненную голову, чел?1- 
сти ихъ снабжены длинными клыками, впереди которыхъ располага
ются клиновидные зубы, н;и10мипающ1е р'Ьзцы, а сзади—меиьш1е по 
величинЪ, подобной же формы зубы, зам'Ьияющ}е коренные зубы. 
Хищники эти п.п^ли короткую шею, сильныя иередн1я и мш^е раз
витый задн1я конечности, короткий хвостъ. Какъ видно изъ предыду- 
щаго, найденпыя нресмыкающ1яся иредставляютъ по нФкоторымъ осо- 
бенностя.мъ своей организац1и сходство съ млекопитающими; сюда 
относятся: сростан(е с11дал111Цпой и лобковой костей, вороньей кости 
съ лопаткою, строен1е предплечья, пястныхъ костей, реберъ, зубной 
системы. Наиротивъ, сочлепе1пе черепа съ позвопочникомъ помощью 
одного мыщелка, двояковогнутые позвонки и пр. сближаюгь найден
ный формы съ пресмыкающи-мися.

Отм'Ьтимъ зд'Ьсь, что въ пермскихъ отлоя:еп1яхъ Южной Африки 
найдены остатки звфреобразнаго нресмыкающагося (Tritylodon), отно- 
симаго pante н’Ькоторыми специалистами къ млекопитающимъ.

*) Реставрированный видъ парейазавра, по даннымъ экземпляра, найденнаго 
проф. Сили въ пермскпхъ отложеп1яхъ В)жной Африки, отличается частью отъ ре- 
ставращи проф. Лмалицкаго.
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Такпмъ образоиъ, представители группы звЪреобразиыхъ являются 
пнтереснымъ связующпмъ зв-Ьномь между пресмыкающимися и мле
копитающими, въ частности однопроходными и сумчатыми, появив
шимися первымиизъ млекопитающихъ наарен'Ь яшзни. Возможно, что 
зд'Ъсь сл'Ьдуетъ искать предковъ млекопитающихъ и что для вопроса 
о происхожден1и млекопитающихъ группа зв'Ьреобразныхъ представ
ляется особенно важною.

Прогрессивность въ развпПи органическаго Mipa, возрастающее 
разнообраз1е и дифференцировка формъ, по Mtpt приближен1я къ 
совре.мекному пер1оду, становятся очевидными лишь при изучен1и 
ц'Ьлаго ряда ископаемыхъ остатковъ организмовъ. Какъ .мы уже зпа- 
емъ, здЪсь встречаются особенно часто фор.мы коллективнаго типа, 
соединяющ1я въ себе черты, присущ1я въ настоящее время различ
ны мъ группамъ.

Возсоздавая образы этнхъ угасшихъ формъ, мы пытаемся про
никнуть въ тайпы окружающей пасъ природы. Однако, попытки эти, 
свидетельствующ1я о присущемъ человеческому у.му стремлеп1и къ 
no3uaiiiro истины, встречаютъ все более и бо.тее препятств1й, по ме
ре того какъ отъ копечпыхъ разветвлешй дерева жизни мы спускаем
ся къ его главпымъ ветвямъ и стволу, скрытымъ въ глубине древ- 
нейшпхъ отло?кеьпй земной коры. Для пасъ открытрчмъ является воп- 
росъ о начале возникновешя на земле органической жизни, о пер- 
выхъ физически.хъ услов1яхъ ея существован1я. Самыя нижн1я толщи 
иапластовагпй земли являются безмолвными, не содержащими орга- 
ническихъ остатковъ, измененными сильно позднейшими .метаморфи- 
зующими вл1я1пями. Мы не паходи.мъ здесь ответа на волнующ1е 
пасъ вопросы, испытывая все паше безсгъие осветить эти древпей- 
luie моменты въ iiCTopiii зем,ли; окруя?ающ1я насъ сумерки этой ран
ней поры жизни нашей планеты, сгущаясь все более и более, уступа- 
ютъ свое место безкопечно-длящейся ночи.

П Р О Т О К О Л Ъ
очередного заседан1я Общества Естествоиспытателей и Врачей при Им- 

ператорскомъ Томскомъ Университете.
30 Октября 1902 года.

Присутствовали: товарищъ председателя В. В. Сапояшиковъ, за 
секретаря К. Ф. Дмитр1евск1й; действительные члены И. П. Анги- 
лейко, П. В. Буржипск’й, Н. В. Вершинипъ, И. И. ДочевскШ, К. А. 
Кытмановъ, М. Г. Курловъ, А. П. Коркуновъ и гости въ количестве 
40 человекъ.
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Профессоръ П. В. Буржипск1й сд’Ьлалъ сообщете: „о состоянш 
блуясдающихъ нервовъ при д'Ьйств1и сердечпыхъ средствъ и нико
тина".

По общепринятому мн-Ьн!», замедленный сокращен1я сердца въ 
первомъ стадш д’Ьйств1я серденныхъ зависятъ отъ возбужден1я цент- 
ральныхъ и периферическихъ копцовъ блуждающихъ нервовъ, а уча
щенный сокращен1я во второмъ стадш обусловливаются параличемъ 
периферическихъ окончанШ тЪхъ же нервныхъ стволовъ, которые не 
даютъ уже обычной реакщи на токъ.

Докладчикъ показалъ на кимографич. кривыхъ, что во второмъ 
стад1и блуждающ1е нервы не только не парализованы, но наоборотъ 
находятся въ состоян1и возбужден1я, значительно превышающаго нор
му. Но это возбужден1е маскируется крайнимъ возбуждеп1емъ анта- 
гонистовъ ускорителей.

Поэтому, если во время второго стад1я д'Ьйств1я сердечныхъ 
ввести животному вещество, угнетающее ускорители сердца, то де
ятельность блуждающихъ нервовъ проявится во всемъ объеме, при 
чемъ можетъ произойти более или менее продолжительная остановка 
сердца, устраняемая атропиномъ.

Къ веществамъ угнетающимъ деятельность ускоряющихъ нер
вовъ относятся хлоралъ, хлороформъ, алкоголь и некотор. др.

Если-бы блуждающ1е нервы были действительно парализованы, 
какъ это наблюдается при действ1и атропина, то небо.дьипя дозы выше- 
названныхъ веществъ никогда не давали-бы моментальной остановки 
сердца.

На кривыхъ, показанпыхъ докладчикомъ, можно было убедиться 
такя{е,что во второмъ стад1и отсутствовавшая электрич. возбудимость 
блужд. нервовъ не только возстановлялась после введен1я хлорала, но 
даже возрастала выше нормы.

Результаты приведенныхъ опытовъ, по мнен1ю докладчика, ука- 
зываютъ па опасность уиотреблен1я хлорала, хлороформа и некот. др. 
средствъ и])и лечен1и сердечными средствами.

По окончанш доклада г. Буржинскаго, г.г. клиницисты, пр, доц. 
ДочевскШ, ироф. Курловъ и проф. Коркуновъ обратились къ доклад
чику за разъяснен1ями имеющими практическое значен1е. После об
мена мненШ г. Буржинстий высказался въ томъ смысле, что онъ 
считаетъ рискованнымъ хлороформирован1е больныхъ съ разстроенной 
компенсац1ей сердца.

2) Д-ръ. Н. В. Вершининъ. О вредномъ действ1п мочи здороваго 
человека на сердце теплокровныхъ.
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(Ауторсфератъ)

Воиросъ о вредномъ A'bftcTBiH мочи человека на животныхъ дав
но заннмаетъ умы ученыхъ изсл'Ьдователей. Seqalas и Vauquelin (1822) 
Feltz и Ritter (1881), АсташевскШ (1881), Bocci (1882), Schiffer (1883), 
и особенно Bouchard (1887) и его ученики изучали па животныхъ 
ядовитость мочи вообще. Но эксперименталышя изсл'Ьдован1я о влш- 
н1и пнфекц1й мочи па кровообращен1е мы впервые встр-Ьчаемь въ ра- 
бот'Ь Веск’а (1898). Онъ приходить къ заключеиш, что смерть отрав- 
ленныхъ мочей животныхъ происходить отъ паралича дыхательпаго 
центра; но этотъ параличь явлен1е вторичное. Ближайшая причина 
заключается въ разстройств'Ь кровообращен1я,и.мепно въ паденш кро- 
вянного давлеьпя въ зависимости отъ ослаблен1я сердца. Alhu (1901) 
на основан1и своихъ опытовъ д-блаетъ предположен1е, что инъекщи 
мочи въ кровь животнымъ механически растягиваютъ полости сердца, 
всл'Ьдств1е чего происходить истощехпе сердечной мышцы. При этомъ, 
онъ оговаривается, что нельзя совершенно отрицать участге въ смер
ти животныхъ ку.мулятивпаго химическаго д'Ьйств1я кал1йныхъ солей, 
содержащихся въ Monli. Такимъ образомъ, воиросъ о вл1ян1и мочи 
челов'Ька на сердце теплокровныхъ животныхъ не р11шенъ оконча
тельно.

Переходя къ своимъ нзсл'Ьдован1ямъ, я доля^енъ предварительно 
сказать с.л'Ьдующее. Вл1яп1е мочи на д'Ьятельность сердца я нзучалъ 
при помощи Людвпговскаго кимографа; при этомъ, съ монометромъ 
соединялась правая сонная артер1я. Вре.мя изм'Ьрялось при помощи 
часовъ Bowditch’a и записывалось па барабанЪ кимографа. Для опы
товъ брались собаки, которрля предварительно подвергались эфирно- 
морф1йному наркозу; морф1й вводился въ кровь въ количеств^ 0,03 
—0,06 гр., смотря по в-Ьсу собаки. Моча собиралась въ стерштизо- 
ванные сосуды приблизительно за сутки. Опред’Ьлялся уд’Ьльный в'Ьсъ 
ея, содержап1е мочевины и точка замерзатя мочи. Сначала по при- 
мЪру другихъ изсл'Ьдователей моча вводилась въ кровь животнымъ 
еп nature. Но такъ какъ при этомъ приходилось ио необходи.мости 
вливать въ кровяное русло довольно значительное количество жидко
сти, приблизительно 45—60 к. с. на кило животнаго, то я въ даль- 
нЬйшихъ опытахъ предварительно сгущалъ мочу in vacuo при 45-50о
Ц. до 'м- V(i части ея объема. ПослЬ этого я тщательно опред'ЬляЛъ
то ч к у  замерзахпя сгу щ ен н ой  .мочи и  п р оц ен тн ое  содерж ан1е м очеви ны . 
Д Ьйств1е м оч и  на сер д ц е  и зу ч а л ось  какъ  п ри  бы стр ой , такъ и при  
оч ен ь  м едл ен ной  инъекц1и ея  въ  к р овь , *а такж е при  введен1и ея 
въ  п ол ость  брю ш ины .
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Получились сл'Ьдующ1с результаты.
1) При очень быстромъ введен1и мочи въ кровь собакамъ проис

ходить угнетец1е деятельности сердца, выражающееся въ резкомъ 
замецлен1и или почти полной остановке сердца на несколько се- 
кундъ; при этомъ кровяное давлеп1е также резко падаетъ.

2) Если доза мочи была не смертельная, то деятельность сердца 
быстро возстаповляется и, затемъ, несколько усиливается; кровяное 
давлен1е вместе съ эти.чъ также быстро достигаетъ первоначальной 
или дая«е несколько большей величины. Въ противпомъ случае, т. е. 
когда доза мочи была смертельная, происходить полная остановка 
сердца, при че.мъ кровяное давлен1е быстро падаетъ до пуля.

3) При медлеиномъ введен1и мочи въ кровь собакамъ или лучше 
при впрыскивапш ся въ полость брюшины происходить сначала воз- 
бужден1е нервно-мышечнаго аппарата сердца, выражающееся въ ус- 
K opeH iii сердечных7> сокращешй и увеличен!!! пуль сов ыхъ вол пъ. Кро
вяное давлен!е постепенно растетъ. Это !!ервая фаза изменен!я сердеч
ной деятельност!! при мочевой !!нтоксикац1и. Вторая фаза начина
ется явлен!ями угнетеп!я сердечной деятельности; умень!нен!е отдель- 
ныхъ сердечныхъ сокращенШ при возрастающей ихъ частоте, паден!е 
кровяного давлен!я.

4) Если введе!!а въ ор!’анизмъ собакамъ смертельная доза мочи, 
хотя-бы очень медленно, слабость сердца усил!1вается; наблюдается 
аритм!я и замедлен!е деятельности сердца. Кровяное давлен!е значи
тельно падаетъ. Наконецъ, происходить остановка сердца и быстрое 
паден!е кровяного давлен!я до нуля.

5) Ни п ер ер езк а  бл уж даю щ и хь  н ер в овъ , !!и  а троп и н ъ , пи к у р а 
р е , ни о т д е л е н !е  с!!И пного м озга отъ  п родол говатаго  не 1 !зм еняю тъ 
карт!1ны отравлен !я  м очей лигвотиыхь. Это обстоя тол ьстп о , а такж е 
наблю даем ая т е сн а я  св я зь  м еж ду и зм ен ен !я м ! 1  въ  со стоя н !и  к р о в я 
н ого  д авл еп !я  и и зм ен ен !ем ъ  въ сер д еч н ой  д ея тел ь н ости — даю тъ п раво 
утвер ж д ать , что

6) Моча главнымъ образомъ и непосредственно деиствуетъ на 
нервно-мышечный аппаратъ сердца.

2) По поводу доклада г. Вершинина проф. Курловъ заметнлъ, 
что некоторый наблюден!я докладчика имеютъ значен!е для клиники 
и очень желательно, чтобы ихъ разработка шла далее.

3) Въ административномъ заседай!!! быль произведенъ выборъ 
Секретаря общества; избранъ единогласно К. Ф. Дмитр!евск!й.

4) Доложено о сборе ‘пожертвован!й на памятникъ Виктору Ва
сильевичу Пашутину.
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5) Доложено письмо Директора Ташкентскаго Реальнаго училища 
съ просьбою о высылк'Ь трудовъ Томскаго Общества Естествоиспыта
телей и Врачей.

6) Доложено сообщеи1е объ организац1онномъ KOMiiTeTli IX съез
да общ. врачей въ память Н. II. Пирогова.

Доложены услов1я конкурса на анатомическую прем1ю заслужен 
наго проф. Петра Загорскаго и услов1я конкурса иа премш хирурга 
Юшенова.

За Председателя Сапожунковъ.
За Секретаря Дмтпргевапй.

П Р О Т О  К О Л ъ
публичнаго заседан1я 6 февраля 1903 года.

Присутствовали: Председате.ль В. Н. ВеликШ, казначей Ф. Я. 
Капустинъ, секретарь К. Ф. Дмитр1евск1й, Губернаторъ ВяземскШ, 
управляющШ учебнымъ округомъ А. И. Судаковъ; действительные 
члены И. П. Ангилейко, БоголюбскШ, П. В. Буржинск1й, Ф. К. Крю- 
геръ, К. А. Кытмановъ, М. Г. Курловъ, Ф. II. Кащенко, П. И. Ника- 
норовъ, В. М. Мышъ, В. С. Спасск1й, С. М. Чугуновъ и 200 чело- 
векъ гостей.

