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ПРЕДИСЛ0В1Е

К Ъ  Р У С С К О М У  И ЗД А Н 1Ю .

С оч и н ете  это можетъ считаться дополнешемъ къ н е
давно изданной мною книге д-ра Бока «Ч еловеческое 

А п о к  П оследняя написана для лицъ, ещ е вовсе незна- 

комыхъ со ст р о ет ем ъ  и отправлешями человеческаго орга

низма, главнымъ ж е образомъ для учащагося юношества, 
и потому изложена соверш енно элементарно. Л нтропо- 

л оп я  ж е д-ра Д ресслера назначается для людей взрос- 

лыхъ, имею щ ихъ навыкъ въ мышленш и знакомыхъ уже 

съ  началами анатомш  и физюлоии; поэтому изложеш е  

ея строго научное, требую щ ее отъ читателя некотораго  

умственнаго ианряжеш я. И м ея  въ виду преимущ ественно 
воспитателей и учителей, авгоръ во всехъ  главахъ ука- 

зываетъ на отправления и постепенное развипе детскаго  

организма и особенное внимаше обращ аетъ на деятель
ность нервной системы и органовъ внеш нихъ чувствъ,
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следовательно сообщ аетъ  т±  зн а ш я , которыя важ ны  и 

необходимы , съ одной стороны , для правилънаго физи- 

ческаго воспиташ я дЪтей, съ  другой —  для изучеш я ду-  

ховнаго р а з в и т  человека (нсихологш ).

Рисунки, которы хъ въ нйм ецком ъ изданш  вовсе н^тъ, 

но которы е, п о  моему мнг1ш ш , никогда н е лишни въ п о-  

добнаго рода сочинеш яхъ, заимствованы  ч астш  изъ книги  

Бока, ч а ст ш  изъ антроиологш  Р ей х а р т а .

[. Паульеонь
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П Е РВ Ы Й  ОТДЪЛЪ.

Формы человйчесваго организма.

§ 1. Самый совершенный организмъ на земле— челов^къ. 
Тогда-какъ къ строенш животнаго всегда заметно преобла- 
даше отд'Ьльныхъ частей или Ц’Ьлыхъ группъ органовъ, смо
тря по особенностямъ животнаго, въ человгЬческихъ формахъ 
оказывается гармошя, не нарушаемая преимущественнымъ 
развитаемъ какого-либо органа въ интересе животныхъ по
требностей; bc 'L части одинаково подчинены одному и тому 
же принципу — человеческому духу.

Одинъ взглядъ на тЬло человека приводить насъ къ 
естественному разделенно его па голову, туловище и конеч
ности. Голова составляешь приблизительно восьмую часть 
длины тела и отличается препмущественнымъ развмчемъ 
своей мозговой части — черепа, который почти втрое больше 
лица, являющагося только какъ бы придаткомъ. У животныхъ 
развипе черепа существенно отстаете отъ развитая прочихъ 
частей головы и понижается соразмерно стеиени разумности. 
Туловище (шея, грудь, брюхо и тазъ) составляешь около трехъ 
восьмыхъ всей длины тела и раздается въ ширину, тогда- 
какъ у животныхъ млекопитающихъ, наиболее близкихъ къ 
человеку, оно съ боковъ сдавлено. Конечности распадаются 
на верхшя и пижшя: плечо, рука, кисть,—нога, стопа. Верх- 
шя конечности несколько короче нижнихъ, и совершенно 
различное уиотреблеше техъ и другихъ характеристично для 
человека. Длипа взрослаго человека бываетъ отъ 5 до 6 фу
товъ, а среднш весъ 130 — 140 фунтовъ. ОбЬ эти величины 
немного меньше относительно женщинъ; да и вообще все 
приведенный отпошешя могутъ несколько колебаться, смотря 
но индивидуальности.



§ 2. Нормальный различая формъ обусловливаются возра- 
стомь, поломъ, расами и те.'иие^а.ийншялш.

Младснческт возрастъ обнимаете приблизительно первый 
годъ жизни: онъ заканчивается т'1’.мъ моментомъ, когда ш а-  
денедъ, по появленш первыхъ молочныхъ зубовъ, оставляетъ 
грудь матери. Новорожденное дитя бываетъ длиною отъ 
18 до 20 дюймовъ, а вЬсомъ отъ 6 до 8 фунтовъ. Голова рав
няется четверти всей длины т'Ьла; грудь и брюхо значительно 
развиты, нижшя яге конечности относительно слабы и корот
ки. ВслЬдстше обильпаго отложен i я жира подъ кожею, кон
туры членоиъ кажутся волнообразно-округленными. Въ этотъ 
нерюдъ времени ростъ дитяти увеличивается на 6 —  8 дюй
мовъ, а вЬсъ приблизительно на 10 фунтовъ.

Дтпскт  возрастъ продолжается отъ 2-го до 7-го года. 
Нпжшя конечности развиваются особенно быстро, такъ-что 
уже въ теч ете 2-го года o n i нолучаютъ свои нормальные 
размеры и силу; но истеченш этого же года обыкновенно 
появляются и всЬ молочные зубы. Дитя научается ходить, 
жевать и говорить. Такъ-какъ тгЬло быстро растетъ, особенпо 
въ длину, то часть жира подъ кожею исчезаетъ, и члены 
кажутся мен'Ъе круглыми’. Относительно длины и вгЬса еже
годная прибыль равняется 2— 3 дюймамъ и В1 /г фунтамъ, 
такъ-что къ концу этого невода дитя быгаетъ длиною около 
42 дюймовъ и вЬситъ около 40 фунтовъ.

Съ переменою зубовъ на 7-мъ году начинается ощюче- 
скш возрастъ, оканчивающая съ наступлешемъ полового 
развиття, у мальчика между 14 и 1G годами, у д'Ьвочкп между 
12 и 14. Увеличеше ко росту и в toy уже не преобладаете 
надъ формировкою т’Ьла, а ндетъ съ ною паралельно. Кости 
делаются плотнее, мышцы крЬнче, иульсъ, дыхаше и ппще- 
вареше сильнее. Тогда-какъ черепъ растетъ уже не много в 
медленно, лицо, вслЬдстше усиленнаго развитая лнчныхъ 
костей и большей стойкости мускулатуры, нолучаетъ основ- 
ныя черты будущей физшномш. Ростъ въ длину еще преоб
ладаете, но ежегодное ириращете уже значительно меньше. 
Длина т'Ьла по окончанш этого иерюда доходитъ до 4 1/-* фу- 
товъ, вЬсъ до 70— 90 фунтовъ.

Сл'Ьдующш затЬмъ возрастъ, юношескт, продолжается —  
у юноши до 24-го года, у дЬвушки до 20-го. Половое
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развитее завершается къ концу этого возраста полною поло
вою зрплостгю. Преобладающи! теперь ростъ въ ширину 
выражается у юноши преимущественно разш темъ груди, у 
девушки —  развиттемъ таза. Tiuo достигаете нормальной 
своей длины.

Возрастъ возмужалый продолжается до 45 или до 50 л’Ъте. 
Въ теч ете его, rJuo достигаете наиболъшаго веса, равно 
какъ и полной своей силы. Увядаше половой деятельности 
образуетъ начало подстарческаю возраста, отличающагося, 
впрочемъ, отъ предыдущего только относительнымъ умень- 
nienieMT. силъ н весьма разлнчнаго относительно продолжи
тельности, такъ-какъ онъ можетъ продолжаться 10 п более 
л'Ьтъ, или л;е почти непосредственно переходить въ следую
щую ступень жизни, въ старческЫ возрастъ. Туте исчезаете 
эиерпя вс^хъ отправлешн жизни; т'Ьло становится легче и 
несколько меньше, осанка сгорбленною, кожа и мускулатура 
вялыми. Естественный конецъ составляете смерть отъ исто- 
щешя.

§ 3. Таковы постоянный, при всйхъ обстоятельствахъ 
жизни являюпцяся изменешя тЬла подъ вл!ятемъ возраста; 
рядомъ съ ними идутъ нзмгЬнешя, обусловливаемый поломъ, 
географическими условиями (расою) п индивид у  альнымъ раз- 
виппемъ (темпераментомъ).

Единые пола на формы т'Ьла сказывается уже въ д^т- 
скимъ возрастгЬ и, постепенно становясь все резче, на гра
нице юношескаго возраста выражается окончательно. Мущп- 
на длиннее и тяжелее женщины; его костная и мышечная 
системы более развиты; кожа и все ткани плотнее, крепче; 
голова п лицо больше, грудная клетка шире и глубже. У 
женщины, наиротивъ того, животе и тазъ относительно боль
ше, формы ея тела круглее, мягче.

Вазличге по расамъ всего резче заметно въ образована 
головы и цвета кожи. Изъ трехъ главныхъ расъ: кавказской 
(белой), монгольской (желтой), эешпской (черной) и двухъ 
нобочныхъ ветвей: маланцевъ (темнобурыхъ) и американцем, 
(меднокрасныхъ), первая существенно отличается наибольшею 
соразмерностью всехъ частей головы, равно какъ и наиболь- 
шимъ развитаемъ черепа.

Темпераменты изстари делили па сангвинически, холе-
*
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ричесшй, флегматически! и меланхолически!. Ученые въ 
прежнее время полагали, что духъ и тЬло развиваются въ 
известной аналоги! и соответствую т другъ другу въ силе 
и въ качестве развнйя. Такой взглядъ на темпераменты те
перь утратился, и мы приводимъ его только какъ историче
ски! фактъ. Действительно, основныя качества духовной и 
телесной сторопъ нередко противоположны одни другнмъ; 
такъ напр, встречается физическая сила при душевной сла
бости, телесная живость и воспршмчнвость при умственной 
лЬни и тупости, или же на оборотъ. Для большей ясности 
оставимъ здесь въ сторонЬ психическую сторону и обратимъ 
нока внимаше на одно телесное разиипе, какъ оно обусло
вливается иервоначальньшъ типомъ (наследственность), гео
графическими отношениями (климатъ, образъ жизни), спосо- 
бомъ питашя (бедность, заботы, болезни), поломъ и возра- 
стомъ. Услоши эти даютъ начало некоторымъ более или 
менее ирочнымъ тппамъ, въ которыхъ преобладаютъ следую- 
шдя явления:

1) Тело худощавое, кожа нежная, легко краснеющая, 
мускулатура тонкая, но сильная. Кровообращеше, ды хате и 
пш цеварете совершаются быстро. Мозгъ и органы внепшихъ 
чувствъ весьма воспршмчивы, т. е. легко возбуждаются, но 
возбуждете непродолжительно. (Детскш и юпошескш воз
расты, женеK.ii! полъ; встречается преимущественно въ уме- 
ренномъ климате.) Это тииъ такъ называемаго сангвиника.

2) Фигура приземистая, широкая, мускулатура сильная, 
кожа крепкая и обильная кровыо, 6ieme сердца и дыхаше 
сильныя, но не ускоренный. Большая раздражительность съ 
быстрой п продолжительной реакщей. (Возмужалый возрастъ, 
мужской нолъ, преимущественно въ южномъ климате). Тииъ 
холерика.

3) Округленное, полное тело, обладающее вялой мускула
турой и бледной холодноватой кожей; нульсъ и ды хате мед
ленный, пшцевареше медленное, но сильное. Малая раздра
жительность съ незначительной реашцей. (Подстарческш 
возрастъ; северный, влажный климатъ.) Типъ флегматика.

4) Фигура длинная, худая, мускулатура слабая, кожа 
тонкая, блёдно-серая, сухая. Грудь мало развита, темъ более 
голова и животъ. Пульсъ и дыхаше слабы и медленны. Расти
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тельная жизнь безъ энергш. Малая раздражительность, мед
ленная, но продолжительная реакщя. (Сидячи! образъ жизни, 
Востокъ). Типъ меланхолика.

§ 4. Все, что существуетъ въ земле и па земле, состоитъ 
нзъ 65 основныхъ веществъ (элементовъ). Вследстше различ- 
наго способа ихъ соединетя образуются два болыиихъ класса 
1”Ьлъ: неорганическихъ и органическихъ.

Въ неорганической природе элементы соединяются въ 
различныхъ, но весьма простмхъ весовыхъ отношешяхъ 
(эквивалентахъ). Такъ-какъ эти первичныя соединетя мо
гутъ въ свою очередь соединяться въ различныхъ отно- 
нгетяхъ, то возникаетъ чрезвычайное разнообраз1с тЬлъ 
относительно ихъ состава иль элементовъ. Напротивъ того, 
форма этихъ соединешй — гд'Ь она есть —  косная, твердая 
(кристаллы). ТЬмъ не менее она легко разрушается; ибо если 
къ неорганическому соединенно получаетъ доступъ новый 
элемента, сродство котораго къ одному изъ соединенпыхъ 
элементовъ больше, ч’Ьмъ сродство самихъ соединенныхъ эле
ментовъ между собою, то при изв'Ьстныхъ услов!яхъ прежнее 
соединеше распадается и образуется новое. Такъ-какъ мы 
можемъ искусгвенно производить такого рода процесы, то 
можемъ и определить формы, въ какихъ являются неорга- 
ничестя тела.

Съ появлешемъ клгьточки въ органической природе (рас
т ет е , животное, человЬкъ) это соединеше мпогихъ элемен
товъ, эта косная и однако же изменчивая и но произволу 
воспроизводимая форма исчезаетъ и заменяется формиров
кою, групировашемъ химическихъ соединенш въ единичное 
целое. Химическая деятельность иерестаетъ быть сама себе 
целью, она становится только средствомъ для цели. Цель 
эта состоитъ въ построенш организмовъ, форма и деятель
ность которыхъ определяются уже не непосредстненно химиче
скими законами, а бол'Ье глубокою, неизвестною въ своей сущ
ности причиной, проявляющейся въ жизни клеточки. И для всего 
этого, за немногими исключешями, достаточно 4 элементовъ: 
кислорода, водорода, азота и-углерода, которые соединяются 
между собою въ различиейшихъ, часто очень болыиихъ эквива- 
лентныхъ числахъ, нричемъ непременно имеется углеродъ, слу
жащей основатемъ всехъ вообще органическихъ те.ть. Типъ
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органическихь сущестнъ прочный и трудно-разрушимын, такъ- 
к 1къ жизненная, индивидуальная сила нхъ стремится исправить 
нанесенный имъ нредъ; только со смертно, т. е. когда прекра
тится единичное существоваше организма и угаснетъ жизнь кле
точки, сложныя соединешя эти распадаются, и элементы, с во-, 
ими новыми простыми (неорганическими) соединениями, нрпчи- 
няготъ разложение (rnioirie > организма. Хотя химичесшй составь, 
по крайней мере более простыхъ органическихъ существъ, 
намъ и извЬстенъ, тЬмь не менее мы не въ состояши вос
произвести нхъ. —  На высшей ступени всЬхъ органпзмовъ 
стоитъ че.юн'Ь съ

§ 5. Число элементев'ь. изъ которыхъ составлено наше 
тЬло, не велико; только елйдуюице 15 служатъ для этой ц'Ь:ш: 
кислородъ, водородъ. азотъ. углеродъ, хлоръ, сЬра, фосфоръ, 
фторъ, натрш, ка пп, кальщй, M am ifi, кремнш, жел'Ьзо и мар- 
ганецъ. Какъ уже сказано, большею частью элементы эти 
встречаются Bi. сложнычъ соедннешяхъ; однако же н'Ьтъ 
недостатка и въ простыхъ (неорганпческихъ).