Профессоръ’М. Г. Курловъ произнесъ речь „Рудольфъ Вирховъ".
Въ административной части заседан1я доложено: 1) о благодар

ности Западно-Сибирскаго Отдела Пмператорскаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества за приветств1е по случаю 25-ти летняго юби.тея 
этого Общества.

2. Объ услов1яхъ вступлеп1я въ члены Общества русскихъ врачей 
въ память II. П. Пирогова на 1903 г.

3. О конкурсе на прем1ю и.чени Н. А. Головкинскаго отъ Москов- 
скаго Общества Испытателей Природы.

4. О желан1и Общества русскихъ хирурговъ обмениваться изда
ниями.

5. О таковомъ же желан1и Рижскаго Общества Испытателей При
роды.

6. Выборы председателя и другихъ членовъ управлен1я не со
стоялись за неприбыИемъ законнаго числа членовъ и отложены до 
следующаго заседан1я.

Председатель В . В елит й.

Секретарь К . Дмитргевскгй.
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П Р ОТО КОЛ ъ
очередного зас'Ьдан1я Общества Естествоиспытателей и Врачей

26-го марта 1903 г.
Присутствовали: Председатель В. Н. Велишй, товарищъ предсе

дателя В. В. Сапожниковъ, казначей Ф. Я. Капустинъ, и секретарь 
К. Ф. Дмитр1евск1й.—действительные члены: Н. Д. Баллъ, Н. С. Бо- 
голюбскШ, Н. В. Вершининъ, И. И. ДочевскШ, А. П. Коркуновъ, 
М. Г. Курловъ, К. М. Лидеманъ, П. П. Никаноровъ, М. Ф. Поповь, 
Н. С. СиасскШ и около 150 человекъ гостей.

1. Проф. В, В. Сапожниковъ сделалъ сообщен1е: Поездка въ
Семиречье I Балхашъ и Иссгчк-Куль (съ демонстращей фотографи- 
ческихъ картинъ). (Предварительный отчетъ напечатанъ по постанов- 
лен1ю Совета Имиераторскаго Томскаго 5''пиверситета).

2. Въ административной части заседан(я были произведены зак
рытою подачею голосовъ временные выборы: председателя, товарища 
председателя и казначея общества. Избраны единогласно: Председа- 
телемъ—проф. М. Г. Курловъ, Товарищемъ Председателя—проф. 
В. В. Сапожниковъ и Казначеемъ—проф. Ф. Я. Капустинъ.

3. Вновь избранный Председатель проф. М. Г. Курловъ обратил
ся къ Собран1ю съ нижеследующею речью:

„Преяеде чемъ приступить къ исполиев1ю возлагаемыхъ на меня 
Вами обязанностей Председателя, позвольте мне сказать несколько 
словъ къ уходяищму отъ насъ Владим1ру Николаевичу Великому, ко
торый съ честью, несколько летъ иодъ рядъ, бы.лъ нашимъ Пред- 
седателемъ.

Я говорю съ честью потому, что ему пришлось работать въ срав
нительно трудиыхъ услов1яхъ: во время особо широкихъ паучныхъ 
стремлен1й, прояв1гвшпхся въ гор. Томске, во время открыНя въ 
немъ все повыхъ и повыхъ ученыхъ Обществъ, деятелями и руково
дите,лями которыхъ стали главнымъ образомъ наши яге сочлены.

За это время были основаны: Общество сельскаго хозяйства. Тех
ническое Общество и Общество практическихъ врачей. Каждое пзъ 
нихъ, какъ я уже указалъ, отняло и отиимаетъ отъ насъ пашихъ 
наиболее сильныхъ и энергичныхъ сочленовъ и невольно ослабляетъ 
нашу научную продуктивность и темъ не менее наше Общество про- 
должаетъ существовать, свидетельствуя, что оно богато жизненными 
силами и что при жела1пи и энергш руководителя полезная научная 
его работа вполне возможна. II вотъ за эту то полезную для Обще
ства деятельность Владим1ра Николаевича я и считаю необходимымъ 
н отъ себя и отъ лица всехъ нашихъ сочленовъ высказать высоко-
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уваж аем ом у  В ладим1ру Н и кол аеви чу  наш у и скрен н ю ю  п ри зн ател ь
н ость .

Постановлено: благодарить проф. В. Н. Великаго за его продол
жительную и полезную для Общества деятельность въ качестве 
председателя.

4. Были произведены выборы членовъ ревизюнноН комиссш. 
Избранными оказались проф. А. Е. Смирновъ (11 голосовъ), ветери
нарный врачъ К. М. Лидеманъ (7 голосовъ) и прив. доц. II. Н. Кры- 
ловъ (6 голосовъ).

5. Г. Председатель Общества обратился къ Собрашю съ предло- 
жен1емъ о воз.чожно скоромь разрешен!!! вопроса о постановке па
мятника на могиле бывшаго Томскаго профессора и члена Общества 
естествоиспытателей и врачей Эраста Гавриловича Салищева.

После об.мена мпенШ постановлено: уполномочить комисс1ю (выб
ранную раньше) приступить къ заказу и постановке памятника на 
могиле Э. Г. Салищева въ пределахъ 900 р., согласно постаповленш 
Общества въ заседан1и отъ 29 октября 1901 года.

6. Были произведены выборы въ действительные члены Общества 
Альфреда Андреевича Мейнгардъ (предложенъ В. Н. Великимъ и 
В. В. Сапожпиковымъ) и Петра Александровича Вологдина (предлож. 
В. В. Сапожниковымъ и К. Ф. Дмитр1евскпмъ). Оба кандидата избра
ны единогласно.

7. Предложены въ действительные члены Общества: Проф. В. Н. 
Великимъ II проф. М. Г. Курловымъ профессоръ xiipypriii Платонъ 
Ивановичъ Тиховъ; проф. Курловымъ и докторомъ Дмитр1евски.мъ 
Николай Семенови'гь Соловьевъ, Яковъ Александровичъ Калачниковъ, 
Федоръ Евгеньевичъ ПавловскШ; докторами Дмнтр1евскимъ и Спас- 
скимъ: Ааронъ Яковлевичъ Прейсманъ и Мнхаилъ Ивановичъ РайскШ.

П р ед сед а тел ь  В. Беликгй.

С екретарь  К- Дмишршскт.

П РОТОК олъ
очередного заседан1я Общества Естествоиспытателей и Врачей.

1 апреля 1903 г.

Присутствовали: Председатель М. Г. Курловъ, тов. председателя 
В. В. Сапожниковъ, казначей Ф. Я. Капустинъ, секретарь К. Ф. 
Дмитр1евскШ и действительные члены II. В. Буржинск1й, И. В. 
Вершининъ, В. Н. ВеликШ, И. И. ДочевскШ, Е. Л. Зубашевъ, С. К.
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Кузнецовъ, К. А. Кытмаиовъ, А. П. Корку новъ, П. Н. Крыловъ, К. М. 
Лидеманъ, И. М. Левашевъ, С. М. Тимашевъ, II. С. СпасскШ и около 
80 челов^къ гостей.

1. Студентъ Технологическаго Института С. П. Перетолчинъ до- 
ложилъ: Озеро Коссоголъ въ Северной Монгол1и (демонстрац1я картинъ).

По окончап1и доклада ст. Перетолчина г. ПредсЬдатель благода- 
рнлъ докладчика за интересное сообщен1е. Докладъ Дмитр1евскаго; 
„Антптетапическое свойство мозга им.муннзнрованныхъ животныхъ" 
отложенъ за позднимъ временемъ.

2. Въ административной части зас'Ьдан1я г. Председатель Обще
ства сделалъ предложен1е о выделен1и медицинскихъ докладовъ въ 
отдельныя меднцинсюя заседан1я общества, при этомъ Г. председа- 
телемъ было сказано следующее;

„Въ нашей среде очень много врачей, которые, однако, не прнни- 
маютъ особенно деятельпаго участ1я въ трудахъ и даже въ заседа- 
н1яхъ Общества. Мне кажется, что это завнснтъ отъ того, что раз- 
боръ больныхъ не особенно удобенъ при большомъ стечепш публики, 
по большей части имеющей мало отношен1я къ медицинской корпо- 
ращи и такимъ образомъ случаи интересные, случаи поучительные 
ускользают!) отъ нашего внимап1я. Желая устранить такое нежела
тельное явлеп1е, я предлагаю выделить чисто медпцппск1е доклады 
въ отдельный заседап1я, не обособляя ихъ въ медицинскую секц1ю, 
по крайней мере на первое время.

На медицинскихъ заседап1яхъ, обстановка которыхъ будеть более 
простою, можно бы демонстрировать наиболее интересныхъ больныхъ, 
выделен1я этпхъ больныхъ, различные имеющ1еся въ лаборатор1яхъ 
приборы; проф. патологической анатом1и 9. П. Ромаиовъ могъ бы 
ознакомоть товарищей съ токущимъ матер1аломъ патолого-апатомиче- 
скихъ вскрыПй и т. п.

Весь такой матер1алъ будеть несомненно интереснымъ и въ выс
шей степени поучительпымъ и для врачей и д.ля студептовъ нашего 
университета.

Кроме того на этпхъ же медицинскихъ заседан1яхъ можетъ иметь 
место чтен1е рефератовъ по спец1альнымъ и мало еще разработаннымъ 
медицинскимъ вопросамъ.

Проф. А. II. Коркуновъ вполне присоединился къ предложен1ю 
Г. Председателя и заметилъ, что молодые университетск1е врачи 
сами уже делали попытки къ устройству медицинскихъ собрашй. По 
мнен1ю г. Коркунова медицинск1я ;!аседан1я не следуетъ пр1урочивать 
къ определенному месту: можно собираться въ больнице, въ клини-
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K'b, въ клинической аудитор1и гораздо удобнее демонстрировать 
больныхъ...

Проф. С. М. Тимашевъ. Если по возможности упростить медп- 
цпнск1я сообщен1я, если пе предъявлять особыхъ требован1й къ г.г. 
докладчикамъ, то моя^по быть ув^реянымь, что д’Ьло медицинскихъ 
Bac'bflaHifl разовьется, Опред'Ьленпаго мЪста для нихъ, конечно, не 
придется выбирать... Въ моей клиник'Ь въ текущемъ году было 6 
очень интересныхъ больныхъ и этихъ больпыхт-. могли BiiHiTb только 
мои слушатели-студенты.

Г. Председатель проф. М. Г. Курловъ предлагаетъ собираться 
1 или 2 раза въ месяцъ, прибавляя при этомъ, что все подробности, 
касающ1яся постановки медицинскихъ собраи1й, могугь быть разрабо
таны въ особой комиссш.

Проф. С. М. Тимашевъ. Вопросъ о медицинскихъ заседан1яхъ 
назрелъ; наши ординаторы уже устраивали подобпыя заседап1я, со
бираясь по 6—10 человекъ. Если въ ннхъ%риметъ учасПе большин
ство врачей—членовъ общества Естествоиспытателей и Врачей то д е 
ло разовьется и скоро окреппетъ.

Г. Председатель. Насколько я вижу, мое предложен1е 
возражен1й не встречаетъ и поэто.му я предлагаю избрать особую 
комисс1ю для детальной разработки вопроса о медицинскихъ заседа- 
н1яхъ.

Проф. А. II. Коркуновъ добавляетъ, что въ эту комисс1ю жела
тельно избрать по преимуществу молодыя силы—ассистептовъ и ор- 
динаторовъ.

Закрытою баллотировкою въ комисс1ю избраны: проф. М. Г. Кур
ловъ, проф. С. М. Тимашевъ, лабор. И. В. Верпшнинъ, асснст. Зн- 
мипъ, прив.-доц. Левашевъ и ординат. Н. С. Соловьевъ.

4. Произведены выборы въ действительные члены общества и 
оказались избранными: проф. Платонъ Ивановичъ Тиховъ, докторъ 
ц. С. Соловьевъ, докторъ Калачниковъ, докторъ Ф. Е. ПавловскШ, 
д—ръ А. Я. Прейсманъ и д--ръ  М. И. РайскШ.

Председатель М. Курловъ.
Секретарь К. Дмипцпевскгй.

GteepHOB СУ)онгол1я.
Кратк1й физико-географическ1й очерке оз. Косоголъ.

С. II. ПЕРЕТОЛЧИНЪ.
Изследован1я па озере Косоголъ начаты действительнымъ членомъ 

Восточно'-Сибирскаго Отдела Географическаго Общества С. II. Иере- 
толчинымъ въ 1897 году и закончены въ 1902 г. они произведены бы-
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ли главнымъ обраэомъ на личныя средства изсл'Ьдователя, при н-Ькото- 
ромъ сод'Ьйствп! ОтдЪла Географическаго Общества въ Иркутск^.

Коснувшись историческихъ данныхъ, связанныхъ съ оз. Косоголъ 
и очень б'Ьдной литературы относительно этого озера, докладчикъ 
перешелъ къ его описанш.

Озеро Косоголъ находится въ пред'Ьлахъ С'Ьверной Монголы! и 
лежитъ верстахъ въ 10 къ югу отъ русско-китайской границы и отъ 
естественнаго пограничнаго пункта—главной вершины Хр. Муаку- 
Сардыкъ.

Оно представляетъ довольно значительный водный бассейнъ 
длиною около 125 верстъ и наибольшею шириною до 37 верстъ.

Нося альп1йсшй характеръ, озеро Косоголъ лежитъ довольно 
высоко надъ уровнемъ моря. Высота эта, по наблюден1ямъ докладчи
ка, вычислена въ 1667 метръ, или 5471 футъ.

Такъ какъ оз. Косоголъ своимъ единственнымъ истокомъ соеди
няется съ р. Селенгой, впадающей въ оз. Байкалъ, то естественна 
связь этихъ двухъ бассейновъ, расположенныхъ одпнъ подъ другимъ 
съ разностью высотъ бол'Ье версты.

Восточный берегъ озера им-Ьетъ низменный характеръ и несетъ 
на себ’Ь всЬ сл'Ьды размывающаго дМств1я воды. Контуръ его пред
ставляется извилистымъ, а долины р'Ьчекъ характеризуются большою 
шириною, малымъ уклономъ и си.яыю сглаженнымъ рельефомъ. Боль
шинство Р'Ьчекъ этого берега многоводны.

Западное побережье образовано восточными склонами ц'Ьпи горъ 
Баопъ-Ола, ея предгор1й и отличается гладкимъ очертан1емъ, не об- 
разуетъ такихъ болынихъ заливовъ и бухтъ какъ восточный. Р'Ьчныя 
долины, по причинЪ крутизны ихъ паден1я, скор-Ье можно назвать 
падями.

Р'Ьчки западнаго берега почти всЬ маловодны, и большинство 
ихъ л'Ьтомъ совершенно пересыхаетъ.

На озерЪ находятся четыре острова, между которыми наибольпий 
и занимающ1й центральное положен1е—есть островъ Дава-Кой, им'Ью- 
щШ въ окружности около 8 верстъ. Второй по величин'Ь островъ бу- 
детъ Бага-Кой въ юя;ной оконечности бассейна, зат'Ьмъ островъ Бли- 
синь-Хунсунъ,—зам-Ьчательный своимъ населенуем'ь—чайками и бак
ланами, надъ жизнью которыхъ докладчикъ сд'Ьлалъ нисколько любо- 
пытнихъ наблюден!!!. ^1етвертый остров'ь представляетъ сксрЪе каме
нистую мель.