Кислородъ воспринимаешь мы легкими, при дыханш, и 
нритомъ въ химически чистомъ виде, такъ-какъ въ воздух!’, 
онъ только смЬшанъ съ азогомъ. Водородъ доставляется намъ 
въ своемъ химпческомь соедшгеиш съ кпслородомъ, т. е. въ 
воде, которую мы прнипмаемъ не только въ чистомъ виде 
и въ виде напигкозъ, но также вь боп.шомъ количестве съ 
твердыми питательными веществами; тЬло наше на три чет
верти состоять изъ воды. Азотъ находится въ газообразномъ 
cocTOHHin въ атмосферномъ воздухЬ; химически соединенъ онъ 
въ животной и растительной пище, особенно въ первой, гдЬ 
онъ образуешь главную составную часть. Углеродъ мы въ 
изобплш пзвлекаемъ изъ пиши, какого бы рода она ни была. 
Избытокъ его, связанный съ кпслородомъ (углекислота), по
стоянно выдыхается.

Названные четыре элемента, въ своихъ органическихъ 
соедннешяхъ, при значительном^, преобладали азота, служатъ 
основашемъ животнаго и челонЬческаго тела. ВсЬ же осталь
ные элементы входять въ него въ меньшихъ, некоторые въ 
весьма малыхъ количествахъ; и такъ-какъ они въ чистомъ 
виде или въ простыхъ соедннешяхъ не могутъ питать те та, 
действуя на него большею частью прямо химически (яды,



лекарства), то должны доставляться cmj въ виде составиыхъ 
частей органическихъ тЬлъ. (Чистая сЬра дЬиствуетъ какъ 
слабительное; связанная съ кислородомъ въ сЬрную кислоту, 
она разрушаетъ органггзмъ, а какъ составная часть яицъ, 
лука и др. она усваивается.) Посредником!, тутъ является 
растете, которое одно только въ состоянш превращать эле
менты непосредственно въ составныя части своего организма 
и такпмъ образомъ приготовлять питательный матер1алъ для 
животнаго и человека.

Морфо.тогичесшя составныя части тЬла образуются основ- 
нымъ элементом'!,, клпточкой, и происходящими пзъ нея тка
нями че.тов'Ьческаго организма. Животная клЬточка, разли
чающаяся нисколько отъ растительной, является въ виде 
весьма мелкаго пузырька (величиною въ V»» — ‘/юо днти), 
первоначально круглаго и состоящаго изъ оболочки, кл'Ьточ- 
наго с (держнмаго. ядра и ядрышка. По закону дюсмоза, 
чрезъ оболочку происходить обм'Ьнъ веществъ между содер- 
жпмымъ и окружающей ее межклеточной жидкостью, состоя
щей изъ воды, 6'Ii iita, жира и солей. Это отношеше служить 
началомъ всего ппташя. Клеточка размножается, образуя 
внутри себя новыя клеточки, и когда носл’Ьдши созрЬютъ, 
она лопается и погибаетъ; или же клЬточка сама делится и 
распадается на новыя клеточки. Но новая, молодая клеточка 
не долго остается въ своемъ нервоначальпомъ состоянш; она 
равнообразно измЬняетъ свою форму, продолжая при этомъ 
существовать какъ клеточка, или же сливается съ другими 
въ болЬе или Meirfee сложныя ткани тела. нерЬдко теряя при 
этомъ вполне клеточный характеръ. Не касаясь этихъ мнкро- 
сконическихъ процесовъ пзменешй, мы въ следующемъ § раз- 
смотримъ важненнпя ткани.

§ 0. Соединительная или к.ттчатая ткань, представляю
щая нежное, влажное, эластическое и прозрачное тканевое 
вещество, состоитъ микроскопически изъ мяг.;ихъ, светлыхъ, 
какъ вода, слегка волиисто-изгнбающихся волоконъ, соедп- 
ненныхъ въ маленьше пучки. Ткань эта проникаеть все гЬло, 
проходя въ промежутки между малейшими органическими 
частями его и служа пмь связью и опором Меж iy пучками 
расположены клеточки; если последiiia наношены жиромъ, 
то получается жировая ткань, въ обще ж ini и называемая просто



жнромъ. Изъ соединительной ткани, незначительно видоизме
ненной, образуется кожа, сухожильная ткань (связки костей, 
мышечныя сухожиня), слизистыя оболочки, костная оболочка, 
серозныя оболочки (сердечная сумка, илевра, брюшина) и ир.

Хрящевая ткань. Хрящи —  б'Ълыя или желтоватыя упрупя 
г£ла, не обладающая нервами и кровеносными сосудами (посл^д- 
Hie встречаются тутъ въ весьма маломъ количестве только 
во время роста хряща). Хрящи состоять на 2/з изъ воды и 
изъ такъ называемаго хрящевого студня. Ихъ основное ве
щество не имеетъ строешя (структуры) и просвечиваетъ, какъ 
стекло, или же волокнисто, и въ немъ расположены такъ назы
ваемый хрящевыя клеточки. Хрящевая ткань образуете но- 
кровъ для костей на ихъ сочленовныхъ концахъ и основу 
многихъ частей тЬла (гортань, носъ, ухо).

Костная ткань обладаетъ слонстымъ, состоящнмъ на 2/з 
изъ известковыхъ солей, основнымъ веществомъ. Она проник
нута связною системой маленькихъ нромежутковъ, полостей 
и канальцевъ, служащихъ для питан in кости. Последнее 
совершается посредствомъ кровеносныхъ сосудовъ, вступаю- 
щихъ въ кость, какъ и нервы кости, изъ покрывающей ея, 
богатой сосудами и нервами костной оболочки. Смотря по 
более плотному или редкому расположенш основныхъ соста- 
вныхъ частей, образуется или плотное костное вещество, на
ходящееся именно на поверхности костей (костная кора), или 
губчатое костное вещество —  внутри костей и на концахъ 
длинныхъ костей (мозговое вещество). Маленыйя полости 
мозгового вещества наполнены жировой тканью (костнымъ 
мозгомъ), обильно находящеюся также и внутри длинныхъ 
трубчатыхъ костей. Почти все кости развиваются изъ хряща, 
плотнеющаго постепенно в с л е д с т е  отложешя извести и пе- 
реходящаго въ костную ткань. Превращеше это оканчивается 
большею частью до рождешя; однако же еще до юношескаго 
возраста продолжается обильное отложенie извести въ костяхъ, 
пока оне не достигнуть нормальной крепости. Если этотъ 
процесъ замедляется дурнымъ ниташемъ или болезн1ю, то 
происходятъ искривлешя костей.

По формгъ различаютъ: длинныя кости (трубчатыя), нахо
дящаяся въ такихъ членахъ, которые должны производить 
больнпя и бьтстрыя движешя, след, въ конечностяхъ; плоскгя



кости, служашдя для образования полостей (черепъ); толстыя, 
короткгя, многоугольный кости, тамъ, гд'Ь при достаточной 
твердости должна быть достигнута разнообразная подвиж
ность (суставы кисти и стопы).

Соединсте костей бываетъ отчасти неподвижное, происхо
дящее или отъ вхождения другъ въ друга зубчатыхъ кост- 
ныхъ краевъ, такъ называемыхъ швовъ (черепныя кости), 
или при помощи хрящевыхъ и связочныхъ массъ (тазовыя 
кости), или наконецъ посредствомъ клинообразиаго вн'Ьдрешя 
(зубы); отчасти же оно бываетъ подвижное, помощда суста- 
вовъ. Въ су стает (или сочленепш) дв'Ь соприкасающаяся ме
жду собою кости обыкновенно движутся такъ, что шаровид
ный, покрытый хрящомъ конецъ одной кости входить въ 
углублеше другой, также выстланное хрящомъ. Самое же 
соединеше костей достигается посредствомъ сумочной связки, 
окружающей м^сто взаимнаго сопршсоснонешя костей, равпо 
какъ и посредствомъ другнхъ связокъ, протянутыхъ въ раз- 
ныхъ направлешяхъ. Остающееся между концами костей и 
сумочной связкой пространство, суставная полость, одЬта 
нужной оболочкой, которая выдЪляетъ суставную жидкость, 
препятствующую тренда. По степени и роду подвижности 
различаюсь свободные, угловые, вращательные и Tyrie су
ставы.

Костный остовъ (скелетъ) тЬла опред/Ьляетъ основныя 
черты человеческой фигуры; связки соединяютъ его въ одно 
ц'Ьлое. Не считая 32 зубовъ, онъ состоитъ изъ 213 костей, 
изъ которыхъ, вслЪдспйе симетрш об’Ьихъ иоловинъ т^ла, 
на каждую сторону приходится по 90 такъ называемыхъ 
парныхъ костей, между тгЬмъ какъ остальныя 33 кости, не- 
иарныя, лежатъ по средней лиши т^ла. Къ голов^ прина
длежать 28, къ туловищу 53, къ верхнимъ конечносгямъ 
68, къ нижнпмъ 64 костн. В^съ всЬхъ (сухихъ) костей рав
няется 9— 12 фунтамъ.

Видоизм’Ьнешемъ костной ткани считается зубная ткань. 
Зубъ состоитъ изъ шнчика и одного или н’Ьсколькихъ кор
ней, и содержитъ внутри себя маленькую полость, зубную  
полость. Основу зуба составляетъ зубная или слоновая кость, 
непосредственно окружающая зубную полость и образующая 
внутренность вЬнчика и корпя. На первомъ она окружается
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такъ наливаемою эмалыо, минеральной массой, самой твер
дой въ тгк й ; корни же покрыты цементом», более и болёе 
утолчающимся къ концу корня. Цемента эготъ вполне схо- 
денъ съ обыкновенпымъ костнымъ веществомъ. Зубная по
лость продолгкается въ корняхъ въ виде канальца и на кон
ц е каждаго изъ нихъ оканчивается маленькимъ отверспемъ; 
она наполнена зубною мякотью, т. е. массою соединительной 
ткани, богатою сосудами и нервами; въ нео-то, чрезъ отвер
г ая  въ корняхъ, входятъ кровоносные сосуды, ннтаюшде зубъ, 
и нервы. У новорожденнаго зубы большею частью уже обра
зованы, но лежать еще внутри десенъ и начинаютъ проры
вать ихъ около 7-го месяца. Эго <прорЬзыван1езубонъ» про
должается до конца 2-го года; средняя пара ннжнихъ рЬз- 
цовъ оказывается обыкновенно первою, а последними являются 
2-ые коренные зубы (4 штуки). Тогда имеется на лицо 20 мо- 
лочныхъ пли неремЬнныхъ зубовъ, именно: 8 резцовъ, 4 
клыка и 8 коренныхъ зубовъ. Между 7 п 14 годами они 
вынадаютъ, уступая свое место выдвигающимся изъ нихъ 
20 постояпнымъ зубамъ. За этими последними следуютъ, по
степенно до 2 0 —30-го года, недостающее еще 12 коренныхъ 
зубовъ, такъ-что наконецъ полный рядъ зубовъ въ каждой 
челюсти состоигъ изъ 16 зубовъ: 4 рЬзЦовъ, 2 клыковъ и 
10 коренныхъ зубовъ.

§ 7. Мышечная или мускульная ткань распадается ана
томически на два вида, соответственно двумъ различиымъ 
от прав л е т  ямъ мышечной системы. Именно, одинъ видъ мышцъ 
приводится въ движеше нашею волею (произвольный мышцы), 
другой же приходить вь деятельность безь вл!яшя нашей 
воли (ненропзвольныя мышцы). Вирочемъ, этого раздЬлешя 
нельзя провести вполне строго, такъ-какъ есть мышцы, стоя
ния на границе обоихъ видов ь, и такъ-какь сердечныя мышцы 
съ ихъ непроизвольнымъ движешемъ анатомически относятся 
къ разряду произвольных1!, мышцъ.

Невооруженному глазу каждая мышца является какъ 
окруженное оболочкою (изь соединительной ткани) мясистое 
тело, состоящее изъ крупныхъ пучковъ, которые легко мо
гутъ быть разложены на болЬе тонше пучки. Элементы по- 
слЬдиихъ показываетъ микроскопъ, и тёмъ даетъ анатоми- 
чесше отличительные моменты между произвольными и не
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произвольными мышцами. Нменно, тонки; пучки произволь- 
ныхь мышцъ содержать од'Ьтыя очень тонкою оболочкой и 
снязанныя соединительной тканью поперечно-исчерченный мы
шечныя волокна, въ свою очередь составленный изъ многихъ 
тончайших!, наралелышхъ нродольныхъ волоконъ; пучки же 
непроизвольных?, мЫнщъ состоять изъ связаннмхъ такимъ же 
образомъ гладкихъ мышечным во юконъ, не им'Ьющихъ попе
речной исчерчешгостй, более короткихъ и узкихъ, разно
образно перекрещивающихся между собою и снабженныхъ 
мелкозернист .шъ или совершенно безструктурнымъ содержп- 
мымъ. Уже го различ!е иъ сгроенш заставляетъ думать, что 
произвольны л мышцы способны къ бол'Ье сильнымъ напряже
т я  мъ.

Произвольный мышцы образуют!. большую часть мышеч
ной системы и являются какъ краеныя, плотни я тЬла, на 
обоихъ концахъ прикрЪиленныя къ нодвижнымъ частямъ, 
преимущественно костямь; оканчиваются омЬ обыкновенно 
сухожил1Ямн, всл+>дсгв1е чего делаются тверже, уже и трсбу- 
ютъ мало мЬсга (иоверхности) дгя прнкр Ьплетя. Мышцы 
лежать на поверхности r lu a  и бываютъ то длинныя (на ко- 
печностяхъ). то плоскья или широкья (на cum it ,  груди, лш- 
вогб), то замкнутый или круговыя 'рогъ, отверсйе задняго 
прохода). I Го движетямъ, производпмымъ ими, различают!. 
сшбающгя, разгибающая, вращпющгя, поднимающая, приво
дят} я п отводящая мышцы СпослЬдшя прпближаютъ части 
т’Ьла другъ къ другу, или къ средней лиши тйла). Оип слу- 
жагъ животной жизни (созпате, ощущеше, произвольное дви
ж ете) подъ вияшимъ череиио-снинныхъ нервовъ.

Непроизвольныя мышцы б гбдно-красны и являются топ
кими слоями, въ вид'Ь такъ иазыв. мышечныхъ оболочекь {же
лудокъ, кишки и пр.). круговыхъ мышцъ (тамъ же) п про
дольным мышцъ въ ка на тахъ (пищепроводъ). Мышцы эти 
нигде не нрикрЬп хяю гея къ костямъ, лишены сухожшйй и 
находятся преимущественно въ грудной и брюшной ноло- 
стяхъ, на органахъ растительной жизни (дыхагпе, пищеваре- 
nie, отделенiя). Он)’, относятся къ области симнатическаго 
нерва.