1̂то касается петрографическаго состава береговъ озера, то въ 
большинств'Ь обложея!й выступаютъ первичныя горныя породы—гра
ниты, гнейсы и кристаллическ!е сланцы. Часто эти породы покрыты
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сверху лежащими аруптивными породами—базальтомъ и лавою, ме
стами разрушенными подъ вл1ян1емъ процессовъ размыва.

Береговая флора на всемъ протяжен1и озера однообразна и со- 
стоитъ изъ представителей субъ-альп1йскихъ видовъ и степныхъ ра- 
стенШ. Преобладающимъ видомъ является зд'Ьсь исключительно лист
венница, дающая иногда м^сто кедру. Въ южной части озера, на 
вершинахъ скалъ попадаются иногда одиночный группы осины.

Коснувшись, дал-Ье, описан1я не особенно богатой береговой 
фауны, св'Ьд'Ьн1я о которой собраны по разспроснымъ даннымъ, док- 
ладчикъ перешелъ къ физическимъ свойствамъ озера.

Вода озера пресна и настолько прозрачна, что едва-ли не превос
ходить въ этомъ отношенш воду оз. Байкала.

ЦвЪтъ воды въ неглубокихъ мЪстахъ голубовато-зеленый и на 
большпхъ глубинахъ темно-спшй. Какъ на особенное свойство воды 
возможно указать на то, что она достаточно насыщена известью. По- 
сл1зднее особенно наблюдается въ южной части бассейна, наибол’Ье 
богатой известняками.

Термальный наблюден1я надъ водой показали, что вода отличается 
низкой температурой и л’Ьтомъ очень долго не пагр'Ьвается.

Глубоководпыя из.м11рен1я те.мпературы выяснили, что слой наиболь
шей плотности воды лежитъ, приблизительно, на глубин'Ь 60—70 
метровъ. Глубже этого слоя, въ означенное время года (1юль м'Ьсяцъ) 
температура воды ниже 4“ С. и, при 190 метрахъ погружен1я термо
метра, оказа.пась въ 3,6° С.

Къ coHiaHiHiro, за недостаткомъ времени и по iipHnnHt труд
ности этихъ измерен!!! въ л'Ьтнее время, число наблюден1й было 
произведено незначительное, всл'Кдств1е чего каме-либо серьезные 
выводы на основанш этого .матер1ала были бы преждевременны.

IlaM'bpeniH гл уби н ы  озера  п р ои зв од и л и сь  си стем ою  отд 'Ьльны хъ 
серШ  npoMlipoB'b съ  в о ст о ч н а го  бер ега  на зап адн ы й . П ри эти хъ  измЪ- 
рен1яхъ п р и м ен я л ся  о со б ы й  л отъ  с ъ  л овил ьн ы м ъ присп особл ен 1ем ъ  
д л я  захваты ваш я грун та  дна, к он стр у и р ов а н н ы й  г . П еретол чи н ы м ъ .

Измерен1я сд'Ьланы въ 6-тп профиляхъ поперекъ озера и дали 
наибольшую глубину въ 110 са?кепей между о—вомъ Дала-Кой и за- 
паднымъ берегомъ. Цифры эти даютъ возможность сказать, что бас- 
сейнъ принадлежитъ къ числу глубоководныхъ.

Основываясь на произведенныхъ промерахъ съ одной стороны и 
на вероятныхъ предположен1яхъ относительно предполагаемаго про- 
дольиаго профиля дна—съ другой, возможно полагать, что наиболь
шая глубина бассейна должна быть около 125 саженей.

Предварительное изследован1е образцовъ грунта дна оз. Косоголъ 
показало, что пробы эти представляютъ скоплен1е весьма мелкаго,
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и н огд а  сл або  ощ ути м аго  н\ о щ у п ь  ила н зъ  мельлаП пш хъ, а ин огда  
к р у ш ш х ъ  части ч ек ъ  песка, гл ин ы , и зв е сти , а иногда  расти тельнаго 
детри туса . Н аибольш ее к ол и ч еств о  н о л у ч е ш ш х ъ  п робъ  бога то  разн о
образн ы м и д1атомовыми в од ор осл я м и .

У пом иная н еодн ократн о при п од р обн ом ъ  описан1и б е р е го в ъ  озера  
о п рпсутств1и  въ TliXb или д р у г и х ъ  мЪ стахъ бодЪ е или м ен ^ е  ясн ы хъ  
сл 'Ь довъ  тер а ссов од н ы х ъ  обр азова н !^ , д ок л ад ч и к ъ  д'Ьлитъ ихъ  на два 
типа:

I) Т ер а ссы  усы хан1я, связан н ы й  с ъ  пы нЬ  суп щ ств ую щ и м ъ  бассеП - 
н ом ъ — тер а ссы  низк1я по св оей  вы сотЪ , и 2) тера ссы  бол-Ье д р еви я го  
н рои схож д егй я , им'Ьющ1я oTnoinenie къ отдален ном у вр ем ен и , когда 
огром ная  п овер х н ость  переж ивал а озерн ы й n ep iox b . Д л я озер а  К осо - 
гол ъ  те р а ссы  эти  д ости га ю тъ  в ы соты  10— 15 м етровъ .

Низк1я бер еговы я  тер а ссы , составл ен н ы я  п зъ  п есоч н ы хъ  и га.леч- 
н ы хъ отлож ен1й, обр а зова ш е нрибрсукны хъ и отш н у р о в а ш ш х ъ  озеръ  
съ  сам остоятел ьн ы м и  признакам и ихъ усы хап1я, п рн сутствке болоти- 
сты хъ  п ростр а н ствъ  и к оч к ова ты хъ  р а вн и н ъ .— все  .это указы ваетъ  
н еосп ори м о на су щ еств у ю щ й ! ф акть  aaMliTHaro усыхан1я озера въ 
п озлнЪ йш ее врем я.

Самый ф актъ о т с т у п а т я  ю ж иы хъ  л едн и к овъ  ц1мш М уп к у -С ар ды к ъ  
го в о р и тъ  за то , что съ  ум ены пеп1ем ъ притока воды  в ь  о зер о , н ачался 
п р о ц е ссъ  его  усыхап1я.

М етеорологи ческчя о соб ен н ости  озера  н аходя тся  въ  бол ь ш ой  за в и 
си м ости  отъ  его  с о с 'Ь д а —гор н ой  групп ы  М уи ку-С арды къ , п од н и м аю 
щ ей ся  вы ш е у 1)0 вня озера  па 1757 метровлэ.

Гром адная исп аряю щ ая  п овер х н ость  озера  и охл аж даю щ ая  п о в е р х 
н ость  горн аго  м асси ва  д а ю ть  ус.лов1е къ возникновен1ю озер н а го  и 
б е р е го в о го  бриза  по паправлен1ю оси  дол ин ы  озера .

KpoMli бриза , на озерЪ  паб.людаются в-Ьтры, завиеящ 1е отъ  р а с - 
иолож ен1я б ер еговы хъ  г о р ъ , иадей  и ущ елШ . В В тры  эти  оч ен ь  н е 
правильны  и главная ихъ  о п а сн ость  дл я  ил аван 1я но о з е р у  зак л ю 
чается  въ  tomtj. что они и н огд а  сов ер ш ен н о  н еож и дан но, б е зъ  вся к ой  
при чи ны , бы стр о п р ои звод я тъ  си л ьн ое  B o.ineiiie и очен ь ч асто  м-Ьняють 
направлен1е.

С редн яя  тем п ература  дн я  за к ор отк ое  время м ои хъ  л ету ч н х ъ  
наблюдеыШ  не моигел'-ь п ох в а ста ть ся  свои м и  циф рами. Т а к ъ , н ап рн - 
м'Ьръ, дл я  кон ца 1юня и п ер вы х ъ  ч и сел ъ  ш л я  1898 г. она бы ла в с е г о  
тол ько 8 ,3 ° С., а въ  1899 г . въ  тож е вр ем я — 8,9° С. Т ем п ература  н очи  
н абл ю дал ась  н астол ько н и зк ою , ч то , наприм-Ьръ, 5 -го ш л я  19о2 г . ,  
п ред ъ  в осх о д о м ъ  сол н ц а , он а  оп усти л а сь  ниж е 0°, а 11-го ш л я  того  
ж е  год а  повтори .лось тож е  явл ш п е. BMljCTt съ  нacтyПvЛeнieмъ теилыхл> 
л'Ьтпихъ д н ей , окол о п ол ови н ы  ш л я , н ачи н ается  пер1одъ г р о з ъ , с о -
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провождаемыхъ очень часто небольшими ливнями и сильными поры
вами в^тра.

Не отличаясь вообще cnoKottHFJMb характоромъ, оаеро делается 
очень бурнымъ осенью, съ появлен1емъ сильпыхъ нхолодныхъ в'Ьтровъ 
съ NW и W.

П окрывание озера  л ьд ом ъ  н ачи н ается , обы кн овен н о, чи сл а  съ  20 
н оя бр я , п р ои сх од и тъ  отъ  кон тура  къ  cp e n n H t , весьм а  ч асто , п од ъ  
вл1ян1емъ В1Ктровъ, н аруш ается  и сов е р ш а е тся  вн овь . П оздн им ъ ире- 
Д’Ьлом ъ гюкрыт1я озера  м ож но сч и та ть  п ервы й чи сл а  декабря .

Поверхность льда при замерза1пи зависитъ отъ гЬхъ условШ, 
при которыхъ происходитъ это явлен1е. При отсутств1и в'Ьтровъ по- 
крыт1е совершается раньше и самая поверхпость льда представляется 
гладкою. При в'Ьтрахъ процессъ этотъ совершается въ н'Ьсколько 
пр1емовъ и поверхность льда пршбр'Ьтаетъ неровный видъ, вызывае
мый прнсутств1емъ тороса.

Ледъ на озер'Ь прекраснаго голубого цв"Ьта и толщиною бываетъ 
отъ 1'/2 и до 2 аршинъ.

В'ь ледяпомъ iioKpoBlJ наблюдаются трещины, образован1е которыхъ 
сопровождается иер'Ьдко звуками на подоб1е ружейнаго выстр-Ьла.

Въ окрестностяхъ озера сн"Ьга выпадаеть очень мало, а съ по
верхности льда оп'ь уносится ветрами.

Первыя оттепели па озер'Ь наблюдаются въ феврал'Ь.
Озеро вскрывается от'ь льда чаще всего въ половин'Ь 1юня м'Ься- 

ца, числа 10— 15. Был'ь, вирочемъ, случай, когда оно вскрылось 
5 1юля.

Прини.чая во внимагйе довольно значительную длину озера, 
ширину его, наибольшую глубину, положен1е его въ нагорной долии'Ь 
и сос'Ьдс'гво ц'Ьпи Муаку-Сардык'ь, возможно почти съ достовЬрностью 
предполо'лгить о существова1йн сейшъ на оз. Косогол'ь.

Однако, за педос'гаткомъ вре.чени и подходящихъ приспособлеп1й 
г. Перетолчину не удалось наблюдать зд'Ьсь бол'Ье подробно этого 
интереснаго явлшпя.

Относительно флоры прибрежной части озера и устьевъ впадаю- 
щихъ въ пего р'Ьчекъ можно сказать, что она не богата и заключа- 
егь всего около 10 видовыхъ формь.

Фауна озера точно также не богата.
Из'ь высшихъ представителей класса Pisces констатировано пока 

только 6 видовъ, а именно: Saimo Corogonoides ball, Thymalliis Gruliii 
Dyb., Leaciscus rivularis Coll., Lata vulgaris, Perea fliiviatilis и Cobitis 
taenia. Saimo trutta попадается, сравнительно, р’Ьдко въ южной части 
бассейна и заходитъ туда изл̂  р. Селенги по ея притоку р. Эгъ, вы-
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ходящему изъ оз. Косоголъ. Къ такимъ случайнымъ посЪтителямъ 
относится Salmo omul и Salmo Chario.

Изъ низшей фауны обнаружено пока 8 видовъ. Очень б'Ьдная 
видами фауна нуящается, однако, въ бодЪе сиец1алы10 направленныхъ 
изслЬдован1яхъ, такъ какъ все до сихъ поръ полученное есть резуль- 
татъ случайныхъ услов1П.

Принимая во вниман1е связь оз. Косоголъ съ Байкаломъ, нужно 
думать, что па первомъ изъ этихъ озеръ мы также будемъ iraliTb 
д-Ьло съ н'Ькоторымн весьма интересными и даже реликтовыми фор
мами, о существован1и которыхъ въ настоящее время трудно что либо 
сказать.

Въ окрестностяхъ озера, по долинамъ впадающихъ въ нее р'Ьчекъ 
и на берегахъ его,жпвутъ родственный монголамъ народности—Урен- 
хойцы и Дархаты.

Указанное населен1е преимущественно зани.мается скотоводство.мь 
и продукты его—рогатый скотъ и лошадей сбываетъ въ Росс1ю.

По характеру своему Уренхойцы и Дархаты представляютъ л^ниво- 
неподвижные тины аз1атскихъ кочевпиковъ, весьма враждебно отпо- 
сящ1еся къ задачамъ и цЪлямъ европейской культуры.

Такъ какъ оз. Косоголъ мЪстнымъ населен1емъ почему то счи
тается святымъ и всякое илаван1е по нему запрещается ихъ религ1оз- 
нымъ культомъ, то, естественно, что, до времени появлен1я русскихъ 
на озер'Ь, тамъ не было ни одной лодки.

По той же прнчин’Ь, ловля рыбы на озер'Ь разрЪшается монголь
скими властями, формально, только при устьяхъ рЪчекъ.

MliCTHoe населен1е занимается рыбной ловлей самымь прпмитив- 
нымъ образо.мъ, употребляя для этой ц^лн железный крюкь съ за
рубинами, привязанный къ длинной палк'Ь—это такъ называемый 
татуръ. npuM-bneiiie его заключается въ прямомъ выдергиван1и рыбы 
изъ воды.

Кром'Ь татура, ловля производится с'Ьтями изъ волоса.
Сравнительно богатое рыбой оз. Косого.лъ давно привлекало рус- 

скпхъ въ ц'Ьляхъ рыбной промыпыепности, но раньше, по прпчрн'Ь 
враждебныхъ отношехпй Мопгол1и, они не могли свободно заниматься 
этимъ д'Ьломъ.

Въ 1897 году образовалась первая русская компан1я рыбопромыш- 
ленниковъ, но она скоро распалась и уступила м'Ьсто другой.

Эта посл1здняя просуществовала съ 1897 г. по 1901 г., затрати.ла 
до 18.000 руб. и пришла точно также къ отрицательному выводу.

Главною причиною всЬхъ этихъ неудачъ пугкно считать слишкомъ 
малое знакомство самихъ предприяимателей съ услов1ями, при кото
рыхъ возможна здЪсь рыбопромышленность. Вторая важная ошибка
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шшц1аторовъ этого дЪла заключалась въ томъ, что они, им^я въ 
виду получать изъ озера такую рыбу какъ ленокъ, балёганъ, красно
перка, окунь и налнмъ, совершенно позабыли, что вся эта рыба если 
и ц'Ьнится, то преимущественно въ св'Ьжемъ вид'Ь. Солен1е ея и дру- 
rie способы примптивнаго консервировашя умаляютъ ея ц’Ьнность и 
нер1»дко д'Ьлаютъ ее никуда не годною.