Число вгЬхъ мышцъ бол'Ье 500, а в'Ьсъ ихъ больше по
ловины вЬса тела. ВсЬ онЬ обладают!, сосудами и нервами,
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но но незначительному количеству чувствительныхъ нервовъ 
мало чувствительны къ механическимъ иасншямъ. 100 частей 
мышечной массы содержать 75 частей воды; остальное же 
состоитъ преимущественно изъ богатаго азотомъ вещества — 
мышечнаго фибрина. Тогда-какъ кости служатъ дви ж ен т  
только пассивно, мышцы составляютъ собственно активные 
двигательные органы, обусловливающее своею формою, чис- 
ломъ и расположешемъ форму отдбльныхъ частей тЬла. ДМ - 
cTBie мышцъ основывается на способности нхъ сокращаться 
при возбужден in нерва; при этомъ он-£ становятся короче, 
толще и илотн'Ье. Продолжительная деятельность мышцъ 
производить п зм ен ете въ ихъ составныхъ частяхъ (утомлеше),

устранимое только нокоемъ (отды- 
хомъ).

Нервная ткань состоитъ изъ ми
кроскоп ическпхъ клпточекъ и т ру
бокъ, который, разнообразно соеди
няясь клетчатою тканью, образуютъ 
разные роды нервной массы: головной 
мозгъ, спинной мозгъ, нервы головного 
и спинного мозга, ганглюзную си
стему.
■ Нервныя клтпочки суть разно

образная вида пузырьки съ тонкими 
стенками, съ вязкимъ, мелкозерни- 
стымъ содержнмымъ и ядромъ на 
подоб1е пузырька. Нервныя трубки,
образующая большую часть нервной
ткани, являются въ виде тонкихъ
нитей, состоящихъ изъ прозрачной 
нежной оболочки и заключенная въ 
ней иервнаго мозга, маслянистой, 
однородной массы. Невооруженному 
глазу нервная ткань представляется 
мягкимъ веществомъ бгълаго или т ро- 
краснаго цвета; белое вещество со

стоитъ почти исключительно изъ нервныхъ трубочекъ, серое —  
главнымъ образомъ изъ нервныхъ клеточекъ.

Головной мозгъ > спинной мозгъ и нервы головного н спин

Рнс. 1.

Нервная клеточка съ яд
ромъ (а) и выходящими изъ 

нея нервными трубками.
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ною мозга (т. е. нервы, начинающееся отъ голо иного и спин- 
ного мозга) принадлежать къ животной жнзни, ибо служатъ 
ощущенiю и движенш, и находятся въ связи главнымъ обра
зомъ съ органами, подчиненными нашей воле (животная, 
произвольная нервная система); головной и спинной мозгъ 
образуютъ централышя части, нервы— периферическую, окруж
ную часть этой системы. —  Гатлюзная или симпатическая 
нервная система служить растительнымъ жизненпымъ нроце- 
самь, и такъ-какъ ея деятельность находится вне вл1яшя на
шей воли, то она называется непроизвольной нервной систе
мой. Обе системы различнымъ образомъ соединяются между 
собою и след, не могутъ быть независимы другъ отъ друга.

Головной мозгъ, достигающей, по мненпо некоторыхъ фи- 
зюлоговъ, полной своеП величины (веса) и развитая уже на 
7— 8 году, есть нервная масса, окруженная тремя оболоч
ками, весомъ — у мущины около 3 фунтовъ, — у женщины 
несколько меньше, и состоящая большею частью изъ белаго 
вещества, на окружности нокрытаго слоемъ серой нервпой 
массы. Семь восьмыхъ частей всего головного мозга соста
вляете такъ называемый большой мозгъ, позади и внизу ко
тораго лежитъ малый мозгъ. Оба соединяются между собою 
и со сшшнымъ мозгомъ посредствомъ средняго мозга. Внутри 
черепа мозгъ выпускаетъ изъ себя 12 нервовъ, между кото
рыми находятся и нервы внешннхъ чувствъ; при посредстве 
такъ называемаго продолговатто мозга онъ наконеп/ь пере
ходить въ спинной. Последшй, также одетый тремя оболоч
ками, простирается въ позвопочномъ канале, въ виде цилин- 
дрическаго тела, до области 2-го поясничнаго позвонка и, 
въ противоположность головному мозгу, состоитъ большею 
частью изъ сЬраго вещества, а па окружности пзъ белаго. 
Изъ него выходить 31 пара спиино-мозговыхъ нервовъ, каж
дый двумя корнями, переднпмъ п заднимъ.

Нервы нредставляютъ различной толщины белыя нити, 
который, разветвляясь на нодоб!е дерева, нереходятъ чрезъ 
все тЬло, состоять изъ паралельно другъ подле друга лежа- 
щпхъ пучковъ нервныхъ трубокъ и одеты оболочкою изъ 
клетчатой ткани. Они служатъ для соединешя всехъ частей 
тела съ центральными точками нервной системы.

Симпатическая нервная система, называемая и ганглгоз-
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ной п. Iи просто симтиптсскимъ нервом?,, распадается, какъ 
и животная, на центральную и периферическую часть. Пер
вая образуется двумя нервными пучками, которые спускаются 
вправо и влево по передней сторон!’, познопочнаго столба и 
па своемъ пути утолщаются въ 2 4 — 25 узловъ <ганглШ), со- 
держащпхъ преимущественно еЬрое вещество, т. е. нервныя 
клеточки. Вторая же часть симпатической системы образуется 
нервными нитями, которыя выходятъ нзъ названныхъ узловъ, 
разнообразно соединяются съ животной нервной системой и 
проникаютъ въ растительные органы.

Нервная ткань богата кровеносными сосудами и содер- 
жнтъ очень много воды (78°/о); химическая составныя части 
ея составляют!., главнымъ образомъ, различные роды жира, 
б'Ьлокъ, фосфоръ п сера.

§ 8. Голова (черепъ и лицо) важнейшая часть челов'Ь- 
ческаго тела, такъ-какъ она заключает ъ въ себе мозгъ и че
тыре органа внЬшнихъ чувствъ: зргЬше, слухъ, вкусъ и обо- 
няше, равно какъ п начала дыхательнаго и пищеваритель
ного апаратовъ. Со включешемъ 0 слуховыхъ косточекъ, она

состоптъ изъ 28 костей, изъ 
которыхъ 13 образуютъ че
репную. а 15 личную часть.

Верхнюю часть черепа об
разуютъ o 6 i  темяннып ко
сти ( Р ), которыя соединя
ются кпереди съ лобною 
костью (состоящею у ново
рожденная еще нзъ двухъ 
частей. F ), по обе стороны— 
съ височными костями (Т),  
ii03!i;ni съ вертикальной ча
стью затылочной кости (О). 
Последняя въ своей гори
зонтальной части имеетъ от- 
вергпе, затылочную дыру, 
для входа спинного мозга, и 
этою горизонтальною частью, 

къ которой впереди прим.ыкаетъ клиновидная кость (S),  обра
зуетъ основаше черепа, состоящее у взрослаго изъ одной кости,

Риг. 2.

L  — слезная кость. М  — верхне
челюстная кость. N  — носовая кость. 
M d — нижне-челюстная кость, Z  — 

яремная кость.
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основной. Ртиетчатая кость (Е) ограшпшваетъ сзади ыоювую 
полость. ВсЬ онЬ вм'ЬстЬ, соединеиныя швами, составляютъ 
костную сумку мозга. Но такъ-какъ низы окончательно обра
зуются только на 3-мъ году, до тЪхъ же поръ кости соеди
няются хрящевою массою, то этимъ дается просторъ разви- 
Tiio отд'Ьльпыхъ костей, а съ тЪмъ вместе и мозга. После 
рож детя, надъ серединою лба остается четыреугольное отпер- 
CTie вс'лгЬдспие не образовавшихся еще верхнпхъ угловъ o6f.- 
нхъ лобныхъ костей и нижнихъ угловъ об'Ьихъ темянныхъ; 
эго OTBepci'ie, переднш роднпчокъ, покрытый только кожей и 
тонкимъ мышечнымъ п хрящевымъ слоемъ, закрывается лишь 
на 2-мъ году жизни. Отъ этого-то, a равно 11 отъ мягкости 
всЬхъ черепныхъ костей, п происходить легкая новреядае- 
мосгь черепа и его содержнмаго, которая впрочемъ до неко
торой степени уменьшается упругостью черепа, зависящею 
опять-таки отъ мягкости и свободнаго соеднпешя костей. 
Толщина черепныхъ костей на сводЬ черепа значительнее, 
нежели на основанш. Снаружи череиъ покрывается костною 
оболочкою, затемъ тонкимъ сухожпльнымъ п мышечнымъ 
слоемъ и наконецъ наружною кожею, обросшею волосами.

Кости лица (см. рис. 2.) уже при рожденш соединены 
плотнее черепныхъ и имеются въ полиомъ составе, за исклю- 
чешемъ зубовъ. Личныя мышцы многочисленны и лежать 
отчасти на наружной поверхности, отчасти въ полостяхъ лица. 
Отправлены! нхъ самыя разнообразный: оне то приводить въ 
движете кости (нижнюю челюсть), или целые органы (языкъ, 
глазное яблоко), то закрываюсь отверспя (губы, веки). ВслЬд- 
ств1е этого личная мускулатура участвуетъ въ отправлешяхъ 
разлпчныхъ органовь, и своими мимическими движешями 
выражаетъ настроешя дунш (смехъ, нлачъ и проч. Дитя 
улыбается только после 1-го месяца, а смеется гораздо позже).

Такъ-какъ затылочная дыра, крап которой покоится на 
первомъ шейномъ позвонке, лежитъ значительно кпереди, то 
голова не висишь па туловище, а легко поддероюивается имъ 
снизу— безъ особо силышхъ затылочныхъ связокъ (необходи- 
мыхъ млекопитающимъ животнымъ). Однако яге ребенокъ 
только на 2-мъ месяце, ппогда и позже, въ состояши прямо 
держать голову.
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Опору туловища составляет!, позвоночный столбъ, состоя
щей пзъ 7 шейннхъ, 12 грудныхъ и 5 поясничныхъ нозвонковъ.

Съ самыМъ верхнимъ шейнымъ позвонкомъ голова связана 
такъ, что можетъ двигаться только кпереди и кзади (угло
вой суставъ); но первый нозвопокъ можетъ вращаться па 
второмъ дугою въ 120° (вращательный суставъ). Этимъ рас- 
предблешемь движешя на два сустава достигается и надле
жащая подвижность и необходимая крепость; впрочемъ, при 
растяжеши шеи (поднимаше за голову), второй шейный по- 
звонокъ легко вывихивается изъ нерваго, что большею частью 
причипяетъ немедленную смерть, такъ-какъ при этомъ нроис- 
ходнтъ давлеше на спинной мозгъ. Семь шейныхъ нозвон- 
ковъ образуют!, заднюю сторону шеи и окружены сильными 
мышцами; кпереди къ нимъ нрилегаетъ пищенроводъ, передъ 
которымъ находится замЬтное на ощупъ дыхательное горло 
съ гортанью.

ВсЪ 24 позвонка продыравлены въ срединЬ, и приходя
щаяся одно къ другому отверспя образуютъ каналъ для спин
ного мозга. Каждый нозвонокъ имЬегь нисколько костныхъ 
нозвышенш, такъ называемых!, отростковъ. Прямо направлен
ные кзади остистые отростки обозначаются на спин’Ь, въ 
вндЬ вертикальной лиши волнообразных!. возвышенШ, пду- 
щихъ вдоль нозвоночнаго столба; между ними самое значи
тельное принадлежитъ 7-му шейному П031!0нку. ВсЬ пскрнв- 
лешя позвоночника являются какъ уклонешя одного или 
нискольких!, этихъ возвышешй отъ прямой линш. Кпереди, 
кнутри тЬла, позвонки гладки. Всл’Ьдс'пйе того, что каждый 
позвоиокъ вверху и внизу, съ каждой стороны, имеетъ отло
гую вырезку, въ ряду лежащихъ другъ па другЬ позвонковъ 
образуются маленьшя отверстия— для выхода нервовъ, начи
нающихся отъ спинного мозга. Необходимая эластичность 
(упругость) позвоночника достигается упругими хрящевыми 
кружечками, находящимися между отдельными позвонками и 
ослабляющими каждый толчокъ. Смотря но тому, гд'1. эти 
кружечки толще, съ иередняго или задняго края, они даютъ 
позвонканъ различное направлеше, и такимъ образомъ позво
ночный столбъ нолучаетъ въ своей вертикальной оси 3 лег- 
шя кривизны, чгЬмъ также возвышается его способность пе
реносить, безх особеннаго сотрясетя, толчки, действующее



сверху или снизу. Шейная часть позвоночника выпукла кпе
реди, спинная часть вогнута (спереди), а поясничная опять 
выпукла —Необходимая для защиты спинного мозга крепость 
достигается расширешемъ позвонковъ книзу, нхъ илотпымъ 
соедпнешемъ съ промежуточными хрящами, взаимнымъ сое- 
дннешемъ изн'Ьстныхъ отростковъ п общнмъ покровомъ изъ 
плотной связочной массы. Необходимая гибкость, безъ излиш- 
няго . растяжения спинного мозга, достигается множествомъ 
связанных^ между собою позвонковъ, вследств1е чего каж
дому изъ нихъ приходится д'Ьлать только незначительный 
движешя. Шейные и поясничпые позвонки подвижнее спип- 
ныхъ.

Въ образовании грудной клгыпкй (нгаз. также груднымъ 
ящикомъ), кроме позвоночнаго столба, участвуютъ ребра н 
грудная кость. Послед
няя (В ) есть плоская, 
длинная кость, идущая 
въ средние груди сверху 
внизъ и свободно окан
чивающаяся иадъ брюш
ною полостью. Вверху 
она углами своими сое
диняется съ ключицами 
(S), а пиже въ обе сто
роны съ ребрами. По
следняя, по 12-тпсъ каж
дой стороны, суть топ- 
шя, плосшя кости, сое- 
диненныя позади пюсред- 
ствомъ сустаиовъ съ 12-ю 
грудными позвонками и 
загпбаюнцпяся кольцеоб- 
разно впередъ къ грудной кости. Къ последней, впрочемъ, при- 
мыкаетъ только 7 реберъ (истинныя ребра) помощйо длинныхъ 
хрящей, между темъ какъ изъ остальныхъ 5 реберъ (ложныя 
ребра) 3 ннервыя своими хрящами соединяются впереди съ 7-мъ 
истиннымъ ребромъ и между собою; два же последний, самыя 
коротюя, оканчиваются кпереди свободно. Длинна (окружность) 
реберъ увеличиваемся до 7-го ребра, затёмъ опять умень
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шается; задняя точка прикр'Ьнлешя каждаго ребра лежитъ 
нисколько выше, чемъ передняя, такъ-что каждая пара ре- 
беръ представляетъ кольцо, наклоненное кпереди. БсЬ назиан- 
ныя костныя части образуютъ грудную  полость, замыкаемую 
сверху шеей, снизу грудобрюшной преградой— мышцею, попе
речно перегораживающей туловище на высоте 6-го ребра. 
Мышца эта лежитъ не горизонтально, а выдается сводообраз
но въ грудную полость и имЪетъ нисколько отверстШ для 
пропуска различны хъ органовъ (пшцепровода, сосудовъ). Груд
ная полость заключаетъ въ себе сердце съ выходящими и вхо
дящими въ него главными сосудами, легшя, и проходяшдя 
черезъ грудь части (пшцепроводъ, нервы). Сзади грудная 
клетка покрыта спинными мышцами, спереди и съ боковъ —  
грудными.

Подъ грудною полостью лежитъ брюшная. Она ограниче
на сзади 5-ю поясничными позвонками и поясничными мыш
цами, а спереди н съ обЬихъ сторонъ брюшными мышцами. 
Сверху она покрыта грудобрюшною преградою, внизу лее она 
переходить непосредственно въ тазовую  полость. Последняя  
образуется спереди и по сторонамъ тремя тазовыми костями, 
соединенными у взрослаго въ одну кость, снизу — мышцами, 
сзади— сросшимися между собою и съ тазомъ 5-ю позвонками 
крест ца , къ которому примыкаютъ 4 маленькихъ позвонка 
копчиковой (или хвостцовой) кости. На каждой наружной бо
ковой стенкё таза находится верптогъ— суставное углубление 
для бедренной кости; снаружи тазъ покрытъ разными мы
шечными слоями. О бе полости, брюшная и тазовая, заключа
ю т ! въ себе пищеварительные, отделительные и половые 
органы.

Изъ всего сказаннаго видно, что позвоночный столбъ, 
ребра, грудная кость и тазъ дитяти, при ихъ относительной 
мягкости, легко могутъ пострадать навсегда при продолжи- 
тельномъ сиденш въ сгорблепномъ положеиш, при односто
роннем!, держанш тела въ известномъ положенш, при одно- 
стороннихъ мышечныхъ движешяхъ, при сжатш груди узкой 
одеждой и т. п.

Верхнгя конечности распадаются на плечо, плечевую кость, 
предилеч1е и кисть. Плечо состоитъ изъ лопатки и ключицы. 
Лопатка  (см. рис. 3, Sb  и въ рис. 4, а) есть треугольная
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Рис.

плоская кость, лежащая въ верхней области спины позади 
2 — 7 ребра, удаленная на дюймъ отъ позвоноч- Рис 5
наго столба и соединяющаяся вверху и снаружи 
съ ключицей и плечевой костью помощью свя-

зокъ. Въ суставное углубле- 
nie лопатки входитъ головка 
(с) плечевой кости (d ) (пле
чевой суставъ, самый свобод
ный изъ вс'Ьхъ). Плечевая 
часть руки, помощью локте
вого сустава, соединяется 
съ предплечгемъ, состоящимъ 
изъ 2 костей: луча (у) и лок
т я  ( / ) .  Довольно сложное 
суставное соедпнеш е между 
плечевой костыо и локтемъ 
и лучомъ, и соедпнеше лок
тя и луча съ такъ называе
мыми запястными костями 
(кистевой суставъ), устроены 
такъ, что нредплеч1е можетъ 
одновременно сгибаться и 
вращаться около своей оси.
Кисть состоитъ изъ запяст- ^ § р/ 
нихъ костей (А), примыкаю- 
щихъ къ предплечш  (8 ма- 
ленышхъ, толстыхъ костей), 
изъ 5 пястныхъ (г) и 14 пер- 
стныхъ костей (2 на боль
шом!» пальце и но 3 на 
каждомъ пзъ остальныхъ, 7с).

Ведренная кость (см. рис.
5, а), самая большая въ rfcrfe, 
входитъ своей головкой въ 
вертлюжную впадину таза.
Этотъ бедренный суставъ у 
детей часто подвергается 
хроническому воспаленно, ко

торое у самыхъ маленькихъ детей  нередко обнаруживается

к.



только медленностью въ двпжешяхъ ноги и нФ.которымъ ея 
искрив л ешемъ. Въ колгьнномъ суставгь, иокрытомъ спереди 
колпнною чашкою ( / ) ,  бедренная кость соединяется съ 2 ко
стями голени: большимъ (д) и малымъ берцами  (h). — Стопа 
состоитъ изъ 7 заплюсневыхъ костей, образуют,ихъ, своимъ 
соедппетем ъ  съ болыпимъ и малымъ берцами, суставъ ст опы изъ 
5 плюсневыхъ и 14 перстныхъ костей (на каждомъ пальце 
по 3, за исклю четемъ большого, им'Ьющаго только 2 сустава).

Мышцы всЬхъ конечностей состоять главнымъ образомъ 
изъ сгибателей и разгибателей; первые лежать на внутрен
ней стороне угла, образуемаго членомъ при его сгибали п, 
поел Ид Hie— па наружной. Такимъ образомъ на рукЬ сгибате
ли находятся внутри, на н о г е — сзади; разгибатели на pyid; 
снаружи, на н о гё— спереди.

— 20 —

В Т О Р О Й  О Т Д Ъ Л Ъ . '

Нервная система.

§ 9. Н ервная система представляетъ ту ступень органи- 
зацш вещества, съ которою душа можетъ войти въ непо
средственное сношеше; нервная система служить посредницей 
для вс/Ьхъ родовъ ощ ущ ешя  п движетя. Подробное раземо- 
тр£ш с безконечно разнообразныхъ направлешй нервной д е я 
тельности повело бы насъ далеко за пределы, назначенные 
этому сочиненш; поэтому мы займемся главнымъ образомъ 
объяснешемъ взаимныхъ отношент  между душой и нервной 
деятельностью.

Каждая изъ нервныхъ трубокъ, соединенныхъ въ какомъ- 
нибудь нерве, представляетъ идушдй сплошь во всю длину 
нерва, одетый тонкою оболочкою изолированный (объедппен- 
1\ш\)\проводникъ, никогда не сообщающей своего возбужденнаго



—  21 —

состояшя лежащимъ рядомъ съ нимъ иервнымъ трубкамъ и 
не им'Ьющш ничего общаго со свойствомъ возбуждающаго 
его раздраж етя, совершенно такъ, какъ телеграфная прово
лока не югЬетъ ничего общаго съ содерж атем ъ депеши. 
Каждый нервъ (какъ сумма такихъ трубокъ) проводнтъ, сл е
довательно, только свое собственное, различными раздраже- 
т я м и  возбужденное состои те отъ одного своего конца къ 
другому (отъ периферш къ центру или на оборотъ) и самъ 
по себе не им&етъ никакого характера. Известный характеръ  
нервъ получаегъ только отъ соедннешя съ органами, въ ко- 
торыхъ возбужденное его состояние, велел,сттпе устройства 
этихъ органовъ, вызываетъ всегда одинъ и* тотъ же родъ  
жизненной деятельности; только въ такомъ отношении и раз- 
личатотъ двигательные и чувствительные (чувственные) нервы. 
Именно нервное волокно становится двтателънымъ нервомъ, 
когда связывается на периферш  съ мышечными элементами, 
въ которыхъ возбужденное состояние этого волокна, исходя
щ ее отъ головного (или спинного) мозга, обращается въ сокра- 
meHie мышечнаго волокна; чувствительнымъ же нервомъ оно 
становится, когда на пелшферш  связывается съ органами тела, 
такъ-что различный раздражения (механическня, химическая, 
электричеснйя и пр.) могутъ его возбуждать. Наконецъ, чув
ствительный нервъ становится специально чувственными нер
вомъ, когда периферически! конецъ нерва снабженъ такимъ 
приборомъ, который съ одной стороны допускаетъ только 
BocnpiflTie разлпчныхъ свойствъ одного оиределеннаго раз
дражения, а съ другой безусловно необходимъ для носпрнятня 
этого раздражения. Такъ глазъ чувствителенъ только къ свету, 
а не къ звуку и пр., между темъ какъ обнаженный зритель
ный нервъ, безъ глаза, не чувствуетъ и самаго сильнаго 
света. Что касается централшыхъ началъ (для двпгательныхъ 
нервовъ) и концов о (для чувствителышхъ нервовъ) въ мозгу, 
то для каждаго двшательнаго нерва мы должны принять цен
тральную начальную точку, которая переносить волю души, 
желаемое движ ете, на перпъ, и т^мъ приводить его въ воз
бужденное состоите; подобны,шъ же образомъ мы должны и 
для чувствительныхъ волоконъ допустить центральные конеч
ные ат рат ьг, обращающее дошедшее до нихъ возбужденное 
состояше нерва въ доступное для души раздражеш е (ощуще-
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Hie). Но такъ-какъ веЬ выходящее изъ мозга н входянце въ 
него нервы связываются съ клеточками с'Ьраго вещества, и 
каягдое нервное волокно или выходитъ изъ такой клеточки, 
какъ начальной, или входитъ въ нее, какъ конечную: том ы  
принуждены предположить, что эти-то клеточки именно и 
представляютъ вещ ественная начала и концы всЬхъ лроце- 
совъ двнжешя и ощущешя, совершающихся чрезъ посредство 
головного мозга, и след, вообще служатъ точками соприко- 
сновешя между матер1ей и духомъ.

§ 10. О возннканш  и сущности нервной деятельности 
(нервнаго возбуждешя) мы знаемъ очень мало. Насколько 
фпзюлогическое возбуждеше въ двпгателт.ныхъ нервахъ имеетъ  
цгнтробгъжное направлеше, а въ чувствительныхъ центро
стремительное, настолько наблюдение представляются раз- 
личныя исходный точки относительно происхождения первной 
деятельности. Такъ-какъ преднамеренное мышечпое движе- 
Hie есть результатъ нсихическаго раздражешя, последнее же, 
равно какъ и переходъ его па мозговыя клеточки и исходя
щее отъ нихъ нервное возбуждеше, остается недоступнымъ 
нашему наблюдение: то съ этой стороны нельзя ожидать объ
яснены. За то деятельность чувственныхъ нервовъ, повиди- 
мому, легче можетъ быть изучена относительно своего иро- 
исхождешя, такъ-какъ тутъ мы ИМ'Ь'МЪ двумя факторами 
больше, именно для насъ доступны возбуждающее раздра- 
жеш е (светъ, звукъ) и апараты, чрезъ которые возбуждается 
нервъ (органы внешнихъ чувствъ). Но и здесь мы встречаемся 
тотчасъ ;ке съ неопроодолимымп трудностями: стбитъ только 
вспомнить о совершенно недостаточныхъ знашяхъ нашихъ 
относительно сущности света и звука (физичесюя Teopin объ- 
ясняютъ только формы проявлетя того и другого), сущности 
вкусовыхъ и обонятельныхъ веществъ и пр., а равно о далеко 
не удов 1етворительномъ еще, не смотря на помощь микро
скопа, изеледованш тончайшей структуры органовъ внЬшнихъ 
чувствъ

Такпмъ образомъ остается ограничиться раземотрешомъ  
готоваго уже физическаго состояшя возбуядеш я, и здесь-то  
прежде всего представляется возбуждеш е двигателвныхъ нер
вовъ, переходящее въ мышечную деятельность передъ нашими 
глазами. Наблюдешя показали следующее:
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Условгя нормальной возбуждаемости нервовъ суть: связь 
нерва съ центральными органами, правильное питание и смена 
деятельности и покоя.

Дели нервъ перерезать, то периферический кусокъ пере
рождается, центральный же остается здоровымъ; при недо- 
статочномъ притокЬ кропи, равно какъ и при продолжитель- 
номъ бездействии или деятельности, возбуждаемость нерва 
понижается, пока наконецъ не угаснотъ совершенно ш'Л'Ьдспйе 
химического разложен! к. Степень и продолжительность воз
буждения различны, смотря по роду нервоиъ и по роду раз
дражения. Направленге распространяющагоея возбуждешя опре
деляется конечными апаратами нервовъ и бываетъ центро- 
бгьжнымь илтт центростремителънымъ. Само собою разумеется, 
что на двигательномъ нерве, пока онъ действуетъ въ т е л е  
при фишологпческихъ услошлхъ, нельзя доказать центростре- 
мнтельпаго возбуж детя, такъ-какъ на нерифернческомъ своемъ 
конце онъ не имеетъ органовъ для принятая раздраженШ, 
который могли бы возбудить его, а на центральномъ не имеетъ  
апаратовъ для преобразован1я возбуждения въ ощущение; 
иго тень же причинам!, нельзя доказать въ чувствительном!, 
волокне возбуждешя, направленпаго центробежно. Но нервъ, 
обнаженный на любомъ мЬсте своего пути, проводптъ раз- 
дражеше въ обЬ стороны отъ раздражаемаго места. Вь этомъ 
заключается неопровержимое доказательство существовашя 
разлпчныхъ центра, п.пыхъ апаратовъ въ клеточкахъ сераго  
мозгового вещества; ибо если мы раздражаемъ двигательный 
нериъ па какомъ-лнбо мЬсте его пути, то, па осн о тн ш  
только-что сказа п паго, возбуждеше производится какъ цен
тробежно, такъ и центростремительно; однако же мы его не 
ощущаемъ: очевидно, что иедостаетъ центральпыхъ анара- 
товъ, преобразующихъ возбуждеше въ ощущеине. Что сущ е
ству ютъ не только двигательная клеточки, преобразующая 
психическое раз драже Hie и проводяицш его центробежно, и 
чувствительный клеточки, преобразующая дошедшее до нихъ 
возбужденное состояние нерва и передаются его дуигЬ какъ 
ощ ущ ете, но п кроме того имеются для различныхъ органовъ 
ишёшпихъ чувствъ еице особенный центральный клеточки, 
явствуетъ изъ того, что возбуждеше зрительнаго нерва всегда 
гедетъ и;ъ ощ ущ епш  света, возбужден ie слухового нерва
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всегда къ ощущенпо звука. Быст рот а  распростраиетя воз
буждешя но нерву измерима; у человека она равняется 
01, 5 метра въ секунду. Угасаше возбуждаемости послгЬ смерти 
начинается съ дентровъ (головного и спинного мозга), такъ- 
что нервные стволы умираютъ скорее, ч'Ьмъ разв'Ьтвлешя; 
но этому yracaHiro тотчасъ после смерти предшествуетъ зага
дочное усилеше возбуждаемости, за которымъ уже следуетъ  
постепенное ослаблете, такъ - что только чрезъ нисколько 
часовъ после смерти возбуждаемость исчезаетъ совершенно.

Не смотря на вс'Ь эти данный, сущность нервпаго воз
буждеш я еще совершенно неизвестна. Хотя даже иокоющШся 
нервъ пронизывается электрическими токами, которые онъ 
самъ производить; хотя напряж ете этихъ токовъ, вм'Ьст'Ь съ  
возбуждаемостью, растетъ и убываетъ, а по смерти угасаетъ, 
какъ и самая возбуждаемость, начиная съ центра: при всемъ 
этомъ несомненно, что электрическая сила есть только ре
зультата жизненной деятельности нерпа, а не причина или 
сущность ея, -—  что эта жизненная деятельность поддержи
вается неизнестнымъ влгяшемъ центральныхъ органовъ, не 
тождественнымъ съ нсходящпмъ оттуда возбуждешемъ, и нако
нецъ, что центральное или периферическое раздражеше, дости
гающее нерва, производить въ немъ прогреснвное движ ете  
элементарныхъ составныхъ частичекъ нервнаго вещества. Что 
тутъ следуетъ предполагать не вытекающую нзъ центровъ 
«жидкость», или какой-нибудь «принцнпъ», или особый ' фак- 
торъ», а развитие силъ въ самомъ нерве, распространяющееся 
и притомъ увеличивающееся всл'Ьдеше передачи, въ этомъ 
уб'Ьждаетъ тотъ фактъ, что каждое раздражеше, приложенное 
къ двигательному нерву, вызываетъ т'Ьмъ большее сокращ ете  
въ мышце, ч'Ьмъ отдаленнее отъ мышцы место, где  раздра
жается нервъ. Какого собственно рода эти взаимно освобож
дающая себя «силы» нерва, до сихъ поръ неизвестно; источ- 
никомъ ихъ считается химическое изм'Ьнеше (обм'Ьнъ веществъ) 
нерпныхъ элементовъ. Какъ эти силы въ нерв'Ь взаимно воз- 
булгдаютъ и освобождаютъ себя, такъ же точно переносить оп'Ь 
возбужденное состояше нерва на органы, соединенные съ его 
концами (мышца, чувствительная кл'Ьточка въ головномъ мозгу); 
никогда однако— какъ это яьствуетъ нзъ предмдущ аго— по пер
лу не проводится самое раздражеше, подействовавшее на него.
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§ 11. Ц ент рами  нервной системы головной и тинной  
мозгъ становятся потому, что все нерпы (о сомнительномъ 
отношенш узловатой системы см. ниже) или передаютъ этимъ 
органамъ свое возбужденное состояше, или получаютъ его отъ 
нихъ (ощущеше п движ ете), или же иереносятъ другъ на 
друга это состояш е внутри этнхъ органовъ (рефлексы). Но 
такъ-какъ отправлсшя всей нервной системы (головного и спин
ного мозга, узловатой системы) многообразно переплетаются 
между собою, то нельзя провести строгихъ граттицъ для д е я 
тельности ни головного, ни спинного мозга.