Само собой разум'Ьется, что и самый сбыть такой рыбы, благо
даря отдаленности озера отъ большихъ центровъ, является весьма 
затруднительнымъ.

Осенью 1901 года последняя компан1я оставила свои д^ла на 
озер'Ь и ликвидировала ихъ окончательно.

Вглядываясь въ общую картину озера и сравнивая его съ пер- 
ломъ Сибири—Байкало.мъ, можно безъ увеличен1я сказать, что и Ко- 
соголъ есть жемчужинка С'Ьверной Монгол1и. Правда, не такая, 
сравнительно, богатая природа украсила его девственные берега, не 
такъ величественно выделяются здесь ширина и безбрежность, свой
ственный нашему родному и великому озеру, не такъ гранд10зны 
его скалистые мысы.

Косоголъ прекрасенъ своей девственностью, своимъ общимъ и 
более мягки.мь колоритомъ, своей водой, своимъ .чонгольскимъ небомъ. 
Пейзажъ Байкала грапдюзенъ, контрасгенъ, суровъ, а Косоголъ— 
мшпатюра, мягкость и скромность.

ПРОТОКОЛЪ
очередного заседан1я общества Естествоиспытателей и Врачей при Им- 

ператорскомъ Томскомъ Университете.

30 мая 1903 г.

Присутствовали: председатель М. Г. Курловъ, товар, председате
ля В. В. Сапожпнковъ, казначей Ф. Я. Капустинъ, секретарь К. Ф 
Дмитр1евскШ и действительные члены: Делекторск1й Н. И.,
И. И. Дочевск1й, А. П. Коркуновъ, А. М. Зайцевъ, Г. Калачниковъ, 
Н. С. Соловьевъ, Н. С. СпасскШ, С. М. Чугуновъ и несколько че- 
ловекъ гостей.

1. Д-ръ Н. С. КасторскШ сделалъ сообщеше къ вопросу о хими- 
ческомъ составе воды озера .Шира.

По поводу сообщен1я д-ра Касторскаго было сделано несколько 
замечанШ проф. А. М. Зайцевымъ.
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Г. ПредсЬдатель М. Г. Курловъ, указавъ на важное значен1е ра
боты д-ра Касторскаго, высказать пожелан1е, нтобы авторъ не пре- 
кращалъ нанатаго дЪла и обратилъ бы BiuiM aiiie и па друг1я ц’Ьлебныя 
озера Сибири, папр. Карачинское. Зат^Ьмь, поблагодаривши докладчи
ка за его интересное сообщение, пред.тожиль д-ру Касторскому восполь
зоваться вакац1опнымъ времене.чъ и заняться нзсл-Ьдоватпемъ тЪ.хъ 
или другихъ озеръ Сибири.

Д-ръ И. И. Дочевск1й указалъ, что неподалеку отъ Минусинска 
находится озеро Татарское, и что было бы очень я:елательно, еслибы 
д-ръ KacTopcKifl занялся изсл’Ьдован1емъ этого озера.

2. Д-ръ К. Ф. Дмитр1евск1й сд'Ьлалъ докладъ „объ антитетани- 
ческомъ cBOttCTBli мозга иммуниз1грованныхъ животпыхъ“ , (работа 
произведена въ napirnclj подъ руководство.мъ г. профессора Мечнико
ва) напечатапъ въ Aniiales de I’inst. Pastear (1903 г.).

Посл'Ь доклада было сд'Ьлано нисколько замучан!!! г. проф. М 
Г. Курловы.мъ и прив. доц. И. И. Дочевскимъ.

3. Секретарь общества прочита,тъ докладъ комиссш, избранной 
для выясне1пя вопроса о вы.дЪлен!!! медпципскихъ сообще1пй и де- 
монстрацШ въ отд'Ьльныя зactдaнiя общества Естествоиспытателей и 
Врачей.

К ом псстя , избранная въ засЬ д а н 1и о б щ еств а  Е стествои сп ы та тел ей  
и В рачей  отъ  1-го апр'Ьля 1903 г. для в ы я сп е н 1я воп р оса  о выд'Ьле- 
н ш  м ед 1щ и и ск и хъ  док л адовъ  и дем опстрагцй въ  отд'Ьльны я з а сЬ д а 1Пя 
общ еств а , вы сказал ась  един огл асно за /кел ател ьн ость  таковы хъ  от- 
д 'Ьльпы хъ м еди ц и п ск и хъ  засЬданШ  и п редл агаетъ  ор га н и зовать  п хъ  
на сл1')Дующихъ основа1ПЯхь.

I. Предметы медицинскихь зactдaпiй.
1. Спшцальные медицннск1е доклады.
2. Демопстраци! ипгересныхь больпы.хь, находящихся въ клппи- 

ках'ь (факультетской и госпитальной) и встр-Ьчающихся въ частной 
практик'Ь.

3. Демопстраци! препаратовъ патолого-анатомическаго матер1ала, 
какъ оть людей, такъ и отъ животныгь.

4. Деионстрац1и секретовъ и экскретовъ отъ больиыхъ людей, а 
такл{е и отъ животныхъ.

5. Демопстрац1и новыхъ или мало изв’Ьсгныхъ приборовъ, полу- 
чаемых’ь лаборатор1я.чи и клиниками.

6. Рефераты по спец^алышмъ меднцинскимъ вопросамъ или же 
реферирован1е т'Ьхъ или другихъ журналовъ, поручаемое тому пли 
другому члену Общества.
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II. Время и M’fecTO собранШ.
Комисс1я предлагаетъ собираться въ первую пятппцу nocjTb 1-го 

и 15-го числа каждаго месяца въ 71/2 часовъ вечера, кром"Ь того могутъ 
быть и экстренпыя зас'Ьдан1я, въ случа'Ь какихъ либо неотложныхъ 
демонстрацШ.

Собран1я могутъ происходить въ факультетской клипикЬ (въ ба
шенной или угловой аудитор1яхъ), въ больяиц'Ь и въ физической ау- 
дитор1и университета, смотря по обстоятельствамъ и матер1алу.

III. IIporpaMMfj медицннскихъ зас'Ьдан1й печатаются заблаговремен
но въ м-Ьстныхъ газетахъ, отд'Ьльныхъ приглашенШ г.г. членамъ не 
будетъ рассылаться.

IV. Желательно, чтобы г.г. докладчики представляли ауторефе
раты, которые будутъ печататься въ „Трудахъ или Протоколахъ Об
щества".

Посл-Ь обмана мнЬн1й между г.г. члена.ми Общества, было р'Ьше- 
яо организовать отд'Ьльпыя медицинск1я зас'Ьдап1я съ сентября 1903 г.

4. Собран1емъ общества естествоиспытателей и врачей было по
становлено выдать на иаучныя экскурсии депежныя пособ1я; г. про
фессору В. В. Сапожникову въ разм-ЬрЪ 200 (двухсотъ р.) и д-ру II. 
О. Касторскому въ разм-ЬрЪ 100 (ста) р. Просьба прив. доц. Крыло
ва о пазначепш ему пособ1я пзъ суммъ Общества не бы.ла уважена' 
по недостатку въ срёдствахъ.

Предс'Ьдатель Курловъ.
Секретарь Дмитр1евск1й.

Къ вопросу о химическомъ cocraet воды оз. Шира и Шунетъ.
(Изъ химической лабораторш проф. Е. В. Вернера при Император- 

скомъ Томскомъ УниверситетЬ).

Н. С. Н А с Т о Р с к i Й.
Предвар ительпое сообщгме.

Въ прошломъ 1902 году нами уже докладывалось въ Омскомъ 
медицинскомъ обществ'Ь *) о химическомъ состав'Ь воды оз. Шира па 
осповап1и анализа одной, впрочемъ, пробы воды этого озера, достав
ленной военнымъ врачемъ д-мъ Коноваловымъ'въ г. Красноярск-Ь. 
Настоящее же наше сообщен1е д-Ьдается, на основан1и новыхъ двухъ 
анализовъ воды, взятой па озер1ь нами лично въ ABrycT"fe 1902 года 
на разныхъ глубинахъ, причемъ зд^сь же впервые сообщается объ 

') Прил. къ прот. Омскаго Медицннскаго общ. 190‘/2 г. № 1.3, п. 6.
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анализ'Ь газовъ въ Ширинской водЪ и, кром^ того, о нача̂ тЬ анали
за воды 03. Шунетъ. Само собой понятно, что, въ виду одного и того 
же предмета, въ настоящемъ доклад'Ь встречаются повторен1я съ 
предшествующимъ, которыхъ избежать при общемъ ходе изложен1я 
намъ представлялось невозможнымъ.

Озеро Шира и друпя блия«айш1я къ нему озера, напр‘ , оз. Шу
нетъ—горько-соленыя, чего, впрочемъ, п следовало ожидать, такъ 
какъ оне расположены въ долинахъ степи съ девонскими отложе- 
н1ями.

Объ озере Шира, какъ о горько-соленомъ впервые упоминается 
Палласомъ, путешествовавшимъ по Сибири около 130 летъ назадъ; 
въ качестве же целебнаго оно стало известно въ литературе только 
летъ тридцать назадъ (инородцы и местные крестьяне зпали объ 
зтомъ много раньше), что довольно быстро распространилось по Сиби
ри: такъ, въ 1875 году уже было на оз. Шира посетителей 54 чело
века, а въ последн1е годы число ихъ доходитъ до 1000 человекъ и 
более въ сезонъ.

Изучен1е озера Шира и всего вообще Ширинскаго бассейна на
чалось почти тотчасъ же, лишь только оно стало известпымъ, какъ 
целебное. Отсылая ягелающихъ познакомиться ближе съ топографи
ческими, геологическими, климатическими и друг. услов1ями на оз. 
Шира къ первоисточникамъ '). мы остановимся здесь только на хи
мической стороне вопроса.

Воду, преимущественно же соль оз. Шира анализировали несколь
ко разъ и въ разное время, а именно Шамаринъ, и провизора: Маль- 
гудовичъ въ г. Томске, Меллеръ въ г. Красноярске, и г.г. Аропъ и 
Смириитск1й въ г. Иркутске, проф. Э. А. Леманъ въ г. Томске. Къ 
сожален1ю, мы пока не имеемъ въ распоряжен1и подлипныхъ работъ 
этихъ авторовъ, за исключетйемъ проф. Э. А. Лемана. Правда, резуль
таты ихъ анализовъ приведены Савенковымъ О въ виде сравнитель. 
ной таблицы, въ которой составныя части представлены расчитанны- 
ми на 100 частей выпареннаго осадка, но они взяты изъ подлинныхъ 
работъ, по видимому, не це.тикомъ; это относится, покрайней мере 
къ анализу г. Меллера, результаты анализа котораго переведены са
мими Совенковымъ изъ драхмъ воды на 100 частей выпареннаго 
остатка. Съ другой стороны, допустивъ даже, что таблица Савенкова 
верна съ подлинниками, всетаки данныя анализовъ въ ней представ
ляются крайне противоречивыми. Такъ, напр., на 100 частей выпа-

>) См. Литературу, указанную пр. А М. Зайцевымъ въ его работ-Ь: озеро Шира 
и его окрестности. Томскт^ 1902 г.

О Савенковъ. Къ матер!аламъ общ. медико-топографическаго описан1я оа. Ши 
ра. Красноярскъ. 1896 г.
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реннаго осадка показано Савенковымъ, что г. Шамаринъ опредЪли.тъ 
1.41“/о поваренной соли, г. Меллеръ—23.5<> о, а Ароиъ и СмирннтскШ— 
И.бо/о. Еще поразительн'Ье npuMlipb—содержан1е углекислаго натра, 
который опред'Ьленъ только г. Меллеромъ въ количеств'Ь 21.8о/о на 
ЮО частей осадка, тогда какъ друпе авторы, какъ это показываетъ 
та же таблица Савенкова, совс'Ьмъ его не нашли. Въ этомъ же род'Ь 
данныя и относительно другихъ составныхъ частей, а, следователь
но, по ней полоя4Птельио нельзя составить никакого представлен1я о 
химическомъ составе воды, потому-то мы ее и не решаемся приво
дить, переходя прямо къ даннымъ анализа проф. Лемана').

Проф. Э. А. Леманъ предпринялъ этотъ анализъ со следующей 
це.лью: во 1-хъ, дополнить и исправить прежп1е анализы, какъ край
не противоречивые, во 2-ыхъ, доставить членамъ-спец1алистамъ об
щества Естестоиспытателей и Врачей въ г. Томске, где име и де- 
лалс 1̂ докладъ, возможность на основан1и этихъ новыхъ и, какъ онъ 
надеется, более точныхъ сведегйй о составе солей, высказаться бо
лее определенно о целебныхъ свойствахъ этого озера и выяснить 
когда и какъ оно могло бы быть полезно.

Матер1аломъ для анализа были: соль, добытая выпариван1емъ во
ды 03. Шира (доставлена В. Я. Флоринскимъ); бутылка (пивная) во
ды, доставленная г-жей Боньецъ, взятой въ 188S) году по близости 
улуса Иваницкаго въ Западной части озера. Весь этотъ матер1а.1ъ 
доставленъ былъ профессору безъ обозначеп|'я способа добывашя и 
собиран1я и безъ даты. Прпведемъ, теперь, результаты его анализа.

Изъ физическнхъ константъ проф. Леманъ определилъ. Удельн. 
весъ воды, который оказался при 16° 0=1.0135. Количество плотна- 
го остатка въ 1 литре воды при ко.мпатной температуре=г19.500, а 
при 100° 0 = 1 7 .50о. Далее, проф. Леманъ обращаетъ особенное внп- 
ман)е на реакц1ю воды.

В ъ  в и д у  о со б а го  и н тереса , вы зы ваем аго  этим ъ в о п р о со м ъ , мы 
п озвол и м ъ  с е б е  п ри вести  з д е с ь  д осл ов н о  это  м е с т о  и зъ  работы  п роф . 
Л ем ан а, хотя  это  нами бы ло ж е сд е л а н о  и  въ  д о к л а д е  въ  О м ском ъ 
о б щ е ст в е .

Проф. Леманъ наблюдалъ тотъ фактъ, что вода Ширинскаго озе
ра обладаетъ щелочною реакщей и довольно ясно изменяетъ крас
ный цветъ лакмусовой бумаги въ сшпй, что, далее, соляной оста- 
токъ, результирующ1й после выпариван1я воды, даетъ, при последо- 
вательномъ растворепш въ чистой воде, растворъ нейтральной реак- 
ц1и и что, накопецъ, нерастворяющШся при этомъ остатокъ соли за- 
ключаетъ въ себе углекислыя соединен1я магн)я и кальц1я, а также

') Проф. Э. Леманъ. Составь солей, содержащихся въ водЪ озеръ Шира и Шу' 
нетъ. Изв'Ьст1я Императорскаго Томскаго Университета за 1891 годъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



46

сбрно-кальщевуго соль н окись жел'Ьза". На основап1и этого проф. 
Леманъ „положительно утверждаетъ, что вода Ширннскаго озера 
вовсе не содержитъ угленатр1евой соли, вопреки мн^н!» г. Меллера, 
показывающаго въ свомъ аналп.тЬ воды значительное содержан1е со
ды. Щелочная же реакц1я воды, введшая г. Меллера въ заблужде- 
nie, и oTcyTCTBie этой реакцш въ выпаренномъ остатк'Ь пзъ воды, за- 
вислтъ, объясняетъ проф. Леманъ, отъ присутств1я растворенныхъ въ 
водЪ двууглекислыхъ солей .магнхя и кальщя, превращающихся, 
впосл'Ьдств1и, при выпарив ан1и воды въ нерастворимым нейтральныя 
углекислыя соли, путемъ отщеплен1я части угольнаго ангидрида".