Расположеше нервныхъ элементовъ спинного мозга, въ 
мйкроскопическихъ нодробностяхъ, еще не вполне изследо- 
вано. В се  нервы, берущде напало въ спинномъ мозге, выхо- 
дятъ по сторонамъ его двойными корешками: переднимъ и 
заднимъ (см. рис. 6-ой, на которомъ представлена часть спин
ного мозга: фиг А. видъ спереди; фиг. В. поперечный раз- 
резъ). Волокна переднихъ корешковъ (AR на левой фиг.) —  
двигательный; волокна зад нихъ (PR) —  чувствительный, такъ- 
что каждый нервъ, въ» который входятъ оба корешка, обла- 
даетъ обоими родами волоконъ.

Нервы каждой 
стороны направ
ляются къ МЫ1П- 
цамъ головы, туло
вища и конечно
стей, равпо какъ и 
къ наружному по
крову. На своемъ 
пути они соеди
няются какъ съ 
нервами, выходя
щими изъ голов
ного мозга, такъ 
и съ ветвями симпатическаго нерва, такъ-что все три си
стемы связываются между собою и анатомически и функцио
нально (т. е. относительно отправлений свонхъ). Внутри 
спииного мозга волокна всЬхъ нервныхъ корешковъ тянутся 
вверхъ, къ головному мозгу, соединившись однако предвари
тельно, вблизи входа своего въ спинной мозгъ, отчасти съ к-тЬ-

Рис. 6.

Разр'[;зъ (Л) представдлетъ еще нагляднее персдшй 
двигательный корешокъ (АЛ) и задпш чувствигель- 
пшй (PR), соединнющШсл въ точк(; Т. Gn узловое 
утолщеше нерва; С центральный каналъ; G слой 

ci.paro иервиаго вещества.
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точками его cfeparo вещества. Тотъ фактъ, что некоторый 
болЬзни головного мозга связаны съ параличомъ движенья н 
чувствительности на противоположной половине тела, заста- 
вляетъ признать то пе вполне еще, т. е. не для всЬхъ про- 
водя1Цихъ путей, доказанное положсше, что двигательные и 
чувствительные пути, при направлены своемъ внутри спинного 
мозга къ головному, скрещиваются.

Прежде всего необходимо решить, обладаетъ ли спинной 
мозгъ самостоятельного, независимою отъ головного мозга 
волевою (двигательного) и чувствительного способностью, или 
же представляетъ только проводящей къ головному мозгу 
апаратъ.

Какъ уже упомянуто, нервныя клеточки еЬраго мозгового 
вещества принадлежать, согласно нашимъ теперешнпмъ зна- 
шямъ, къ конечпымъ (пли же начальнымъ) членамъ нервной 
системы. Такимъ образомъ ничто не противоречить тому 
предположение, что вездЬ, где мы находнмъ нервныя кл1’>точки, 
возможно и прямое сообщение съ душою; ибо нигде мы не 
находнмъ между этими клеточками существенной разницы и, 
кромИ того, вовсе не имЬемъ причинъ принимать для души 
ограпйчениое место пли точкообразное общее чувствилище и 
двигалнще. Однако же, относительно человека, несомненно, 
что спинной мозгъ есть только нроводящШ органъ, что возбуж
деш е нроходящихъ въ спинной мозгъ чувствителышхъ нер- 
вныхъ волоконъ должно сообщиться головному мозгу, чтобы 
перейти въ сознательное (см. пиже) ощущеше, и что психи
ческое раздражеше. чтобы прризвести движ ете, должно и о д е й 
ствовать на клеточку головного мозга, которая затемъ пе
реносить возбуждеш е на принадлежащее еп двигательное 
волокно. Мы оставимъ въ стороне болЬе отдаленный доказа
тельства, и ирпведемъ только следующее: если какое-нибудь 
место спинного мозга, всл1’.дст:йе болезни или повреждешя, 
такъ поражено, что наруша тс  я непрерывность спинного мозга, 
— то все т е  части тёла, нервы которыхъ выходятъ ниже 
пораженнаго мЬста, не подчиняются более вл1янш ьолл, и 
всякое исходящее отъ нихъ ощущеше прекращается.

Следовательно, не смотря па присутствие нервныхъ кле- 
точекъ, спинпой мозгъ лпвгенъ те>хъ апаратовъ, которые съ 
одной стороны передаютъ душЬ возбуждеше чувствительнаго
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волокна, съ другой даютъ ей возможность возбуждать дви
гательный нервъ; для обе ихъ этихъ ц-Ьлей спинной мозгъ слу- 
житъ только несамостоятельньнмъ проводникомъ между голов- 
иымъ мозгомъ и ннернферйей тЬла.

§ 12. Есть, однако, область, въ которой деятельность  
спинного мозга ячляегся самостоятельною. Это область рсф -  
лекторныхъ (отраженнихъ) явленгй.

Подъ рефлексомь вообще попимаютъ передачу возбужден- 
наго сосгоя1пя съ одного нервнаго волокна на другое, и при- 
нимаютъ 4 вида рефлексовъ: передачу возбуждеш я съ чув- 
ствителт.наго на двигательное волокно: отраженное движете-, 
съ двпгательнаго волокна на чувствительное: отраженное ощ у
щ ет е; съ двпгательнаго волокна на двигательное же: сочув
ственное движете, съ чувствительпаго волокна на чувствитель
ное: сочувственное ощущете. Только для отраженнаго движения 
до спхъ поръ доказанъ анатомически! путь, по которому прово
дится возбуждение,— для осгальныхъ лее видовъ рефлекса этого 
еще нне сдёлано; но такъ-какъ они, кроме того, могутъ быть 
объяснены другимъ образомъ, то мы здесь и не будемъ о 
нихъ говорить.

Отраженное движете есть такое мышечное движ ете, ко
торое происходить вследстнйе возбуждешя чувствительная  
вотокна н переноса этого возбуждеш я, поерздетвомъ связую- 
щихъ нервныхъ клеточекъ, на двигательное волокно, безъ  
учаспя нашей воли. Отраженный движения проявляются въ 
областяхъ головного и спинного мозга и ганглиозной (узло
ватой) системы; сообщение лее ихъ зависитъ отъ централь- 
ныхъ органовъ, такъ-какъ оно совершается въ нервныхъ 
клеточкахъ: следовательпо для головного мозга мы должны 
допустить, кроме выше названныхъ начальныхъ клеточекъ  
движения и конечныхъ кл’Ьточекъ ощущешя, еще т а т я  кле
точки, который нереносятъ возбужденное состоян1е нзвестныхъ 
чувствительн ихъ нервовъ только на двигательные нервы, не 
сообщая его душ е. —Такъ-какъ большая часть рефлекторныхъ 
явлешй происходить иъ спинномъ мозгу, го мы и нногово- 
римъ о нихъ при разсмотрЬнш спинного мозга.

Отраженная движения делятся на чистых и емтианныя.
Чистое отраженное движение нронисходнтъ тогда, когда 

сообщ еш е съ чувствительными, и двигательными нслеточками
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головного мозга, т. е. какое бы то ни было участае психиче
ской деятельности, невозможно. Это бываегь конечно всегда 
въ тгЬхъ случаяхъ, когда сообщ еш е съ голов ннмъ мозгомъ 
прервано. ВмЬсто всякого дальнМгааго объяснешя, мы при- 

, ведемъ примерь. Одинъ больной, всл’Ь дгш е совершепнаго 
разруш еш я некоторой части спинного мозга, не тгЬлъ ни 
малМ шаго ощ ущ еш я въ тЬхъ частяхъ, которыя получали 
свои нервы изъ снншюго мозга пиже разрунгениаго мгЬста, а 
именно въ нпжннхъ конечностяхъ, п не могъ также какимъ- 
либо образомъ приводить пхъ въ дв и ж ете. Но когда боль
ному кололи или щекотали подошвы, то онъ двигалъ ногами, 
вовсе не чувствуя укола плп щекотанья и не желая произ
вести это дви ж ете. Прпм’Ьръ это тъ  показываетъ намъ еще 
то, что ощущ еш е и co 3 H a n ie  ощ ущ еш я не одно то же. В оз
бужденное состои те чувствительная волокна, т. е. собствен
но существенный моментъ, имеется въ обоихъ случаяхъ; но 
ощущ еш е возникаетъ только тогда, когда возбуждеше пере
ходить на упомянутые центральные апараты въ головномъ 
мозгу, — въ нротивномъ же случай (какъ въ нашемъ ирпмЬ- 
pf.) возбуждеш е во нее не сознается. Точно также изъ этого 
явствуетъ, что только тгЬ двнжешя сознательны, произвольны, 
ври которыхъ психическое раздражеш е возбуждаетъ нервное 
волокно черезъ клеточки головного мозга. Въ прнведенпомъ 
же нами прим^рЬ передача возбужденнаго состояшя (съ чув- 
ствительныхъ на двигательный волокна) совершалась черезъ 
нервныя клеточки ctpa.ro вещества спинного мозга ниже раз- 
рушеннаго м'Ьста. КромЬ случаевь прерваинаго сообщешя съ 
головнымъ мозгомъ, чистая отраженный движешя происхо
дить еще тогда, когда чувствительное волокно связано фн- 
зюлоги чески только съ такими клеточками, которыя спещаль- 
но назначены для передачи возбужденнаго состояшя соот
ветственному двигательному волокну и не находятся вовсе 
въ соединены съ клеточками головного мозга, сообщающими 
возбуждеш е дупгЬ. Область такихъ ощущешй. филологи
чески недоступныхъ сознанно и потому вызывающнхъ только 
рефлекторный явлешя, очень велика; сюда относятся MHorie 
процесы нашего питашя, вообще м ноие растительные проце- 
сы. И въ головномъ мозгу существуютъ т а т я  самостоятель- 
пыя передаточный клеточки (дви ж ете радужной оболочки,
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смотря ио силе осв'Ьщешя). Кроме того, чистое отраженное 
д в и ж ет е  является, естественно, еще при разрушении или от- 
сутствш головного мозга (обезглавленные; новорожденные съ 
перазвитымъ головнымъ мозгомъ или же не имЬюице его вовсе).

Слтшанныя отраженный движенш проявляются, когда со
общение съ конечными и начальными клеточками головного 
мозга возможно и действительно происходить рядомъ съ отра- 
женнымъ движешемъ. Сюда следуетъ отнести движения спя- 
щихъ, вызываемая внешними раздражешями. Тутъ возбуж
денное состояние раздражаемаго чувствительнаго волокна 
наверное доходитъ до конечныхъ апаратовъ ощущения, такъ- 
какъ сиящш, вследстше различно сильныхъ, а иногда и не- 
зиачннте.льныхъ раздражений, просыпается; только при ннзве- 
стномъ отношенш между силою раздражения и глубиною cnia, 
возбуждеше это не сознается. Одновременно же съ иереда- 
чею головному мозгу, пюзбужденнос состояш е чувствительнаго 
волокна ннереходитъ,' внутри спинного мозга, на двигательные 
пути. Впрочемъ, весьма трудно провести границу между пря
мыми и отраженными движениями прн всехъ техъ  состояш - 
яхъ, гд е  понижено или ослаблено сознаш е.

Гораздо больше число случаевъ, въ которыхъ возбужден
ное cocTOjnnie чувствительнаго волокна сознается нн въ то же 
nipemi сопровождается рефлекторными явлешями. Такъ напр,, 
чувствуя щекотан1е въ дыхательномъ н’орле, мы знаемъ, что 
вследъ за этимъ последуютъ отраженный движения кашля; 
поэтому мы можемъ даже противодействовать такому рефлек
су посредствомъ двпгательнаго раздражения изъ головного • 
мозга, которое подавить пли ню крайней мЬре задержитъ 
рефлексъ. Это раздражение, возбуждая двигательное волокно 
въ спннномъ. мозгу, должно дойти до техъ  клеточекъ, кото
рый получаютъ свое возбуждение отъ соседнихъ чувствитель- 
ныхъ клеточекъ и передаютъ его 1нсходящимъ отъ нихъ дви- 
гательнымъ нервамъ. Но какимъ образомъ возбуждеше это 
задерживаете рефлекторныя движешя, вместо того чтобы 
ускорить ихъ, какъ бы следовало ожидать, — это пока неиз
вестно. Такого рода задерживаюнцимъ вл1яшемъ мы поль
зуемся въ различныхъ случаяхъ; это доказывается обращеш- 
емъ <1!нпмашя> на ожидаемыя сильныя впечатлешя и «при
вычкою» къ такимъ впечатлешямъ вследствйе того, что ча
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сто пмъ подвергаешься (содрагаше при пушечной пальба, 
испугъ вообще и т. д.). Конечно, большею частью намъ 
не удается вполне подавить отраженная двнжешя (чнхаше, 
кашель), и эта неудача бываетъ гЬмъ чаще, чЬмъ сильнее 
возбужденное состои те чувствптел1|Наго волокна. Тутъ мы 
имЪемъ м еру для измереш я силы психическаго импульса до  
выхода его изъ нроводящихъ апаратовъ и обращешя въ мы
шечную деятельность.