Что же касается химическаго состава воды и соли, то проф. Ле
манъ представляетъ ихъ въ сл'Ьдующемъ вид'Ё:

Btpoятный качественный и 
ный составъ.

количествен- Въ 1(Ю 
ч. соли.

Въ 101)0 ч. 
воды въ 

граммахъ.

Хлорнстаго натра . . .

1
1
1

Na Cl

1
1

14. 70 3. 100
С^рнокнслаго натра . . Na2 So* 36. 00 7. 450
Углекпслаго калыця . . Ca Соз 0. 14 0.0602
С'ЬрнокИслаго кальц1я . Ca So* 1. С>2 0. 324
С-Ьрнокислаго магн1я . Mg So* 24. 00 4. 80
Углекпслаго магн1я . . Mg Co3 2. 50 0. 800
Окиси жел'Ьза................ Fe3 03 0.004 0.0018
О-Ьриокпслаго кал1я . . K'3 So* 0, 13 0. 045
Хлорнстаго кал1я . . . К Cl 0. 05 0 032
Окиси аллюмнн1я . . . ЛВ 03 0.011 сл'Ьды
Хлорнстаго маги1я . . .Mg Cl> 1. 62 0. 32
Бромистаго магнгя , . Mg Вгз сл'Ьды сл'Ьды
Хлорнстаго кальцгя . . Ca CB 0. 08 0. 012
Азотнокислаго аимон1я NH* N03 слЬды сл'Ьды
Кремнекислота . . . . Si 02 0. 05 0. 012
Органическихъ вещ еств'ь............... 0. 15 слЬды
Влаги и потери . . . .  
Соли стронц1я азотной и фосфор-

18. 0

НОЙ кислотъ . . . . слЬды слЬды
СЬрнистыя соединен1я 0 0
Песку и глины . . . . 0. 22

двууглекислой извести*'̂

двууглекислаго и агт 'я ')

двууглекислая заквсь 
железа')

') Въ вод-Ь углекислыя соедннен1я расчитапы проф. въ вид'Ь двууглекислыжъ.
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Относительно этого анализа нроф. Лемана мы позволимъ себ-Ь 
сказать нЪсколько словъ.

У ж е сам ъ  п р о ф е сс о р ъ  Л ем ан ъ  вы сказы ваетъ , что „отсутств1е д а 
ты  и объяснен1Я  сп о с о б а  добы ван1я и собиран1я, им-Ьвш агося въ  е го  
распоряж ен1и , матер1ала д ол ж н о отра зи ться  на резул ьтатахъ , такъ  
что посл'Ьдн1е не могутт^ п р етен д овать  па ту  степ ен ь  полноты  и т о ч 
н ости , какая бы ла бы , есл и  бы  бы ли эти  д а н н ы я ".

Въ самомъ д'ЬлЬ, бол'Ье ч'Ьмъ в'Ьроятно, что нроф. Леманъ ана- 
лизировалъ соль, полученную вывариван1емъ воды на голомъ огп'Ь 
въ чугунномъ котл'Ь, какъ это практикуется на озерЪ п до сихъ 
поръ. При такой же выварк-Ь воды Moryn> происходить: во 1-хъ раз
личные процессы разложен1я; такъ, углекислый магнШ (Mg СО̂ ), те- 
ряетъ часть углекислоты, переходя въ основпыя соли; хлористый 
магнй! (Mg СГ-), напр., который между прочпмъ проф. же Леманомъ 
и опред'Ьлепъ, въ вод'Ь, при такомъ способ^ добыван(я соли те- 
ряетъ хлоръ, превращаясь въ ■Ьдкую магпез1ю (Mg ОН'-); кремпеки- 
слота (SiO“), действуя на углекислыя соедпнехпя, выд'Ьляетъ нзъ 
нпхъ углекислоту и образуетъ спликатц;—во 2-хъ.сильное загрязне- 
н)я соли, получаемой такимъ способомъ: съ пылью заносятся глина 
н кремнеземъ, что и найдено проф. Леманомъ, и друг)я посторопн1я 
II оргапнческ)я вещества; пзъ чугуннаго котла, въ которомъ соль вы
варивается, вл> нее попадаетъ ящл'Ёзо и, наконецъ, при окончатель
ной npocyniKli па открытомъ воздух'Ь загрязнен)е соли доходптъ до 
inaximuin’a въ химпческомъ смысл’Ь.

Что же касается воды, то она быть можетъ взята была у самаго 
берега, а сапитарпыя услов1я береговъ особенно вблизи улуса и ку
рорта не изъ важпыхъ. Не этпмъ лп, можетъ быть, и объясняется, 
что въ ВОД'Ь найдепъ проф. Лемапо.мъ кал1й, котораго встр'Ьтпть в'ь 
чистыхъ р'Ькахъ и озерахъ довольно трудно, дал’Ье,—амм1акъ. азот
ная и фосфорная кислоты и затхлый запахъ воды')-

В ъ сам ом 'ь  ж е  анализЬ  п р и х од и тся  отм Ь тить д овол ь н о  бол ь ш ое  
разн ообраз(е  со ста в н ы х ъ  сол ев ы х ъ  ч астей , н ай ден н ое п р о ф е ссо р о м ъ . 
К ром Ь т о го , данн ы я анализа ст о я т ь  въ  зн ачп тел ьн ом ъ  протпвор'Ьч1и 
съ  п реж де добы ты .мп д р у гн х ъ  авторов 'ь , какъ въ  качествеино.м ъ , так'Ь 
и въ  к ол и ч еств ен н ом ъ  отн ош еш и  и , о со б е н н о , въ  отнош егпи ук азаш й  
па OTcyTCTBie в ъ  вод'Ь  угл ек и сл а го  натра и об'ьяспен1Я отм 'Ьченно!! 
имъ тол ько вр ем ен н ой  щ ел оч н ости  воды .

Объяспехае щелочности воды, предложенное проф. Леманомъ, 
вполнЬ пев'Ьрно, такъ какъ каждый можетъ уб'Ьдиться, что двуугле
кислый магн)й не имЬеть щелочной реакц1и. Мало того, вываренная

М Вода, бывшая у насъ въ распоряжен1и и простоявшая закупоренной въ те- 
чен1и 5 м-Ьсяцевъ затхлаго запаха не им-Ьла.
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СОЛЬ им^етъ щелочную реакц1ю, а не неЛгральную, въ чемъ мы убЬ- 
дились, произведя реакц1ю надъ растворомъ соли, любезно предло
женной намъ проф. Вернеромъ, взявшимъ ее на м^стЪ нриготовлен1я 
въ 1895 году, а в-Ьдь она доллша бы была тоже потерять ^путемъ 
отщеплен1я угольный ангидридъ“ .

Им11Я въ виду все сказанное, см-Ью заключить, что и анализъ 
проф. Лемана также не можетъ дать настоящей картины химическа- 
го состава Ширинской воды, какъ и иредшествующ1е анализы.

Такимъ образомъ, до 1895 года озеро Шира не им'Ьло точнаго 
хнмическаго анализа—этой пропускной грамоты, предъявляемой пау- 
кЪ каждымъ отд'Ьльнымъ минеральнымъ источннкомъ, а иптересъ къ 
нему все бол'Ье и бол'Ье растетъ, какъ со стороны больныхъ, такъ и 
со стороны, напр.. Министерства Землед'Ьл1я и Государственныхь 
Имуществл>, Военнаго ведомства и др.

Въ шл-Ь м'Ьсяц'Ь 1895 года на озер^ ГПира былл> проф. Е. В. 
Вернеръ, который взялл> тамъ дв'Ь пробы воды: одну—за купальнями 
въ 30 шагахъ отъ берега на глубип'Ь /̂4—1 арш.; другую—па глуби- 
н-Ь 291/2 арш. въ разстоя1ПИ версты отъ берега, за купальнями же, 
кром-Ь того, грязь со дна озера Шира, некоторые образцы мипераль- 
пыхъ породъ, окружающихъ озеро. Изъ всего этого матер1ала проф. 
Е. В. Вернеръ анализировалъ только воду. Хотя анализы эти и не 
вполн-Ь закончены, т^мъ не мен^е полученные результаты могли 
быть прекраснымъ средствомъ для noBipKii моихъ результатов!), въ 
виду чего проф. Е. В. Вернеръ и сообщилъ mhI i и х Л) съ  правомъ 
иом'Ьстить в'ь моемъ доклад'Ь, что и сд'Ьлано нами съ чувство.мъ 
особой благодарности^).

Теперь перехожу КЛ) пашимъ аналнзамъ. Первый иашъ анализъ 
воды озера Шира п]»оизведенъ былъ по предложщйю Сибирскаго 
Военно-Медицннскаго Инспектора Е. П. Казанскаго въ химической 
лаборатор1и проф. Е. В. Вернера. Вода была взята въ ]юл-Ь 1901 г. 
ВслЪдъ за эти.мъ, въ август^ 1902 года, мы были командированы 
Военнымъ Начальникомъ на озеро Шира для иополнен1я нашего ана
лиза анализомъ газовъ. Тамъ мы снова лично взяли .матер1алъ, а 
именно: одну пробу воды на средин'Ь озера, на глубине i арши
на и другую—на глубинЪ 30‘ /2 аршипъ, кром1) того, сиешальныя про
бы съ этихъ же глубипъ для опред’Ь.лшйя общаго количества угле
кислоты, грязь со дна озера Шира и произведены были Т'Ь качест
венный реакцш, которыя долягны быть сд'Ьланы на источникЬ. Ана
лизы этихъ проб!) воды нами въ настоящее время и окончены.

При.чожен1е къ протоколамъ Омскаго Медпцпнскаго общества за 190''зг. 
№ 13 п. 5.
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Такимъ образомъ, въ настоящее время мы можемъ представить 
пять анализовъ воды озера Шира, взятой въ разное время, а имен
но: въ 1895 году—дв'Ь пробы, 1901 году—одна проба и въ 1902 го
ду—ДВ'Ь пробы. КромЬ того, мы им'Ьемъ возможность привести пока, 
впрочеиъ, только физическ1е константы и количества хлора ис'Ьрна- 
го ангидрида въ водЬ, взятой одыимъ изъ вольнослушателей Томска- 
го Университета въ 1899 году 15 1юля въ 200 саж. отъ берега, на 
глубин’Ь 2‘ ,з сажеиъ.

Анализы эти т'Ьмъ бол'Ье ц'Ьнны, главнымъ образомъ для сопо- 
ставлен1я ихь, что Bcb они произведены падъ водой (не надъ выпа
ренною только солью) и по одному и тому же плацу, а именно, во 
всЬхъ этихъ пробахъ были установлены прежде всего физическ1е 
константы: плотность, коэффиц1ентъ преломлен1я и плотный остатокъ, 
полученный II высушенный при одной и той-же температурь 180° С. 
Что же касается химико-аналитическихъ данныхъ, то всЬ онъ добы
вались по методамъ, которые рекомендуются Фрезен1усомъ. Мы, осо
бенно, отмЬчаемъ это обстоятельство въ виду того, что при такомъ 
ходЬ работы невозможны как1я бы то ни было разноглас1я въ отно- 
шенш хотя бы, напр., вопроса о присутств1и или отсутств1и въ Ши- 
ринской водЬ углекислыхъ щелочей.

Сопоставимъ результаты этихъ анализовъ.
Вода яри всЬхъ пробах'ь оказалась безцвЬтпой и прозрачной; при 

раскупориван1и не издавала никакого запаха, горько-соленаго вкуса 
и показываетъ ясно щелочную реак1ию; ясно же щелочную реакщю 
даетъ и остатокъ, получающ1йся послЬ выпариван1я воды и потомъ 
растворенный въ свободной отъ углекислоты дистиллированной водЬ; 
при кипячен!!! опредЬленнаго объема воды, добавляя во время кипЬ- 
н!я свободную отъ углекислоты дистиллированную воду для сохране- 
н!я взятаго первоначально объема, получается довольно обильный 
бЬлый слегка желтоватый осадокъ. Прокипяченная, такимъ образомъ, 
въ течен1и часа вода фильтровалась, осадокъ послЬ промыван1я и 
фильтратъ подвергались затЬ.чъ отдЬльно качественному анализу. Въ 
осадкЬ найдены основан!я: желЬзо, магн!йи слЬды кальц!я, кислоты: 
угольная и слЬды сЬрной. Фильтратъ имЬетъ щелочную реакцш, въ 
немъ найдены основан1я магнШ, кальцШ, натръ; а кислоты: сЬрная, 
соленая, угольная и кремнекислота.

Въ виду щелочной реакцш фильтрата и съ цЬл!ю окончательно 
убЬдиться, что щелочность эта зависитъ отъ присутств!я углекислыхъ 
щелочей, произведены были, согласно указан!ямъ Фрезен!уса, слЬ- 
дующ!я двЬ реакц!и: къ одной части сгущенпаго фильтрата прибав
лена была капля соляной кислоты и тотчасъ же наблюдалось шипЬ- 
Hie—выдЬлен!е углекислоты; къ другой части фильтрата осторожно
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прибавлялся хлористый кальцШ и наблюдалось помутн'Ьше—отъ 
осаждающагося углекислаго кальц1я. Такимъ образомъ, во всЬхъ про- 
бахъ воды доказано было присутств1е углекислыхъ щелочей, а такъ 
какъ въ Ширинской водЪ изъ щелочныхъ металловъ найденъ только 
натрШ, то, сл'Ьдовательно, въ водЪ и есть углекислый натр1й, вопреки 
положительному утвержден1ю проф. Лемана. Нами даже опред'Ьлено 
и количество этого углекислаго натра титрован1емъ.

Результаты же количественнаго анализа представляемъ въ сл'Ь- 
дующей таблиц'Ь:

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



51

WоJap
осо
CDТЗP
Es
p

p

s
p

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



52

Разсматривая теперь всЬ эти данпыя, отм11чается прежде всего 
полная сходимость ихъ. Не смотря па семи-л'Ьтн1й промежутокъ между 
первымъ анализомъ въ 1895 году и послЪднимъ—въ 1902 году, здесь 
н'Ьтъ и намека па т̂ Ь разнор^чивыя показан1я и въ количественномъ 
II качественномъ отношен1и, как1я видны въ резульгатахъ прежнихъ 
авторовъ: Шамаринъ, Миллеръ, Аронъ и Смирнитск1й и проф. Леманъ, 
а равно н^тъ указан1й па то разнообраз1е въ состав'Ь воды, какое 
отмечается проф. Лемапомъ.