§  13. Во всЬхъ рефлекторныхъ явлешяхъ мы замЬчаемъ 
известную законность. Такъ мы видимъ, что одно или весьма 
пемнопя возбужденный чувствительный волокна всегда воз- 
булдаютъ боль]нее число двигательныхъ волокопъ; напр, при 
кашле отъ ограниченпаго раздражешя слизистой оболочки 
дыхательнаго горла прпходятъ въ дв и ж ете цгЬлыя мышечныя 
группы. Причина этого, во всякомъ случай, заключается въ 
томъ, что одна чувствительная клеточка спинного мозга со
общается со многими двигательными клеточками. Изъ того, 
что за известными раздражешями всегда слгЬдуютъ извЬстныя 
движ етя , именно двнжешя мышечныхъ группъ, принадлежа- 
щнхъ къ раздражаемому месту, или блпзкпхъ къ нему, оче
видно, что соедините клгЬточекъ въ спинпомъ мозгу всегда 
совершается сперва между чувствительными и двигательными 
клеточками одной и той же части тела, вследcrnie чего 
движешя и иолучаютъ характеръ целесообразности (кашель 
для удалешя раздражающаго предмета). Къ тому же чувствн- 
тельныя клеточ!,и прежде всего сообщаются съ двигательны- 

‘ ми клеточками той же стороны (тела), почему спящШ чело- 
векъ всегда поднимаетъ прежде руку той стороны, на кото
рую напр, села муха; только нъ томъ случае, когда это не
возможно, поднимается другая рука. Дальнейшее характерн
ее' кое свойство отраженных^, движенш состоитъ въ ихъ уры- 
вистомъ появленш, в с л ^ д с т е  чего дви ж ете иолучаегь сход
ство съ судорожнымъ сокращенieM'b мышцъ (кашель, ч и хате). 
При продолжителыюмъ раздраженш возбуждеше можетъ рас
пространиться на очень мноия двигательныя клеточки спин
ного мозга, такъ-что происходятъ обпця судороги. Вообще 
эта передача совершается легче у детей и нежныхъ особъ, 
чемъ у вьрослыхъ и креикихъ людей, и новидимому психи
ческая и телесная слабость пграютъ здесь одинаковую роль.
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Но и въ ослабленномъ гЬд'Ь сильная душа долгое время пъ 
состоянии подавлять отраженны л движения (челон'Ькъ муже
ственный напр, не дрожитъ). Люди пожилые обнаруживают^  
при пониженш вообще чувствительности, и меньшую наклон
ность къ отраженнымъ движешямъ; также и рефлексы, при- 
надлежанще къ растительной сфере, совершаются медленнее 
(темпераменты). Наибольшую способность производить ре
флексы нредставляютъ нервы колеи и слнзистыхъ оболочекъ.

Первыя движешя новорожденных!. все должны быть при
числены къ чисто отраженнымъ' движешямъ; но господство 
рефлексовъ въ н'Ькоторыхъ нервныхъ ооластяхъ продолжается 
зесьма короткое время, такъ-какъ вслед с т е  безостановочио 
действующих!. виЬшнихъ раздражений очень скоро возника- 
ютъ стремления, хотя сначала и весьма слабы я и темныя.

Мы должны напомнить здесь, что тЬ же самыя явлен in, 
вызываемый возбуждеинымъ чувствительнымъ волокномъ въ 
вид* рефлекторныхъ, могутъ быть вызваны и непосредствен- 
но чисто психннческимъ возбуждешемъ. Такъ напр, раздра
жение слизистой оболочки желудка нн представлеше отврати- 
тельин.нхъ вещей производятъ рвоту; щекотка и забавпые раз- 
сказы одинаково возбуждають см'Ьхъ нн т. д. Съ другой же 
стороны чисто психичесюя возбуждешя совершенно протпво- 
положнаго характера, если только они достигли надлежащей 
степени силы, могутъ также вызывать одинаковыя рефлек- 
торныя явлешя: челов'Ькъ плачетъ съ печали и съ радости, 
смеется съ веселья и при высшей степепи отчаяния, дрожитъ 
отъ ужаса и отъ желания вступить иъ борьбу. Хотя намъ и 
неизвестны проводящее пути для отраженныхъ двпженин, на- 
стуиающихъ вол'1’.дстнйе ннредставлешй, однако лее изъ только- 
что прннведенныхъ явлешй достаточно очевидно, что еннльнное 
психическое возбуждение, независимо отъ его содержа шя, д ей 
ствуетъ прямо на двигательным начальный клеточки головного 
мозга и приводить въ движение известный мышечный группы. 
Въ сравнеши съ чрезвычайно субтильными психическими 
процесами, телесный организмъ наинь представляетъ грубую  
машину, нуждающуюся только въ толчке, чтобы начать со
ответствующую своему устройству работу, и то лишь по от
ношению къ сил ]., а не къ качеству возбуждающаго толчка.— 
Совершенно необъяснимо до сихъ поръ, почему пзвестпые
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ряды пред став лен iii всегда ведутъ къ определенны мъ рефлек- 
торпымъ явлетям ъ. Такъ напр, радость никогда не произво
дить боли въ животе, страхъ же производить; плакать можно 
и отъ радости и отъ печали, но никто не засмеется отъ 
огорчешя, и т. д. При высшей же степени возбуждеш я, какъ 
мы уже заметили, эти разлшйя псчезаютъ.

И зъ всего сказаннаго о рефлекторныхъ явлеш яхъ доста
точно ясно видно, до какой степени следуетъ избегать у 
детей  всехъ  внезапныхь, силышхъ, долго продолжающихся 
чувственныхъ и психпческиХъ возбужденш.

Для человека посредствующимъ органомъ между созна
тельной чувствующей и двигающей деятельности мы счнтаемъ 
клеточки головного мозга; по у животныхъ мы находнмъ, 
что и клеточки спинного мозга югЬютъ прямое отношеше 
къ душ е. Обезглавленная лягушка отталкнваетъ пннцетку 
(щипчики), которою ее щиплютъ; если смочить ущипленное 
место едкою  жидкостью, то лягушка старается стереть ее 
ногой; а если отрезать эту ногу, то лягушка пытается сте
реть жидкость другою ногою. Этотъ фактъ иоказываетъ, что 
лягушка принаравлнваетъ свои мышечныя двнжешя къ р о д у  
раздражеш я и средствамг>, какими располагаетъ въ данный 
моментъ, что можетъ быть объяснено только доиущ еш емъ  
сознательной, следовательно психической деятельности спин
ного мозга. Если приблизить кусокъ, отрезанный отъ живого 
угря, къ огню, то онъ отгибается отъ огня; но если передъ  
тем ъ угорь будетъ наркотизированъ (одуренъ ядовиты мъ ве- 
ществомъ), то онъ сгибается по направленно къ огню, такъ- 
какъ теперь нсихическаго влгяшя не имеется, и рефлексъ 
вступаетъ въ свои права. Общи! же законъ рефлексовъ тотъ, 
что возбуждаются двигательные нервы той стороны, на какой 
лежать возбуждаемые чувствительные нервы. Ч емъ ниже сте
пень органнзацш животнаго, тем ь реш ительнее выступаетъ 
эта самостоятельность спинного мозга; у более низкихъ клас- 
совъ животныхъ исихическая деятельность невидимому свя
зана со всею системою нервныхъ клеточекъ, такъ-что го
ловной и спинной мозги уже не имйютъ значенгя централь- 
ныхъ аиаратовъ. У самыхъ низшнхъ животиыхъ мы даже 
вовсе не встречаемъ сосредоточенныхъ нервныхъ клеточекъ; 
он е распределены по всему организму. Этимъ и объясняется



живучесть и возстановительпая способность особей при по
вреждении ихъ и разрезыванш  на кускп. —  Следовательно 
нервная система, въ своемъ характере, сообразуется съ тре- 
бовашями души, и у человека она представляетъ наиболь
шее сосредоточеш е.

§ 11. Доказавъ, что условия всякой психической деятель
ности, именно превращеше матерйалыгыхъ раздражений (воз
буждения) въ психическое явлеше (ощ ущ ете), и превращ ено  
исихическихъ раздражении (возбуждеш я) въ матерйальное 
явлеше (движеипё), находятся въ необходимой зависимости отъ 
матерйальныхъ частицъ головного мозга, мы должны ближе 
ознакомиться съ головпымъ мозгомъ и его отправлениями. /

Рис 7.
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а. БодF*шоit мозгъ; Ь. малый мозгъ; с. продолговатый мозгъ;
А .  мозолистое т'Ьло; d. начало спннпого мозга. I. обоня
тельный нервъ; 2. глазъ съ зрителышмъ нервомъ; 3. лич

ной нервъ; 4. язычно-глоточный нервъ.

Какъ уже сказано, мозгъ состоитъ изъ белаго и сераго  
вещества: нервныхъ трубокъ (проводниковъ возбуждешя) и 
нервныхъ клётокъ; п о сл ед т я  распадаются на преобразующее

г*О
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апараты (двигательный, начальный, и чувствительныя, конеч
ный, клеточки) и клетки, просто переносяпця возбуждеш е 
съ однихъ нервовъ на друп е (рефлексы, насколько они 
происходить въ самомъ головномъ мозгЬ). Такъ-какъ къ каж
дой начальной н конечной клеточке направляется соответ
ствующая нервная трубка, то серое вещество содержитъ и 
клеточки, п трубки. Большой мозгъ разделяется продольною  
щелыо на две симетрическ!я боковыя половины, полушаргя. 
Щель эта сверху проникаетъ въ глубину, не достигая одна
ко же основашя мозга, такъ-что полушаргя здесь  сообщаются 
между собой. Серое вещество съ своими клеточками нахо
дится отчасти на поверхности полупьарш, въ виде слоя, со- 
ставленнаго изъ извнлинъ, напоминающнхъ кишки, отчасти 
въ глубине мозга въ форме клеточныхъ группъ различной 
величины; въ средине же масса полушарШ состоитъ изъ бе-  
лаго вещества. В се клеточки сераго вещества непосредствен- 
по соединяются между собою помопцю мнол;ества отростковъ; 
сообщеше между отдаленными клеточками, а именно между 
клеточками на поверхности полушарШ и клеточными груп
пами, находящимися въ глубине мозга, достигается помощью 
проводящихъ трубокъ белаго вещества. Вообщ е въ послед- 
немъ мы отличасмъ три класса различныхъ пучковъ волоконъ'. 
двигателышя и чувствительныя волокна спинного мозга, иду
щая, после встунлешя своего въ головной мозгъ, къ различ- 
нымъ отделамъ сераго вещества; двигательпыя и чувстви
тельныя волокна нервовъ головного мозга, также выходяшдя 
или оканчивающаяся на различныхъ мйстахъ сераго вещества, 
и наконецъ улсе уномянутыя проводница волокна, связы- 
ваюиця различныя системы клетокъ.

Въ виду такого раснределеш я элементовъ мозга возни- 
каетъ воиросъ: где  находятся преобразуют,in клетки входя- 
щихъ и выходящихъ изъ мозга нервныхъ волоконъ, и какъ 
далеко простирается ихъ функщя? другими словами: ка-
Kin физичесшя и пснхичесшя способности утрачиваются съ 
разрушешемъ этихъ клетокъ? Хотя и утверждали, что дви- 
гательныя начальный клетки будто бы всегда больше, ч£мъ  
чувствительныя конечныя (клетки ощущен in), однако же для 
анатомическаго различешя этихъ клетокъ наши теперешшя 
знашя вовсе недостаточны, и такнмъ образомъ собственно
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не было бы никакой возможности отвечать на вторую часть 
вопроса, еслибы некоторый данныя не показали намъ, что 
извЬстныя кл'Ьтомш.гя группы СТОЯТЪ ВЪ Т'ЬсНОЙ связи съ 
известными процесами движешя и ощ ущ етя . Данныя эти 
почерпнуты отчасти изъ сравнительной анатомш, отчасти 
изъ сл’Ьдующихъ двухъ источниковъ: изъ разрушены, ко- 
торыя производились на различныхъ частяхъ мозга живыхъ 
жнвотныхъ, после чего наблюдались последствйя этихъ разру
шены; затемъ изъ вскрьттш, т. е. изслЬдоватя мозга людей, 
представлявшихъ при жизни резш я разстройства первной или 
психической системы. Омыты надъ животными, вследствйе на- 
ciLiirt, глубоко потрясавшпхъ всю нервную систему, дали не 
много результатовъ, но которымъ бы можно было судить о 
функщяхъ отдельныхъ клеточныхъ группъ; вскръшя чело- 
вёческаго мозга повели въ этомъ отношенш несколько даль
ше; но вообще дали также не очень много песомненныхъ 
выводовъ. Н е подлежитъ сомнение, что т е  преобразующая 
клеточки, нервныя волокна которыхъ идутъ къ однороднымъ 
мышечнымъ груннамъ, или же приходятъ изъ смежныхъ чув- 
ствительиыхъ областей или изъ отдельныхъ органовъ чувствъ, 
располол1ены въ мозгу рядомъ другъ съ другомъ; несомнен
но далее, что разруш еш е всехъ  нервныхъ трубокъ, нрв- 
надлежащихъ какому-либо двигательному или чувствитель
ному нерву, произойдетъ ли это разрушеше трубокъ въ мозгу, 
или вне иоследняго, имеетъ следствйсмъ полное унпчтоже- 
nie движешя или ощущен in, такъ точно какъ и разрушеше 
самыхъ клеточекъ, соответствующихъ этпмъ волокнамъ. Н е
сомненно однако и то, что частное упичтожеше трубокъ 
или кгГ.токъ причин яетъ только частное уничтожеше (или 
ослаблеше) движешя или ощ ущ етя.

Прежде чемъ идти дальше, мы заметимъ, что эти поло- 
ж е т я  относятся къ ощущение и движение, следовательно 
вообще къ психической деятельности, лишь настолько, на
сколько она непосредственно происходить при помощи тела  
и въ тел е. При этомъ мы пока оставимъ въ стороне воиросъ: 
гдчь въ мозгу находятся преобразующая клеточки ? Ио между 
такого рода, какъ мы можемъ назвать, психически-матерйаль- 
ною деятельностью и чисто психическою, какою она является 
во всЬхъ нроцесахъ мышлешя, мы долзкны делать различёе. Г де

*
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же происходить эта чисто психическая деятельность? Физю- 
лопя, опираясь на достаточный данныя, учить, что сгьрое ве
щество, имеющееся на поверхности полушарШ, стоить въ са- 
ыомъ прямомъ отношенш къ психической деятельности; дав- 
леш е на эту часть мозга производить потерю сознашя; атро- 
ф1я этой части мозга —  умственную слабость, и проч. Это 
заставляетъ насъ, прежде всего, двигательные и чувствитель
ные (преобразующее) апараты искать главнымъ образомъ, если 
не исключительно, въ серомъ вещ естве. Этпмъ предположе- 
шемъ, однако, объясняется только прекращеше или ослаб- 
леше движенья и ощущешя при забол'Ьванш или атрофш с е 
раго вещества, но ничего больше.

Вотъ что до сихъ поръ известно о зависимости чисто 
психической деятельности отъ мозга. Доказано, что нйтъ  
части мозга, ненормальность которой не влекла бы иногда 
на собой нарушешя душевной деятельности; но также н^тъ  
и части, ненормальности которой непременно нарушили бы 
душевную деятельность. Даже потеря целаго полушаргя пе
реносится жнвотнымъ и человекомъ безъ нарушешя нормаль
ной деятельности. Вполне опровергнуто также м н е т е , будто 
определенный психичесшя разстройсгва неизбежны вследствие 
заболеваш я известныхъ частей мозга; вообще нЬтъ доказа- 
тельствъ того, чтобы определенный душевиыя деятельности  
были связаны съ определенными частями мозга. Это приво
дить насъ къ тому заключешю, что мысли не могутъ нахо
диться въ мозговыхъ клеточкахъ, что мыслительные гроцесы  
возникаютъ не внутри ихъ; иначе при разруш ены изг.естныхъ 
отделовъ мозга всегда уничтожались бы и соответствующая 
психичесмя функцы. Физшлоия до сихъ поръ тщетно искала 
место памяти, силы суждешя и пр.

Такимъ образомъ для чисто психической деятельности мы 
не находимъ органовъ въ мозгу, п знашя наши пока огра
ничиваются только упомянутыми преобразующими апаратами 
двигательнаго и чувствительнаго характера, и ихъ лростран- 
ственпымъ расположешемъ но сходству отправлены, по сход
ству функщй; несомненно также, какъ мы видели, что глав
нымъ местомъ психической деятельности служить серое ве
щество полуш ары  Но не иредставляютъ ли клеточныя группы, 
лeжaщiя въ глубине мозга, тоже психичесие органы, и ка
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ковы вообще отправлешя этихъ группъ, при ненормальности 
которыхъ также наблюдались существенный умственный раз
стройства, —  все это еще не решено; вероятно тутъ же, въ 
глубин^ мозга, расположены н рефлекторный клеточки го
ловного мозга.

§ 15. После всего сказаннаго, нашей задачей становится 
исследовать, какая область деятельности приходится на долю  
преобразующихъ клеточекъ, какимъ образомъ оне участвуютъ 
при исихически-матерйальныхъ продесахъ, и участвуютъ ли 
действительно, и какова нхъ роль при чисто психическихъ 
продесахъ.

Въ каждой преобразующей клеточке вступаютъ въ непо
средственную связь между собою матерйальнтле и нсихичесше 
элементы: здесь душа пространственно связывается съ мате
рией, такъ-какъ точки приложешя для пспхическаго возбужде
ш я пространственно различны, соответственно распределенiio 
двигательныхъ клеточекъ; ощущаюнце фокусы также различны, 
соответственно распредЪлешю чувствптельныхъ клеточекъ.

Какимъ образомъ происходить связь между матерйалт.нымъ 
и исихнческимъ, мы въ настоящее время вовсе не знаемъ; 
намъ неизвестно, какого рода и вида соприкасающееся между 
собою матерйальные и психичесме элементы, каше изъ нихъ  
обоихъ преобладаютъ, т. е. какимъ принадлежитъ большая 
доля въ акте нреобразовашя, т. е. если они участвуютъ въ 
немъ не въ равной м ер е . Понятно, что при этомъ незнаком
стве съ элементами нреобразовашя мы ничего не можемъ 
знать и о самомъ процесе преобразования; мы не знаемъ, 
какъ возбужденное состояше чувствительнаго волокна, дости
гающее чувствительной клеточки, внутри ея переходить въ 
исихическш элементъ; также не знаемъ ничего о передаче  
пспхическаго возбужденнаго состояшя, достигшаго двигатель
ной клеточки, съ психическаго на матерйальный элементъ. 
Конечно, решительное значеш е имеетъ тутъ матерйальная 
основа соединеш я психическаго съ физпческимъ, именно кле
точка, такъ-какъ съ ея уничтожешемъ нсихичесшй элементъ 
теряетъ всякую связь съ матерйальнымъ мйромъ.

Мы не будемъ здесь решать, какой характеръ долженъ 
быть нриданъ этимъ нсихическимъ элементамъ; заметимъ  
только, что сообразно законамъ физюлоии ихъ можно при
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нять за п с и х и ч е т я  начала (душевныя основы), и можно съ 
достовйрностш  предполагать, что при разруш ены какой-ни
будь чувствительной клеточки должны исчезнуть и принадле
жащее ей элементы представлешя. Душа только соприкасается 
съ Maiepiero, и не можетъ быть рйчи объ ея частномъ разру
шены; можетъ быть только частное устранеше ея отъ сопрп- 
косновешя съ матер1ею. При этомъ взглядй вполнй объяснимо, 
почему недостаточное развитие сйраго вещества полушары  
имйетъ слйдств1емъ умственную слабость: психическое разви
тие опирается на в н й ш тя  раздражеш я, а они доставляются 
въ этомъ случай недостаточно; также понятно, почему для 
души, развитой до известной степени, частное разруш ете  
сйраго вещества можетъ остаться безъ послйдствы и пйя- 
шя. Но мы не знаемъ, до чего должно дойти это разруше- 
nie, чтобы произвести разъединеш е остальныхъ, оставшихся 
въ связи психическихъ элементовъ (смерть); вообще мы не мо
жемъ дать объяснешя, почему при какомъ бы то ни было 
страданш тйла вей психнчесше элементы ирпиуждены быва- 
ютъ разлучиться съ MaTepiero именно въ данное время. Это 
разл уч ете происходить быстро или медленно, но никогда 
не можетъ произойти мгновенно, т. е. никогда вей психичес- 
Kie элементы вдругъ не могутъ разлучиться съ тйломъ. Въ  
нормальномъ, здоровомъ тйлй отн ош ете психическихъ эле
ментовъ къ матеры, въ границахъ, опредйляемыхъ конечными 
и начальными клйточками, доляшо быть опредйленное, неиз
менное; но какъ отъ первичныхъ страдашй мозга, такъ и 
отъ вейхъ пагологическихъ условШ, вовлекающихъ мозгъ въ 
страдаш е, отношен1е это можетъ измйниться (напр, перепол- 
HeHie кровыо или педостатокъ крови въ мозгу но различ- 
нымъ причинамъ; кровоизл1яшя внутрь мозга, разнаго рода  
измйнешя крови, лихорадка, сотр я сете мозга и проч.). Измй- 
н е т е  сказывается двоякимъ образомъ: ненормальнымъ со- 
стоятем ъ  психической дйятельности и ослаблешемъ (или 
уничтожешемъ) сознашя. Ненормальность психической дйя- 
тельностн тотчасъ возвращается къ нормй, когда исчезнуть  
болйзнетворныя причины, или же когда съ приближешемъ 
смерти, съ одной стороны, освободится такъ много психичес
кихъ элементовъ отъ тйлеснаго вещества, что патологическое 
в.'пяше послйдняго уже не въ состоянш больше нарушать
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психическую деятельность, — съ другой же стороны все-таки 
ещ е столько психическихъ элементовъ находятся въ связи съ 
тЬломъ, что смерть не наступила вполне (п роясн ете с о зн а т я  
у бредящихъ во время умирашя). Если матерйальное раз- 
стройство продолжительно, то настунаютъ и продолжитель

н ы й  психичесшя разстройства, такъ называемый дупгевныя 
болезни. При этомъ всегда можно еще ожидать, что при 
устранены! разстройства, вс/гЬдствйе выздоровлешя или во 
время смерти, душа будетъ опять нормально совершать свои 
отправлешя; но можно ли ожидать возвращешя къ норме 
при душевныхъ разстройствахъ, являющихся вследствйе чисто 
психическихъ причинъ (такова большая часть душевнмхъ бо
л езн ей ),— это сомнительно. Потеря сознашя наступаетъ, когда 
измене Hie пспхически-матер1альнаго соединешя достигло та
кой степени, что всякое преобразоваше матер1альныхъ или 
психическихъ раздражешй очень затруднено или невозможно 
(сонъ, безсознательность в с л е д с т е  патологическихъ условш). 
Окончательное разсторжеше соединешя —  смерть, поэтому, 
неизбежно связано съ безсознательностыо, сущность которой 
именно состоитъ въ томъ, что душа делается нечувствитель
ною къ виечатлешямъ этого Mipa, и для нея становится не- 
возможнымъ ироявлеше деятельности. Эта безсознательность 
до техъ  поръ оставалась бы следств1емъ смерти, пока душа 
принуждена была бы пребывать въ области этого матер1аль- 
иаго Mipa.

П осле всего сказанпаго незачемъ распространяться о 
томъ, какъ надо смотреть на фрепологт. Прнведемъ ещ е 
несколько замечаш й объ общихъ отношешяхъ головного моз
га. При изследованш животнаго и человеческаго мозга, глав- 
нымъ образомъ обращали внимаше на массу сераго вещества 
нолушарш. П оследняя зависитъ отъ толщины (глубины) с е 
раго слоя и отъ его рас пространешя по поверхности; это 
же последнее въ свою очередь обусловливается величиною 
нолушарШ и глубиной нзвилинъ, т. е. складокъ, увеличиваю- 
щихъ собою поверхность. Но такъ-какъ клеточки и трубки 
С'Ьраго вещества, заключенным въ соединительную ткань, мо
гутъ находиться въ ней въ большемъ или меньшемъ числе; 
какъ, наконецъ, случается и то, что соединительная ткань 
развивается именно на счегъ этихъ насгоящихъ элементовъ



-  40

психической жизни, то при изслйдыванш сйраго вещества, 
мы должны прибегать еще и къ микроскопу. Кроме того не
обходимо взвешивать мозгъ и определить при этомъ какъ 
(абсолютный вйсъ двухъ сравниваемыхъ мозговъ, такъ и отно
сительный, т. е. ихъ вйсъ по отнош енш  къ весу всего тЬла. 
Вей эти изследоваш я должно делать одновременно и съ оди
наковою точностью, иначе критика психической (интелекту- 
альной) силы существа, которому принадлежитъ мозгъ, будетъ  
неверна. Очевидно, что увеличете веса и объема мозга мо
жетъ зависеть отъ у множен in соединительной ткани, отъ вы- 
дйлеш я воды въ ткань мозга и проч.; большое число глубо- 
кихъ извилинъ, при относительной въ то же время тонкости 
сераго вещества и малой величины полушарш, также не  
имеетъ значеш я, и т. д. Отсюда можно объяснить крайнее 
npoTiiBope'iie статистическихъ данныхъ объ отношенш чело- 
вёческихъ мозговъ къ степени психическаго развития; ясно 
также, какъ рисковано делать заклю четя о степени инте- 
лигенцш по образованно и фигуре мозга, которая въ доба- 
вокъ у живого человека весьма неотчетливо передается череп- 
нымъ покровомъ. Но разумеется само собою, что изъ безчи- 
слениыхъ изследованш, для науки получились все-таки неко
торые обпце законы, значеше коюрыхъ не колеблется отдель
ными исключешямп. Такъ подтвердилось предположеше, что 
у животныхъ развппе полушарШ растетъ пропорцюнально 
степени интелпгендш, и что человЬкъ обладаетъ наиболее 
развптымъ мозгомъ. Относительно человеческаго мозга молено 
только утверждать, что весъ его у большинства даровитыхъ 
людей оказывался несколько больше, чемъ среднш вЬсъ, 
но что однако тяжелый (большой) мозгъ не составляегъ  
необходимаго услов1я высокой интелигенцш. М н е т е , что вы
соки! лобъ съ развптымъ сводомъ черепа, при нормальности 
вообще тела, указываетъ на немалую долю душевныхъ спо
собностей, можетъ иногда не подтвердиться, хотя вообще 
оно не лишено основашя. Далее, человечески! мозгъ нельзя 
пазвать абсолютно тяжелей шимъ, такъ-какъ мозгъ слона и 
дельфина тяжелее; даже по отнош енш  къ весу тела онъ не  
самый большой или тяжелый, такъ-какъ въ этомъ отношенш  
преимущество остается за мозгомъ тгЬкоторыхъ маленькихъ 
видовъ американскихъ обезьянъ. Отличительные признаки



человеческаго мозга — большое разшгпе нолушарй! и боль- 
шое число и глубина извилинъ; по отношенно же къ толщине 
выходящихъ изъ пего нервовъ, челов’Ьческш мозгъ действи
тельно самый большой между мозгами всйхъ созданш.

§ 16. М алый мозгъ также раздЬлеиъ на два полушар1я и 
состоитъ изъ белаго и сераго вещества; онъ соединяется 

1 съ нижнею частью большого мозга, а посредствомъ такъ на
зы ваемая продолговатаго мозга —со спиннымъ. Малый мозгъ 
не имеетъ никакого отношешя къ чувствительности и нсихи- 
ческимъ отправлешямъ; прн его разрушенш становится за- 
метнымъ только orcyi’CTBie единства въ движешяхъ мышеч- 
Шихь группъ, особенно мышцъ ходьбы, почему малый мозгъ 
признали пока только «чисто двигательнымъ мозговымъ аиа- 
ратомъ».— Мы должны сказать еще несколько словъ о пере
ходящей въ малый мозгъ, верхней, конически расширенной 
части спинного мозга, о такъ называемомъ продолюватомъ 
мозге; ибо онъ, по своимъ отправлешямъ, отличается некото
рыми особенностями какъ отъ спинного, такъ и отъ боль- 
шаго и малаго мозга. Двигательные и чувствительные про
водя ni,ie пути (нервы) входятъ здесь въ разнообразный сооб
щ ен а  съ другими системами, почему продолговатый мозгъ 
является централиш мъ фокусомъ рефлекториихъ явленш; 
для жнвотныхъ обезглавлениихъ, но сохранивших!. продолго
ватый мозгъ, последш й служить исходною точкою произволь- 
ныхъ движешй; у человека и жнвотныхъ дыхаше и деятель
ность сердца въ такой сильной зависимости отъ продолгова- 
таго мозга, что разрушеше его причиняетъ почти мгновен
ную смерть (уколъ живогнаго въ затылокъ). Продолговатый 
мозгъ делаетъ возможною одновременную деятельность мно- 
гихъ расиоложенныхъ симетрично на обенхъ половинахъ тела  
мышцъ и мышечныхъ группъ, такъ напр, движешя органовъ 
речи, мимпчесшя движешя личныхъ мышцъ (рефлекторйо), 
смыкаше векъ (рефлекторно) и отчасти глотанie (рефлектор
ная деятельность мышцъ нёба и глотки); животныя же, не 
имеюшдя соответствующей части нродолговатаго мозга, не 
имеютъ игры физшномш. Наконецъ продолговатый мозгъ — 
посредствующее звено всехъ раснространен иыхъ рефлектор- 
ныхъ судорогъ.

Отправлешя узловатой неумной системы еще мало извест



ны, такъ-какъ ихъ трудно изолировать (объединять) нри т е 
сной связи этой системы съ остальной нервной системой. Пе- 
риф еричесте симпатичесше нервы распространяются въ важ- 
нЬйшихъ жизненныхъ органахъ грудной, брюшной и тазовой 
полостей, и образуютъ здесь  мнопя нервныя сплететя. Одно 
изъ нихъ, такъ называемое солнечное сп л етете, лежащее 
позади желудка, играло прежде большую роль въ сомнамбу
лизме и животномъ магнетизме. Симпатичесше нервы сопро
в о ж д а ю т  кровеносные сосуды до ихъ тончайшихъ перифе- 
рическихъ разветвлений и вл!яютъ на ихъ мышцы (расшире- 
Hie и съужеш е трубки кровеноснаго сосуда). Прежде призна
вали за узловатой системой почти полную независимость отъ 
головного и спинного мозга; однако теперь более и более 
отказываются отъ такого взгляда. Самостоятельною спо
собностью ощ ущ еш я симпатическш нервъ вероятно не обла
даетъ; но такъ-какъ онъ соединяется съ череппо-спинной  
системой, то можетъ участвовать въ образованы ощущешй. 
Несмотря на эту связь симпатическаго нерва съ черепно- 
спинной системой, полагаютъ, что въ двигательномъ отноше
нш онъ независимъ или самостоятеленъ. Такъ напр, вырезан
ное сердце лягушки, обладающее многими узловыми нервными 
клеточками, расположенными въ его мышечномъ веществЬ. 
продолжаетъ биться правильно въ т е ч е т е  несколькихъ часовъ 
и даже дней. Вообще волокна симпатической системы совер
шенно вне вл!яшя нашей воли, и потому мы приписываемъ 
узловымъ клеточкамъ самостоятельную способность (импульсъ) 
производить дви ж ете. Но не исходить ли всетаки двигатель
ная сила симпатическихъ узловъ первоначально отъ головного 
(и спиннаго) мозга, — это еще не реш ено.
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ТРЕТ1Й ОТДЪЛЪ.
Органы вн’Ьшнихъ чувствъ и ихъ ощущения.