Далее, изъ сопоставлен1я какъ физическихъ константъ, такъ и 
хпмико-аналитическихъ даиныхъ ясно выступаетъ следующ1й фактъ, 
а именно, что Ширинская вода, взятая съ разныхъ уровней не оди
накова, причемъ неодинаковость эта не качественнаго характера, а 
лишь только, такъ сказать, количественнаго и, при томъ, совершенно 
параллельно между физическими константами и химико-аналитическими 
данными, въ высшей степени правильна и постепенно увеличиваясь 
съ поверхности въ глубину. Притомъ это различ1е есть явлен1е по
стоянное, такъ какъ оно отмечается и тогда, если будемъ сравнивать 
пробы воды, взятыя въ разные года.

Правда, на первый взглядъ кажется, что пробы воды, взятыя въ 
1902 году, какъ будто составляютъ исключен1е. Такъ, уже поверхно
стная вода имеетъ, напр. плотность выше, чемъ вода, взятая въ 
1895 году на глубине 29Va арш.; тоже самое нужно сказать и отно
сительно другихъ данныхъ. Но не смотря на это общ,ая картина не
одинаковости различныхъ слоевъ воды осталась той же.

1̂то же касается повышен1я об1цей концентращн воды, то она 
могла произойти огь атмосферныхъ услов1й, напр., жаркаго лета, 
темъ более, что пробы эти были взяты 12 августа и всетаки, повто- 
ряемъ, различ1е въ слояхъ осталось и, притомъ, въ той же, такъ 
сказать, степени. Доказательствомъ этого лучше всего можетъ слу
жить то, что относителышя количества главныхъ составныхъ частей 
въ каждомъ изъ слоевъ остаются н въ 1902 году неизменными, какъ 
и въ предшествующ1е годы и отношен1е, напр., веса найденнаго 
хлора къ весу сернаго ангидрида выражается следующими чис.лами.' 
Въ 1895 году на поверхности—0.273, въ томъ же году на глубине— 
0.276: въ 1899 году=0.273. Въ 1901 году=0.269; въ 1902 году на по
верхности 0.272, а на глубине въ томъ же году—0.270; т. е. число 
выражающее отношен1е количествъ названныхъ веществъ есть 
постоянное.

То же подтверждаютъ и химико-аналитическ1я данныя.
На основан1и констатированнаго, такимъ образомъ, факта, можно 

сказать, что гипотезы, предлагавш1яся одно время, о перемешиван1и 
воды въ озере со дна вулканическими силами не имеютъ места и
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бури, в'Ьроятно, иоднимаютъ волнен1е только съ поверхности озера, 
не захватывая глубокихъ слоевъ его.

Теперь, въ виду установившагося обычая группировать найден
ный при анализ^ вещества въ опред’Ьленныя соединен1я, по обще
принятому принципу соединен1я основанШ и кислотъ представимъ 
в’Ьроятный составь воды озера Шира по нашимъ анализамъ пробъ, 
взятымъ въ 1902 году и сопоставимъ его съ составомъ воды по ана
лизу пробы взятой въ 1901 году, приведеннымъ нами въ доклад^ въ 
Омскомъ обществ'Ь. Тамъ-же нами указанъ и способъ опред’Ьлен1я въ 
вид̂ й количества углекислаго натра, каковымъ способомъ мы пользо
вались и здйсь.

Вероятный составь воды озера Шира

1901 года въ 
ЙгалЬ мйся- 
Ц'Ь на глу- 
бннъ Ht- 
сколькнхъ

1902 года Августа 12 j 
дня за купальнями съ 
версту отъ берега.

(ВЪ граммахъ на 1 лнтръ).
средин'^

озера.
На глубин'Ь 
3/4—1 арш.

На глубин-fe 
307з арш.

Углекислаго натра . . . . . .  Na=C03 0.1206 0.1275 0.1308

Хлористаго натра . . . ................Ха Cl 3.8298 4.1903 4.3860

Сърно-кислаго натра . . . . .  Xa3S0< 8.0630 8.4640 9.6268

С'Ьрно-кислаго кальщя . . . . CaSO< 0.1919 0.1243 0.1654

С’Ьрно-кислаго магн1я . . . . . . МК SO* 6.0213 6.9583 6.6157

Углекислаго магн1я . . . . . . .  Mg соз 0.9081 0.6191 1.0469

Окиси аллюмпн1я и жол"Ьза . Fe^^-J-APO^ 0.0168 0.0135 0.0136

Кремнекислоты . . . . . . . .  Si 0» 0.0039 0.0141 0.0050

Фосфорной к-ты . . . 

Азотной кислоты . . .

Л м м 1ака ........................

С-Ьрнистыхъ соедпнен1й

не обнару

жено.
Т О Ж е.

Бромъ во всйхъ пробахъ опредйленъ качественно и соли его 
разсчитаны въ видй хлористыхъ. ‘
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На основан!!! такого вЪроятнаго состава воды озеро Шира должно 
быть отнесено и къ щелочно-глауберовымъ и горькимъ источникамъ. 
Этимъ, по нашему MĤ Hiro, и объясняется то разнообраз!е бол'ЬзнеП, 
отъ которыхъ получнютъ зд'Ьсь облегчен!е при внутреннемъ и наруж- 
номъ ея употреблен!и. Являясь источникомъ, обладаюгцимъ высокимт  ̂
терапевтпческимъ д'Ьйств!емъ, это озеро выигрываетъ еще бол'Ье отъ 
того, что въ сос'Ьдств’Ь съ нимъ въ разстоян!и 8-10верстъ  находит
ся 03. Шунетъ со своими грязями, къ описан!ю котораго мы и позво- 
ляемъ себ'Ь перейти.

Озеро Шупетъ около 2-хъ верстъ въ окружности и не бол'Ье Зм арш. 
глубины. Нода его въ август^ 1902 года пряцставлялась красноватой 
отъ присутств!я громаднаго количества ракообразпыхъ, насыщенной 
солями, горько-соленаго вкуса и издающей запахъ С'Ьроводорода.

Какъ особенность этого озера—это то, что па дн11 его леян!тъ 
довольно толстый нластъ соли (т. паз. черепъ или бузунъ), верхняя 
поверхность котораго совершенно гладкая, а подъ этимъ череном'ь 
находится топкая, въ высшей степени пластическая, вполн'Ь одно
родная черпая съ зеленоватымъ OTTliHKOJ№ грязь, издающая силь
ный запахъ С'Ьроводорода. 1̂то гке касается черепа, то онъ показы- 
ваетъ слоистое сложе1пе, а именно: опъ состоптъ изъ 3-хъ слоев’ь 
одинаковой толщины, ме?кду которыми лежатъ дв"Ь топк!я прослойки 
грязи.

Н'Ьсколько иначе обстояло это д"Ьло въ 1895 году, какъ иаблю- 
далъ профессоръ Е. В. Нернер'ь, любезно позволившШ отм'Ьтить въ 
нашемъ докладЬ его нигд'Ь еще не опубликованпыя наблюдеп1я.

На поверхности черепа тогда лел!алъ довольно толстый слой от- 
д'1\льпыхъ совершеппо правильно сформироваппыхъ кристаллов'ь чис
той поваренной солп, какого слоя въ 1902 году уже пе было.

Самый черепъ, какъ и въ 1902 году. им'Ьлъ три слоя каждый, 
по nBMlspeniro проф. Е. В. Вернера, 1.5 сант. толщины, а дв-Ь про- 
сло!1ки грязи—каждая толщиною 3 mm.— 4 mm.

Пзъ и-м-Ьющихся литературны.^ъ даппыхъ относительно оз. Шупетъ 
видно, что оно подвергалось химическому апализу, одновременно съ 
03. Шира, со CTopoHFj проф. 3. А. Лемана, анализировавшаго соль, 
переданную ему В. М. Флоринскимъ, и полученную, какъ говоритъ 
авторъ, выпариван!емъ воды оз. Шупетъ- и, зат’Ьмъ, до 1895 года 
апалпзовъ воды, черепа и грязи не было. Въ 1895 году проф. Е. В. 
Верперъ пачалъ анализъ воды оз. Шунетъ,' собранной имъ лично и 
въ то ж'е время въ Томской золотосплавочной лаборатор!и анализиро
вались А. П. Богачевымъ, доставленные ему въ томъ же 1895 году 
однпмъ изъ горпых'ь ингкенеровъ, черепъ и соль съ поверхности 
черепа на оз. Шунетъ. Анализъ воды оз. Шунетъ, къ сожал’Ьнш,
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ТОЛЬКО начатый профессоромъ Вернеромъ не былъ оконченъ. Т^мъ не 
мен^е, полученныя проф. Е. В. Вернеромъ очень ц'Ьнныя данныя съ 
любезнаго предложен1я его приведены нами въ нашемъ первомъ док- 
ладЪ, а потому мы ихъ и приведемъ дал'Ье для оценки нашихъ 
результатовъ по анализу воды же оз. Шунетъ. Зд'Ьсь же остановимся 
на сопоставлен1и анализовъ проф. Лемана и А. П. Богачева.

Вероятный качественный 

ный составь

И количествен-
Проф. Ле

манъ. 
Соль воды 
озера Шу. 
нетъ въ 

O/flO/o.

А. П. Б

Черепъ изъ 
03. Шунетъ 

въ О/оО/о.

огачевъ.

Соль по- 
верхъ чере
па на 03. Шу
нетъ ВЪ®/оЗ/о.

Хлористаго натра . . . . . . .  Ха С1 1.44 3.07 97.91

С-Ьрнокислаго натра . . . . . . Xa^So* 88.7 49.48 н'ктъ

С-Ьрнокислоп магнез1н . . . .  .Mg So‘ 3.9 43.55 0.86

0-Ьрнокпслаго кальц1я . . . . . .  Со So* 0.16 2.7 0.16

Хлористаго магн1я . . , . . . .  Mg CP 0.52 Н’ЙТЪ 0.18

Углекислаго кальшя . . . . . . Ca CÔ 0.06 н-Ьтъ Н’Ьтъ

Хлористаго ка.льц1я . . . . . .  Ca CP 0.02 н-Ьтъ Н’Ьтъ

Окиси аллюмин1я . . . . . . . .  A1 03 н'Ьтъ 0.19 нЬтъ

Окиси ж е л Ь з а ................ . . . . Fe=03 с.тЬды нЬтъ нЬтъ

Кремнекислоты ................ . . . .  Si 0-’ 0.008 н’Ьтъ нЬтъ

Органическихъ веществъ. песку H глины 0.96 1.011) 0.791)

Крпсталлизащонной воды II потери . . 4.3 н"Ьтъ нЬтъ

Сумм а .................... 100.13 100.00 99.90

Изъ этого сопоставлен1я видно, что профессоръ Леманъ ана- 
лизировалъ соль, значительно отличающуюся отъ черепа и отъ соли 
собранной на поверхности черепа, анализированныхъ А. И. Бога- 
чевымъ.

') Нерастворимый въ вод̂ Ь остатокъ.
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Дал'Ье, проф. Леманъ указываетъ, что онъ анализировалъ соль, 
полученную выпариван1емъ воды озера Шунетъ. но ниже изложенные 
результаты ана.лизовъ воды оз. Шунетъ, произведенныхъ проф. Вер- 
неромъ въ 1895 году и нами въ 1902 году показываютъ, что соль 
проф. Лемана значительно отличается по составу и отъ сухого остатка 
Шунетской воды.

Пзъ анализа, паир., проф. Вернера видно, что отношен1е найден- 
наго количества хлора къ в'Ьсу сухого остатка выражается числомъ 
65.04, а TOJKe—у проф. Лемана=0.98; отпошен1е количества сЬрнаго 
ангидрида къ в'Ьсу сухого остатка (т. е. соли полученной выпарпва- 
ше.мъ воды 03. Шунетъ) по анализу 1895 года выражается числомъ 
=  19.77, а у проф. Лемана=54.6.

ВсЪ эти сопоставле1Йя указываютъ, что соль, анализированная 
проф. Леманомъ, им'Ьетл> какое-то неизв'Ьстное происхожде1пе, а 
сл'Ьд., и заключен1е его о крайне зам'Ьчательномъ преобладанш сЬр- 
нокислыхъ солей надъ минимальнымъ содержан1емъ хлористыхъ въ 
Шунетской водЪ нельзя считать обоспованнымъ.

Въ виду полнаго отсутств1я анализовъ Шунетской воды и грязи 
и, съ другой стороны, въ виду нашего HaMlipeHiH изучить весь Ши- 
ринскШ бассейнъ, мы въ бытность па оз. Шира въ 1902 году взяли 
лично и весь соотв-Ьтствующ!!! матер1алъ для изучения въ хнмическомъ 
отношенш и 03. Шунетъ, т. е. воду, грязь и черепъ.

Анализъ воды нами уже начать и полученныя н'Ькоторыя данныя 
считаемъ не безъннтереснымп, особенно потому, что он'Ь при сопо- 
ставлен1и ихъ съ данными анализа проф. Е. В. Вернера даютч> воз
можность сд'Ьлать н’Ькоторыя заключеп1я:

Сопоставимъ, теперь, эти данныя:
Проф. Вернеръ КасторскШ

1895 г. 1902 г.

при 17.°85С.=1.2125. 
1.3819.

Плотность воды, взятая по плот- 
ностимЬру Baudin’a при 1 6 ° С. 1.2696

III) при  16° С............................................  1.3937
Сухой остатокъ, высушенный при

180° С. въ граммахъ на 1 лнтръ. 366 667 „
Изъ хи.мико-апалитнческихъ данныхъ опред'Ьлены только:

Хлоръ въ граммахъ на 1 литръ. . 238.486 133 .0287.
Серный ангидрндъ.........................  72.4941 54.0768 .

Изъ, этого сопоставлешя вытекаетъ, что вода озера Шунетъ, за 
семи-л'ЬтнШ про;у1ел;утокъ вре.мени значительно изм'Ьяилась, какъ на 
это указываетъ уже одна разница въ физпческихъ константахъ: 
уд’Ьльный в'Ьсъ и коэффиц1енгъ преломлен1я. Что же касается харак
тера этого из.м'Ьнен1я, то на основан1и им'Ьющихся химико-аналитиче-
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скихъ данныхъ и взаимнаго отношен1я главн’ЬПшихъ составныхъ 
частей воды, взятой и въ 1895 и въ 1902 году, такъ, напр., отпогае- 
н1я вЪса найденнаго хлора къ в-fecy сЬрнаго ангидрида, которое въ 
1895 году выражалось числоиъ—3.29, а въ 1902 году—числомъ2.46, 
атЬдуетъ заключить, что это изм'Ьнен1е произошло въ самомъ состав'Ь 
воды, а именно, главнымъ образомъ па счетъ уменьшен1я хлорнстыхъ 
соединепШ.

Причиной этого обстоятельства послужило то, что въ пер1од'Ь 
между 1895 и 1902 годомъ произведена была выволочка, сколько разъ 
мн'Ь неизв’Ьстно, самосадочной поверхъ черепа соли.

Однако, не смотря и на это и въ настоящее время вода оз. Шу- 
нетъ иредставляетъ дово.льно насыщенную преимущественно хлори
стыми соединен1ями густук рапу. Если же къ этому прибавить, что 
это озеро содержитъ и грязь сильно пахнущую с1\роводородомъ, то 
BiioHnli понятенъ интересъ къ нему особенно съ точки epIiHia ле- 
чебнаго источника.

Хотя грязь озера Шунетъ еще никогда не подвергалась анализу, 
мы, тЪмъ не MCHije, позволимъ себ'Ь сказать н’Ьсколько словъ о про- 
исхожден1и ея.

Грязь составляется изъ въ высшей степени размельчениыхъ окру- 
жающпхъ горныхъ породъ и образовалась зд-Ьсь такъ же, какъ и везд'Ь. 
Большое количество органическихъ веществъ, хотя бы въ вид'Ь орга- 
ннзмовъ, ягпвущихъ въ вод'Ь озера въ присутств1и громаднаго коли
чества с'1ьрнокислыхъ солей, представляетъ благопр1ятную среду для 
с'Ьроводороднаго брожешя, результатомъ котораго является возста- 
новлен1е сЬрпокислыхъ соеднненШ въ с^Ьряистыя. ПослЬдгпя отъ 
д'Ьйств1я углекислоты могутъ переходить въ углекислыя и образовать 
свободный С'Ьроводоро.цъ. Выщелачиваемыя же изъ окружающихъ по
родъ соедипе1пя ягелеза превращаются отъ д’Ьйств1я сЬроводорода въ 
гидратъ однос'Ьрнистаго жел'Ьза (FeS. Н:>0)—минераллъ, названный 
впервые Сидоренко, гидротроилитомъ, который, обволакивая ’какъ 
крупный, такъ и мелк1я части грязи и органическ1я вещества въ ней, 
окрашиваетъ всю грязь въ черный цв’Ьтъ.

Оставляя подробное описан1е грязи, черепа и воды оз. Шунетъ 
до полнаго окончан1я начатаго уже нами анализа, для котораго мате- 
р1алъ, собранный нами лично въ 1902 году, весь им'Ьется, а равно и 
матер1алъ, собранный лично проф. Е. В. Вернеромъвъ 1895 году и лю 
безно предложенный имъ намъ для окончан!я начатаго пмъ анализа, 
мы позволимъ себ'Ь закончить наше сообщен1е сл'Ьдующимъ зам^ча- 
н1екъ.

Густая рапа и грязь оз. Шунетъ, по имеющимся н'Ькоторымъ наб- 
люден1ямъ, едва-ли уступаютъ грязямъ Одесскихъ лимановъ иСакскимъ.
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Если же къ этому прибавить, что на средин'Ь пути между оз. Шу- 
нетъ и 03. Шира лежигь почти пр'Ьсноводное озеро Иткуль, матер1алъ 
для анализа котораго у насъ уже тоже им'Ьется, то это обстоятель
ство позволяетъ надЬяться, что Ширинскому бассейну предстоитъ 
блестящая будущность, какъ м'Ьсту, гд-Ь будетъ правильно постав
ленный курортъ со BdJMii видами водо-и грязел'Ьчемя, т. е. л'Ьчен1е 
такой густой рапой, какъ вода оз. Шунетъ, л'Ьчен1е щелочно-горько- 
соленой водой, какъ вода оз. Шира, л'Ьче1пе пр-Ьсной водой, какъ 
вода 03. Иткуль и л'Ьчеп1е грязью изъ оз. Шунетъ. Если еще 
присоединить степной климатъ, то ценность этого курорта еще 6o.Tbe 
повысится.

Въ заключея1е считаемъ своимъ пр1ятнымъ долгомъ высказать 
еще разъ свою искренн-Ьйшую б.тагодарность глубокоуважаемо.му 
профессору Е. В. Вернеру за любезное предложен1е привести въ на- 
шемъ сообщенш его анатизы, им'Ьющ1е для насъ глубокое значен1е, 
какъ прекрасное средство оценки нашихъ результатовъ, а равно за 
постоянное руководство, указан1я и советы при производств'Ь 
анализа.

Лаборантъ при каэедр'Ь общей хим1и ймператор-
скаго Томскаго Университета Н. Касторск1й.

ПРОТОКОЛЪ
годичнаго зас’Ьда1Пя Общества Естествоиспытателей и Врачей при 

Пмператорскомъ Томскомъ Университет^.
21 ноября 1903 года.

Подъ предсЬдате.льствомъ нроф. М. Г. Курлова, при товарища 
председателя В. В. СапожниковЬ, секретаре К. Ф. Дмитр1евскомъ и 
казначее <1>. Я Капустине.

Присутствовали: Его Превосходительство, Г. Попечитель Запад- 
по-Сибирскаго Учебпаго Округа Л. II. Лаврентьевъ, гг. действитель
ные члены: П. С. БоголюбскШ, II. В. Бурж.инск1й, Н. В, Вершинннъ, 
И. И. ДочевскШ, II. II. Елапцевъ, А. II. Коркуновъ, А. А. Кулябко, 
К. А. Кытмаповъ, II. II. Крыловъ, А. И. Макушинъ, II. И. Месса- 
рошъ, Е. С. Образцовъ, М. Ф. Поповъ, А. Я. Прейсмапъ, М. II. Рай- 
скШ, Ф. И. Романовъ, Н. С. Спасск1й и Н. 0. Соловьевъ.

1. Проф. А. А. Кулябко доложилъ: объ опытахъ оживлен1я
сердца.

2. Секретарь Общества прнватъ-доцентъ К. Ф. Дмитр1евск1й со- 
общилъ: „Кратк1й отчетъ о деятельности общества за 1902—1903 гг.

3) Казначей общества проф. Ф. Я. Капустинъ. Кассовый отчетъ 
Общества Естествоиспытателей и Врачей.
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4. Докладъ KOMMlicciH о постановк’Ь памятника на Morn r̂b про
фессора Э. Г. Салищева.

5. Избран1е членовъ правлен1я. Были намечены кандидаты за
писками причемъ на должность пресЬдателя оказались нам'Ьченными:

Н. С. Боголюбсшй и проф. М. Г. Курловъ. Н. С. БголюбскШ отъ 
баллотировки отказался, при посл’Ьдовавшей баллотировк'Ь избранъ 
предсЬдателемъ профессоръ М. Г. Курловъ (единогласно).

На должность товарища предсЬдателя по запискамъ были нам-Ь- 
чены: Н. С. Боголюбсшй и проф. В. В. Сапожниковъ. Н. С. Боголюб- 
ск1й отказался отъ баллотировки и Товарищемъ ПредсЬдателя из
бранъ проф. В. В. Сапожниковъ (единогласно). На должность секре
таря былъ нам-Ьченъ приватъ-доцентъ К. Ф. Дмитр1евск)й и па дол
жность казначея проф. Ф. Я. Капустинъ. Оба кандидата были избра
ны по баллотировка единогласно на соотв'Ьтствующ1я должности.

По окончан)и выборовъ бы.лъ возбужденъ вопросъ объ уменьше- 
нш членскаго взноса, чтобы дать возможность молодымъ врачамъ— 
ординаторамъ и лаборантамъ Университета поступить въ число членовъ 
Общества. Постановлено: ходатайствовать объ у.ченьшенш членскаго 
взноса.
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о Т Ч Е Т Ъ
о деятельности Общества Естествоиспытателей и врачей при Пмпера- 

торскомъ Томскемъ Университете.
Оа 1902— 1903 годъ.

Милостивыя Государыни и Милостивые Государи!
23 мппувшаго сентября текущаго года исполнилось 14 летъ со 

дня открыт1я Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей. Въ 
виду этого позвольте мне сегодня, когда мы справляемъ годовщину 
нашего общества, предложить Вашему благосклонному вниман1ю 
кратк1й отчетъ о состоянш деятельности Общества за истекш1й годъ.

Составъ правлеп1я въ минувшемъ году представлялся въ сле- 
дующемъ виде: Председатель—В. Н. Велик1й и съ 26 марта 1903 г. 
М. Г. Курловъ, товарищъ председателя—В. В. Сапшкпнковъ, казна
чей—Ф. Я. Капустппъ, секретарь—К. Ф. Дмитр1евск1й.

Въ теченш года были избраны въ действительные члены Об
щества: Альфредъ Андреевичъ Мейнгардтъ, инженеръ путей сообще- 
н1я, Петръ Александровичъ Вологдинъ, чиновникъ по землеустрой
ству, проф. Платонъ Ивановичъ Тиховъ, докторъ Ааронъ Яковле- 
вичъ Прейсманъ, докторъ Яковъ Александровичъ Калачникойъ, док
торъ Федоръ Евгеньевпчъ Павловск1й, докторъ Михаилъ Ивановичъ 
Райск1й и докторъ Николай Семеновичъ Соловьевъ.

Къ концу отчетпаго года Общество считало въ своей среде 17о 
членовъ, въ этомъ числе: почетпыхъ членовъ 2; действительныхъ 
членовъ 163; членовъ сотрудниковъ 4 и 1 члена соревнователя. Изъ 
действительныхъ членовъ въ Томске жили въ минувшемъ году 60.

За отчетный годъ въ библ1отеку Общества поступило 300 экземпля- 
ровъ отделовъ книгъ и въ настоящее время библютека состонтъ изъ 
1400 названШ, седержащихъ больше 3000 экземпляровъ. Къ сожале- 
н1ю, за неимен1емъ собственнаго помещен1я, библ1отека почти недоступна 
для иользован1я гг. членовъ, такъ какъ за недостаткомъ свободнаго 
места книги приходится сохранять въ комнате, которая не всегдамо- 
жетъ быть открыта для гг. членовъ. Весьма, конечно, желательно иметь 
въ своемъ распоряжеп1и свое отдельное помещен1е, тогда гг. члены 
Общества могли бы пользоваться какъ библ1отекою, такъ равно и 
другимъ имуществомъ: таблицами, планами, картами и т. и.

Научная деятельность Общества въ течен1и истекшаго года вы
разилась въ 6 очередныхъ заседан1яхъ, на которыхъ были доложены 
следующ1я сообщен1я:

Проф. П. В. Буржинсюй. О состоянш блуждающихъ нервовъ при 
действии сердечныхъ средствъ и никотина.
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Докторъ и. В. Ввршининъ. О вредномъ действ!!! uriiiae здорова- 
го челов'Ька на сердце теплокровныхъ животныхъ.

Проф. М. Г. Курловъ. „Рудольфъ Вирховъ".
Докторъ К. Ф. Дмитр1евск1й Объ антитетаническомъ свойств'Ь 

мозга иммупизированныхъ яшвотпыхъ.
Докторъ И. С. КасторскШ. Къ вопросу о химическомъ состав-Ь 

воды озера Шира.
Студентъ Томскаго Технологическаго Института. С. П. Перетол- 

чинъ. Озеро Коссаголъ въ С'Ьверной Монголхи.
Ироф. В. В. Сапожниковъ. По'Ьздка въ Се.мирЪчье. I—Балхашъ и 

Иссык-Куль.
Проф. В. В. Сапожниковъ И—Тянь-Шань и Джунгарск1й Алатау.
Среди указанныхъ мною рообщен1й зани.маютъ очень видное мЬ- 

сто доклады, касающ1еся изучен1я Сибири въ ея естественно исто- 
рическомъ O T H o in e e iii. Лица, сочувственно относящ1яся къ задачамъ 
нашего общества, сд'Ьлали въ текущемъ году сообщен1я о результа- 
тахъ своихъ экскурс1й въ мало изв^ствыя или же особенно интерес- 
ныя и'Ьстности обширной Сибири. Альфредъ Андреевичъ хМейнгардтъ 
въ одномъ изъ очередныхъ засЬдан1й Общества продемонстрировалъ 
обработанную имъ ко.ялекц1ю бабочекъ, собранную экспедищей проф. 
В. В. Сапожникова.

Говоря о научной деятельности Общества я не .могу не упомя
нуть и о томъ, что по И1шц1ативе вновь избрапнаго Председателя 
при Томскомъ Обществе Естествоиспытателей и Врачей организова
ны особыя медицинск1я заседап1я, программа которыхъ была наме
чена самимъ иниц1аторомъ и затемъ была детально разработана въ 
особой KOMHccin. Позволю себе доложить почтенному собранш глав- 
нейш1е пункты доклада комиссш по организацш заседан1й Меди- 
цинскаго отдела, касающ1еся предмета, времени и т. п. медицин- 
скихъ заседан1й (см. докладъ комисс1и въ протоколахъ заседан(я 30 
мая 1903 г).

Видя то сочувств1е, съ которымъ было встречено предложен1е 
нашего высокоуважаемаго председателя со стороны г.г. членовъ— 
врачей и знал, что оно идетъ навстречу давно назревшей потребно
сти, можно было не сомневаться, что деятельность медицинскаго 
отдела займетъ почтенное место въ обхцихъ трудахъ Томскаго Обще
ства Естествоиспытателей и Врачей, не говоря у;ке о томъ, что ме- 
дицинск1я заседан1я будутъ въ высокой степени поучительны для 
начинающихъ врачей и для студентовъ старшихъ курсовъ нашего 
Университета.

Въ настоящее время Правлен1е Общества можетъ засвидете 
ствовать, что деятельность вновь открытаго медицинскаго отдел^-
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превзошла самыя см ^ы я ожида1пя. Медицинсйя зас’Ьдан1я, откры
тия съ начала нын'Ьшняго, академическаго года, происходили регу
лярно 2 раза въ м'Ьсяцъ (около 1-го и 15-го чиселъ), постоянно при 
очень большомъ стечениг гл\ членовъ Общества и г.г. студентовъ.

Желающихъ сд15лать сообщен1я, рефераты демонстар1и больныхъ 
и т. д. до сихъ поръ было такъ много, что приходилось назначать 
по три—четыре доклада на одно зас1здан1е. Намъ остается только по
желать, чтобы медицинскш отд’Ьлъ нашего Общества, начавшШ такъ 
усп'Ьшно свою д-Ьятельность, окр^пъ подъ предсЬдательствомъ наше
го опытнаго руководителя, чтобы медицинск1я зас’Ьдан1я нензм'Ьнно 
пользовались снмпат1ями врачебнаго сослов1я и м^ьстнаго студенче
ства и чтобы товарищи—врачи принимали все бол'Ье и бол'Ье акти
вное участ1е въ трудахъ медпципскаго отд'Ьла и своею дружною кол
лективною работою содМствовали прогрессу медицинскихъ знанШ на 
далекой окраин-Ь Pocciii.

Заканчивая свой кратк1й отчетъ, я считаю для себя немалымъ 
удовольств1емъ сообщить почтенному собра1пю, что за последнее 
время нашему Обществу не приходилось испытывать остраго недо
статка въ матер1альныхъ средствахъ. ]1ъ прошломъ году Министер
ство Народнаго Просв'Ьщенш по ходатайству и. д. предсъдателя Ва- 
сил1я Васильевича Сапожникова, выдало Томскому Обществу Есте
ствоиспытателей и Врачей субсид1ю въ paaMlipli 500 р. и т'Ьмъ въ 
значительной степени облегчило нашу хроническую нужду въ де- 
нежныхъ средствахъ и дало памъ возможнось субсидировать двухъ 
изсл'Ьдователей, пожелавшихъ предложить нашему Обществу свои 
знан1я и свою опытность.

Милостивыя Государыни и Милостивые Государи! Въ течен1и 14 
л’Ьтъ, наше Общество, переживая иногда очень тяжелые моменты, 
неук.лонно, по м'Ьр'Ь силъ и возможности, стремилось къ выполнен1ю 
тЬхъ задачъ, который ему были указаны его основателями. Будемъ 
же над’Ьяться, что и дальн'Ьйшая д'Ьятельность Томскаго Общества 
Естествоиспытателей и Врачей будетъ плодотворною и для науки 
и для мЪстнаго, необъятнаго и все еще мало изсл'Ьдованнаго края.
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К А С С О В Ы Й  ОТ Ч Е Т Ъ.
Общества Естествоиспытателей и Врачей при Императорскомъ Том-

скомъ Университет'Ь.
Съ 19 февраля 1901 года по 29 марта 1902 года.

Согласно акта ревиз1онной комисс1и 1901 года средства общества 
къ 19 февраля 1901 года составлялись изъ:

Процентныхъ бумагъ на сумму....................................  700 р. — к.
По книжк’Ь сберегательной к а ссы ............................... 216 р. 16 к.
Наличнкхъ д е н е г ъ ..........................................................56 р. 69 к.

Всего . . . .  972 р. 85 к.
Съ 19 февраля 1901 года по 29 марта 1902 года поступило:
Членскихъ взносовъ н а .................................. ....  . . 116 р. — к.
Отъ продажи V тома трудовъ общества.................  2 р. — к.
На памятникъ и капиталъ при Обществ^ имени по- 

койпаго Эраста Гавриловича Салшцева отъ разныхъ лицъ. 1911 р. 22 к.
Всего . . . .  2029 р. 22 к.

Израсходовано:
На npio6p1iTeHie и хранен1е государственной 

ренты въ двухъ билетахъ номинальной стоимости 500 и
1000 руб........................................................................................ ] 457 р. 52 к.

В'Ьнокъ на гробъ Э. Г. Салищева....................... 20 р. 75 к.
Приведе1пе въ порядокъ библютеки общества . . 40 р. — к.
Прив'Ьтственныя телеграммы разнымъ лицамъ и уч-

р е ж д е т я м ъ .......................................................................14 р. 15 к.
0рганизац1я засЬданШ и мелк1е расходы . . . .  33 р. — к.

Всего . . . .  1565 р. 42 к.
Къ 29 марта 1902 года средства общества составляются изъ:
Процентныхъ бумагъ по номинальн. стоимости. . 2200 руб. — к.
По кйижк'Ь сберегательной кассы...................... 634 р. 56 к.
Наличныхъ денегъ............................................... 102 р. 9 к.

Всего . . . .  2936 р. 65 к.
Изъ этой общей суммы 2936 65 к. въ капиталъ проф. Э. Г. Сали

щева должно быть отнесено для 29 марта 1902 г.
Процентныхъ бумагъ на сумму (номин.)........  1500 р. — к.
Д е н ь г а м и ...............................................................  453 р. 70 к.

Казначей Общества О. Капустинъ.
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Такимъ образомъ собственаыя средства Общества состоять: 
Процентныхъ бумагъ по номинальной стоимости. . . 700 р. — к.
Д еньгами ........................................................................ 282 р. 95 к.

Всего . . . .  982 р. 95 к.
При освид’Ьтельствован1и приходо-расходныхъ книгъ Общества 

Естествоиспытателей и Врачей съ 19 февраля 1901 года по 28 марта 
1902 года мы, нижеподписавпйеся, члены ревиз1онной коммисс1и, 
нашли, что выставленные въ отчет1ь цифры и расходы, согласны съ 
данными кассовыхъ книгъ и на вс'Ь расходы имеются оправдатель
ные документы. Томскъ, 1902 года, марта 29 дня.

М. Курловъ.

Члены ревиз1онной комисс1и: А.

А.

К АССОВЫЙ ОТ Ч Е Т Ъ.
Общества Естествоиспытателей и Врачей съ 29 марта

27 апр-Ьля 1903 года.
Согласно акта ревизюнпной комисс1и отъ 29 марта 

ства Общества состояли изъ:
а) Собственныхъ средствъ Общества процентными

бумагами по поминальн. стоим................................... ....
Деньгами .................................................................

Зайцевъ.

Смирновъ.

1902 года по 

1902 г. сред-

700 р. — к. 
282 р. 95 к.

Всего . . . .  982 р. 95 К.
в) Пожертвован1й на капиталъ имени Е. Г. Салищева

процентными бумагами (ном. с т о и м .) ...............................  1500 р. — к.
Деньгами................................................. • . . . . 453 р. 70 к.

Всего . . . .  1953 р. 70 к. 
Въ общей суммЪ средства Общества состояли изъ
Процентными бу.магами (номин. стоим.)..................... 2200 р. — к.
По книжк'Ь сберегательной к а ссы ............................... 634 р. 56 к.
Наличными деньгами........................................................... 102 р. 9 к.

Всего . . . .  2936 р. 65 
Съ 29 марта 1902 г. по 27 апреля 1903 г. поступило: 
ПожертБованШ на капиталъ Э. Г. Садищева отъ раз-

ныхъ лицъ и учрежденШ....................................................... 1119 р. 73
Члецскихъ взносовъ......................................................  42 р. —
Процентовъ по книжкЪ за 1901 г.................................  12 р. 90

» „ 1902 г.................................  29 р. 59
Всего . . . .  1204 р. 22
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Съ 29 марта 1902 г. по 27 anp’bvin 1903 г. израсходовано:
На покупку свид-Ьтельства 4‘’/о ренты 500 руб. до

стоинства......................................................   489 р. 20 к.
Плата за хранеше и марки по росписк'Ь Лй 13139. . — р. 55 к.
Ливену за наборъ и печать оттисковъ........................ 93 р. — к.
Устройство библ1отеки...............................
Расходы по зас’Ьдан1ямъ и телеграммы .

Всего .
Къ 27 апрЪля 1903 г. средства Общества состав 
Процентныхъ бумагь ва сумму (номин. стоим.) 
По книжка сберегательной кассы . . . .  
Иаличныхъ д е н е г ъ ...............................................

609 р. 4 к. 
ляются изъ:

2700 р. — к. 
1312 р. 05 к. 

19 р. 78 к.
Неего . .

Изъ этой общей суммы въ капиталт̂  имени проф 
должно быть отнесено:

Процентныхъ бумагь на сумму (номин.) . .
Деньгами.......................................... ^  . . .

Всего
Собственный же средства Общества составляются изъ:
Процентныхъ бумагъ на сумму (номин). 
Деньгами ..................................................

17 р. 64 к.
8 р. 65 к.

. 4031 р. 83 К. 
Э. Г. Салищева

. 2000 р. —  К. 
. 1109 р. 17 К.

3109 р. 17 К.

700 р. — К. 
222 р. 66 р.

Всего . . . .  922 р. 66 К.
Казначей Общества О. Капустинъ.

По освид'6тельствован1и приходо-расходныхъ книгъ Общества 
Естествоиспытателей и Врачей съ 29 марта 1902 года по 27 апр’Ьля 
1903 года мы, нижеподписавш1еся, члены ревиз1онной комиссш наш
ли, что выставленные въ отчетЪ цифры и расходы согласны съ дан
ными кассовыхъ книгъ и на всЬ расходы пм'Ьются оправдательные 
документы. Томскъ 1903 г. 27 апр’Ьля.

.4. Смирновъ.

Члены ревиз1онной комисс1и Н. ЛиЬемапъ. 

11. Крыловъ.
О Т Ч Е Т Ъ

о состоянш денежныхъ средствъ Общества Естествоиспытателей и 
Врачей съ 27 апр'Ьля 1903 г. по 21 ноября 1903 г.

Къ 27 апрЬля 1903 года состояло:
Процентныхъ бумагъ по номинальн. стоимости . . 2700 р. — к.
По книжкЬ сберегательной кассы ............................... 1312 р. 5 к.
Наличныхъ д е н е г ъ .......................... ...............................19 р. 78 к.

Всего . . . .  4031 р. 83 к.
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Изъ этой общей суммы на капиталъ имени проф. Э. Г. Салищева 
должно быть отнесено:

Процентныхъ бумагъ по номин. стоим............... 2000 р. — к.
Д е н ь га м и ................................................................... 1109 р. 17 к.

Всего . . . .  3109 р. 17 к.
Съ 27 апр-Ьля по 21 ноября 1903 года поступило:
Членскихъ взн осовъ ................................................... 41 р. — к.
Субсид1я Министерства Народнаго Просв-Ьщетя. . 500 р. — к.
Процентовъ отъ бумагъ Общества за вычетомъ расходовъ на хра- 

нен1е:
а) по капиталу Салищева..........................' . . . . 112 р. 40 к.
в) по собственнымъ суммамъ Общества..................... 74 р. 76 к.
За конверс1ю бумагъ О б щ е ств а ...............................  5 р. 10'* 4К.

Всего . . . .  733 р. 263/4К.
Съ 27 апреля по 21 ноября 1903 г. израсходовано:
Организащя засЬданШ и канцелярск1е расходы . . 21 р. 88 к.
Устройство библ1отеки....................................................21 р. 20 к.
Пособ1е на экскурсш проф. В. В. Сапожникова . . 200 р. — к.

„  ̂ „ лаборанта Касторскаго . . . ЮО р. — к.
На npioOp'bTeHie, доставку и постановку памятника 

на могил'Ъ проф. Э. Г. Салищ ева..................................... 725 р. 66 к.
Всего . . . .  1068 р. 74 к.

Къ 21 ноября 1903 года средства Общества составляются изъ: 
Процентныхъ бумагъ па сумму (номинальн.) . . . 2700 р. — к.
Суммъ по KHimKli сберегательной кассы . . . .  835 р. 6 к.
Наличпыхъ денегъ..........................................................161 р. 29з/4 к.

Всего . . . .  3696 р. 353/4 к. 
Изъ этой общей суммы къ 21. ноября 1903 г. на капиталъ имени

Э. Г. Салищева должно быть отнесено:
Процентныхъ бумагъ (номинально)........................... 2000 р. — к.
Деньгами и по KHinKKli сберегательной кассы . . 495 р. 91 к.

Всего . . . .  2495 р. 91 к. 
На собственныя же средства Общества приходится:
Процентныхъ бу.магъ.....................................................  700 р. — к.
Деньгами и по книж ка................... .............................  500 р. 44**/4 к.

Всего . . . .  1200 р. 443/1 к.
20 ноября 1903 г.

Казначей Общества О. К апуст инъ. 

Ревиз1онная комисс1я, собравшись 20 сего ноября 1902 г., ра;з- 
смотр'Ьла вс-Ь приходо-расходный книги Общества и нашла ихъ В!Ъ
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надлежащемъ порядк'Ь; на всЬ расходы имеются оправдательные до
кументы. Указанный въ отчет'Ь г-на Казначея Общества наличныя 
деньги и процентный бумаги hmIiiotch полностью у Казначея.

Томскъ 1903 года 20 ноября.
А. Смирнова.

Члены ревиз1онной комиссш Л. Лидеманъ. 

П. Крыловъ.

Р А С X О Д Ъ
по ycTaHOBKli памятника на могил’Ь профессора Э. Г. Салищева.

Томской городской станцш Сибирской ж. д. уплоче- 
но за доставку памятника изъ С.-Петербурга...................  674 р. 66 к.

Мастеру Цв’Ьтикову за постройку фундамента и по
становку памятника..........................................................35 р. — к.

Заводчику Пичугину за поставку 350 шт. краснаго 
ки р п и ч а ............................................................................ 7 р. — к.

Контор'Ь Шибаева за Ча бочки цемента.................... 4 р. — к.
Константину Лисицину за окладку могилы дерномъ. 5 р. — к.

Итого 725 р. 66 к.
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Изъ этой общей суммы на капиталъ имени проф. Э. Г. Салищева 
должно быть отнесено:

Процеятныхъ бумагъ по номин. стоим....................  2000 р. — к.
Д е н ь г а м и .............................................................. ..... . 1109 р. 17 к.

Всего . . . .  3109 р. 17 к.
Съ 27 апр'Ьля по 21 ноября 1903 года поступило:
Членскихъ в з н о с о в ъ ....................................................41 р. — к.
Субсид1я Министерства Народнаго Просв'Ьщетя. . 500 р. — к.
Процентовъ отъ бумагъ Общества за вычетомъ расходовъ на хра- 

нете:
а) по капиталу Салищева..............................   112 р. 40 к.
в) по собственнымъ сумиамъ Общества....................74 р. 76 к.
За конверсш бумагъ О б щ е ст в а ..............................  5 р.

Всего . . . .  733 р. 263/iK.
Съ 27 апреля по 21 ноября 1903 г. израсходовано:
0рганизац1я засЬдан1й и канце.лярск1е расходы . . 21 р. 88 к.
Устройство библготеки...................................................   21 р. 20 к.
Пособ1е на экскурсш проф. В. В. Сапожникова. . 200 р. — к.

„ „ „ лаборанта Касторскаго . . . 100 р. — к.
На npioOp^Teme, доставку и постановку памятника 

на могил'Ь проф. Э. Г. С алищ ева....................................  725 р. 66 к.
Всего . . . .  1068 р. 74 к.

Къ 21 ноября 1903 года средства Общества составляются изъ: 
Процентныхъ бумагъ на сумму (номинальн.) . . . 2700 р. — к.
Суммъ по книжк'Ь сберегательной кассы . . . .  835 р. 6 к.
Наличныхъ денегъ ................... ...................................... 161 р. 29з/4К.

Всего . . . .  3696 р. 353/4 к. 
Изъ этой общей суммы къ 21, ноября 1903 г. на капиталъ имени 

Э. Г. Салищева должно быть отнесено:
Процентныхъ бумагъ (номинально).............................  2000 р. — к.
Деньгами и по книжк’Ь сберегательной кассы . . 495 р. 91 к.

Всего . . . , . 2495 р. 91 к. 
На собственный же средства Общества приходится:
Процентныхъ бу.магъ .....................................................  700 р. — к.
Деньгами и по книжк'Ь . . . .  ........................... 500 р. 44̂ /4 к.

Всего . . . .  1200 р. 443/4K.
20 ноября 1903 г.

Казначей Общества 6. Еапустинъ. 
Ревиз10нная комисйя, собравшись 20 сего ноября 1902 г., раз- 

смотр^ла всЬ приход о-расходный книги Общества и нашла ихъ въ
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надлежащемъ порядк'Ь; на всЬ расходы имеются оправдательные до
кументы. Указанный въ отчета г-на Казначея Общества наличныя 
деньги и процентныя бумаги HMliroTCH полностью у Казначея.

Томскъ 1903 года 20 ноября.
А. Смирновъ.

Члены ревиз1онной комиссш Н. Лидеманъ. 

П. Крыловъ.

Р А С X О Д Ъ
по ycTaHOBKi памятника на могил  ̂ профессора Э. Г. Салищева.

Томской городской станщи Сибирской ж. д. уплоче- 
но 'за доставку памятника изъ С.-Петербурга...................  674 р. 66 к.

Мастеру Цв'Ьтикову за постройку фундамента и по
становку памятника............................................................... 35 р. — к.

Заводчику Пичугину за поставку 350 шт. краснаго 
к и р п и ч а ...................................................................................  7 р. — к.

Контор'6 Шибаева за Ча бочки цемента...................  4 р. — к.
Константину Лисицину за окладку могилы дерномъ. 5 р. — к.

Итого 725 р. 66 К.
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