§ 17. О щ ущ етя  вообще распадаются на татя , которыя 
возниваютъ чрезъ посредство органовъ чувствъ: глаза, у х а ,



кожи (т. е. осязательныхъ тЪлецъ ея), носа и языка , и на 
таше, которые возникаютъ при участш просто чувствитель- 
ныхъ нервовъ, не нм'Ьющихъ особыхъ органовъ чувствъ и 
распространяющихся въ коже, костяхъ, слизи стыхъ оболоч- 
кахъ, мншцахъ и железахъ. Bcf. органы чувствъ знакомятъ 
насъ съ вн'Ьшнимъ MipoMb, и ощущешя, происходящая при 
посредстве ихъ, имеютъ не только различную силу, но и въ 
высшей степени разнообразны по качеству (напр. свгЬтъ мо
жетъ быть слабый, сильный, красный, белый и проч.); чисто же 
чувствительные нервы указываютъ намъ только на состоите  
нашего собственнаго тела; ощущешя эти темны, неясны, хотя 
могутъ иметь различную силу, высшая степень которой вы
ражается болыо.

Уже беглый взглядъ на глазъ показываетъ, до какой сте
пени природа позаботилась защитить этотъ благородный ор- 
ганъ при его, ио необходимости, открытомъ положеши. Сверху 
онъ защищенъ выступомъ лба, снизу надвигается скуловая 
кость; самое глазное яблоко занпмаетъ полость глазницы, ко
торая въ виде четырехсторонней костной пирамиды прости
рается назадъ и внутрь, такъ-что обе  пирамиды, достаточно 
продолженный, пересеклись бы внутри черепа подъ острымъ 
угломъ. Мягкая жировая оболочка выстилаегъ глазницу и 
окружаетъ глазное яблоко, котораго положеше и дв и ж ете  
определяется шестью глазными мыш цами , начинающимися 
внутри глазницы и прикрепленными къ наружной поверх
ности глазного яблока. Непосредственно снаружи глазъ защ и
щается вгьками, въ которыхъ самая важная часть хрящи, т. е. 
эластичесшя выпуклый хрящевыя пластинки, определяющая 
собою форму века. Передшй край ихъ усаженъ ресницами 
и имЬетъ сальпыя железки, которыми отделяется жидшй жиръ 
чрезъ о т в е р т я , находящаяся на крае века. Для о т д е д е т я  
слезъ служить слезная железа, лежащая за верхнимъ векомъ, 
въ верхнемъ наружномъ углу глаза; она открывается вовнутрь 
многими’ маленькими о т в е р с т и и , чрезъ которыя слезы выте- 
каютъ на глазное яблоко. О тделеш е слезъ постоянно, но 
незначительно, и вместе съ жиромъ, о которомъ упомянуто, 
поддержи ваетъ влажность глазного яблока, чемъ обусловли
вается прозрачность роговой оболочки глаза и возможность 
смыкашя векъ. Слезы содержать только 2 —  3°/° твердыхъ
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составныхъ частей, преимущественно поваренной соли, чемъ  
и объясняется соленый вкусъ слезъ. Удалеше слезъ происхо
дить чрезъ тоншй каналъ, находящейся въ нижнемъ nfncb и  
проходящий въ носъ; отверс'ие этого канала заметно въ видЬ 
маленькой точки на нижнемъ в^кЬ (во внутреннемъ углу 
глаза).

Шесть глазныхъ мышцъ управляютъ нормальнымъ иоло- 
жешемъ глазныхъ яблокъ, т. е. одинаковымъ направлешемъ 
пхъ на разсматриваемый предметъ. При болФ.зненномъ сокра- 
щенш (укороченш) одной или многихъ изъ этихъ мышцъ 
происходить неправильное нолож ете глазъ относительно другъ  
друга, такъ-что напр, одинъ глазъ смотритъ вовнутрь, а 
другой киаруж'Ь (косоглазге). Причины такой неправильной 
деятельности мышцъ могутъ быть весьма разнообразны. Поя
вляющееся въ детстве (но не раныие G месяцевъ отъ рож- 
деш я) косоглаз1е сначала обыкновенно бываетъ только мгно- 
веннымъ или продолжающимся очень короткое время; хотя 
начало его можетъ зависеть отъ ребяческаго каприза, однако- 
мнеш е, будто отъ привычки косоглаз1е становится постоян- 
нымъ, —  большею частью неверно.

§ 18. Разсмотримъ теперь глазное яблоко съ его содержи - 
мымъ. Шаровидная форма его определяется самой наружной 
оболочкой, называемой фиброзной или бгьлочной (рис. 8, с); она. 
непрозрачна, бела, блестяща, плотна н бедна кровью Какъ бы 
вставленнымъ спереди яблока окпомъ является роговая обо
лочка (cl), сидящая на белочной, какъ часовое стекло. Ро
говая оболочка вполне прозрачна и гладка, и сквозь н ее  
видна радужная оболочка (1>. Глазное яблоко спереди покры
вается листкомъ прозрачной слизистой оболочки, богатой со
судами (и потому сильно краснеющей при воспалешяхъ), такъ. 
называемой соединительной оболочкой (]); на роговую оболочку 
отъ этого листка переходить только слой эните.иальныхъ кле
точекъ. Средину роговой оболочки называютъ нереднимъ, са
мую заднюю точку белочной оболочки — заднимъ нолюсомъ 
глаза, а идеальную линш , соединяющую обе точки — осью  
глаза ; несколько позади средины этой лннш лежитъ центръ 
вращешя глаза, остающшся неподвижнымъ при всехъ его 
движешя хъ.

За роговой оболочкой, какъ циферблата за часовымъ сте-
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кломъ, находится вертикально протянутая, различно у раз- 
ныхъ людей окрашенная радуж ная оболочка (прись, I). Узкое 
пространство между роговой и радужною оболочками напол
нено водянистой жидкостью, такъ назыв. водянистой влагой. 
И рисъ|состоитъ изъ тонкихъ кл'Ьтчатыхъ волоконъ и соста
вляете ■ въ своей середине круглое о т в ер си е: зрачокъ (т ).

Рас. 8.

а. Зрительный нервъ. Ъ. Влагалище зрктельнаго нерва, е. Б'Ьлочнан обо
лочка, d. Роговая оболочка. / .  Соединительная оболочка, д. Сосудистая 
оболочка. I. Радужная оболочка (ирисъ), т. Зрачокт.. р. Хрусталик!., 

д.?:.Стекловидное т1>ло. t. Сетчатка или нервная оболочка (ретина).

Темный цвйтъ зрачка зависитъ частью отъ поглощешя cut.та 
глазомъ, частью отъ особеннаго преломленiя лучей, выходя- 
щихъ изъ глаза. На задней поверхности ириса лежитъ слой 
чернглхъ, пигментпыхъ клеточекъ, которыя, просвечивая сквозь 
ткань ириса, прпдаютъ ему голубой (темио-или светло-голу
бой) цветь. Такъ-какъ въ самой ткани ириса только посте



пенно отлагаются -окрашенныя пигментныя клеточки, опреде
ляющая окончательно ц вете ириса, то нв^тъ глазъ съ годами 
изменяется; новорожденныя же Д'Ьти все нмЬютъ голубова
тые глаза. — На зрачковомъ крае ириса лежатъ нежныя 
круговыя волокна, съуживаюпця зрачки при своемъ сокраще- 
н ш ; къ нимъ прикрепляются лучевыя волокна, начинаюшдяся 
отъ круговыхъ, какъ спицы колеса; при сокращенш своемъ 
они расширяюсь зрачокъ. Круговыя волокна ириса упра
вляются нервомъ, ндущимъ изъ головного мозга; лучевыя же 
управляются спмнатическимъ нервомъ. Поэтому въ юности, 
когда растительная деятельность организма, т. е. симпати
ческая нервная система, преобладаете, влгяше симпатическаго 
исрва на присъ сильнее, чемъ вл !яте системы головного 
мозга, п зрачокъ относительно ншрокъ; но съ возрастомъ си
стема головного мозга нолучаетъ перевесъ, и зрачокъ стано
вится относительно узкпмъ. — Когда света нроникаетъ въ 
глазъ и достигаетъ сетчатки ( t) , то световое раздр аж ете  
(т. е. вызванное имъ возбуждеше) распространяется съ сет
чатки по зрительному нерву, и по немъ (чрезъ рефлектор
ный клетки) въ мозгу на нервъ, управляющей круговыми во
локнами ириса, отчего зрачокъ съуживается; нри отсутствие же 
свЬта симпатически! нервъ вступаетъ въ свои права и расши
ряете зрачокъ. Равнымъ образомъ раздраж ете мозга вообще 
производите съужеше зрачка, параличъ мозга — расшнреше 
его. Во время агонш зрачокъ узокъ; въ моменте смерти, какъ 
только прекращается отправлеше головного мозга, зрачокъ 
расширяется, и только чрезъ несколько часовъ возвращается 
опять къ средней величине.

Непосредственно за зрачкомъ находится хруст алш ъ  (р), 
чечевицеобразное, вполне прозрачное, н потому невидимое 
снаружи тело. Если хрусталикъ, вследств1е болезненныхъ про- 
цесовъ, м утнеете, то эта муть является въ виде серыхъ по- 
лосъ или пятенъ въ зрачке или, верн ее сказать, тотчасъ 
позади зрачка (катаракта, излечимая посредствомъ удалешя 
болезненно-изменепнаго хрусталика).

Наибольшее пространство внутри глазного яблока зани
маете стекловидное шгьло (q), начинающееся тотчасъ за хру- 
сталикомъ; это прозрачная, на студень похожая, шаровидная, 
масса, придающая полноту и напряж ете всему глазному
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яблоку. Она окружается тремя оболочками, которыя, считая 
изнутри кнаруже, схЬдуютъ такъ: сетчатка, сосудистая обо
лочка и уже названная выше фиброзная оболочка.

Сгътчатка (t) состоитъ изъ волоконъ зрительнаго нерва 
и связанныхъ концами этихъ волоконъ нервныхъ нреобразую- 
щихъ анаратовъ. Зрительный нервъ, выйдя изъ мозга, вхо
дить сзади въ глазницу и затемъ въ глазное яблоко, про- 
дыравливая для этого фиброзную и сосудистую оболочки, 
нисколько кнутри отъ задняго нолюса глаза. Волокна зри
тельнаго нерва распространяются отъ места его входа, какъ 
рад1усы, по внутренней поверхности глазного яблока, между 
сосудистой оболочкой и стскловиднымъ тйломъ, окружая это 
последнее сзади и съ боковъ впередъ почти до хрусталика. 
Волокна эти находятся въ связи съ тонкими нервными эле
ментами, которые однако обращены не впередъ, къ прони- 
кающимъ въ глазъ свЬтовтлмъ лучамъ, какъ можно было бы 
ожидать, а лежать за волокнами зрительнаго нерва и состав- 
ляютъ наружные слои сетчатки. Они начинаются на окруж
ности входа зрительнаго нерва п составляюсь собственно 
воспринимающее светъ органы, между тгЬмъ какъ самыя во
локна зрительнаго нерва вполне слгЬпы. Поэтому мы ничего 
не виднмъ т’Ьмъ м'Ьстомъ, где  входить зрительный нервъ, и 
это можно доказать опытомъ; что мы обыкновенно не замгЬ- 
чаемъ этотъ неизбежный проб'Ьлъ въ полб зреш я, можно 
объяснить не физюлогически, а только тгЬмъ, что недостаю
щее дополняется психически, соответственно общему харак
теру впечатлйшя, получаемаго въ данный момеитъ сетчаткой. 
Изъ опыта известно, что и во многихъ другихъ случаяхъ, 
напр, при употреблены стереоскопа, деятельность духа нсправ- 
ляетъ погрешности напгихъ чувственныхъ влечатлешй. Что 
зрительный впечатлешя происходить при носредствЬ не 
волоконъ зрительнаго нерва, а лежащихъ поаадп ихъ нер
вныхъ элементовъ, это можно заключить также изъ того, что 
при некоторыхъ услов1яхъ мы можемъ видеть въ собствен- 
номъ нашемъ глазе кровеносные сосуды, сопровождавшие 
волокна зрительнаго нерва.

Расположенные позади волоконъ зрительнаго нерва нер
вные элементы состоять изъ несколькпхъ, стоящихъ между 
собою въ связи, микроскопическихъ слоевъ различи аго строе-

—  47 —



шя. Самый наружный, т. е. самый за д т й  изъ нихъ, лежа- 
щШ на сосудистой оболочке, составленъ изъ тоикихъ труб- 
чатыхъ формащй, въ 0 ,0008  до 0 ,003  линш въ ддаметре, 
Это н есть органы, воспринимающее св^товыя волны, который! 
следовательно уже прошли чрезъ слой волоконъ зрптельнаго 
нерва и чрезъ передш е слои преобразующихъ элементовъ, 
не производя никакого дЬйсття. Что именно дЬлаетъ эти 
элементы способными къ воспринятого свгЬтовыхь волнъ, т. е. 
къ nepeH eceiiiio на нихъ движешя этихъ волнъ, и какого 
рода процссъ возбуждешя. происходящей въ нихъ и во всЪхъ 
предшествующнхъ преобразующихъ элементахъ, до перехода 
на волокно зрптельнаго нерва,— все это, какъ мы уже зам е
тили, памъ пока неизвестно.— По волокнамъ сетчатки и зри
тельному нерву возбужденное состояше каждаго отдЬльнаго 
ощущающаго элемента проводится, изолированным^ къ ко- 
нечнымъ клеточкамъ въ корковомъ слое мозга, где оно пе- 
реходптъ въ психическое возбуждеше; изъ такпхъ-то едпнпч- 
нпхъ возбуждешй душа составляетъ себе <образъ> (т. е. пол
ное изображена видпмаго предмета). Если только-что упо
мянутый переходъ затрудненъ невнпмательностью или дру
гими психическими возбуждешями, то мы не-видимъ предмета, 
хотя образъ его и рисуется на сетчатке. Если же психиче
ское возбуждеше последовало, хотя и въ степени слишкомъ 
слабой, для того чтобы, рядомъ съ более сильнымъ возбуж- 
деш емъ, вступить въ свои права: то возможно, что, но пре
кращ ен^ последняго, это слабое возбуждеше все-таки будетъ  
сознано.

Мы упомянули выше объ ощущатощпхъ светъ элементахъ 
сетчатки (такъ наз. чувствительныхъ точкахъ), которыя слу
жатъ оруд1емъ пространственному чувству глаза, иознаванпо 
величины. Мы определяемъ величину видимаго предмета по 
числу чувствительныхъ точекъ, затронутыхъ световыми лу
чами, посылаемыми въ нашъ глазъ предметомъ. Если возбуж
дается только одна чувствительная точка (напр, очень дале
кой звездой), то получается световое вп еч атлете точки; об
разъ видимаго предмета можетъ касаться даже только известной 
части чувствительной точки, и все-такн можетъ быть ощущаемъ, 
смотря ио прирожденной силе зреш я и степени привычки. 
Если образы двухъ предметовъ падаютъ вполне или отчасти
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на одинъ чувствительный элементъ, то они сливаются въ 
одинъ неясный образъ (листья дерева, колосья въ поле на 
пзвгЬстномъ разстоянш).

Вблизи задняго полюса глаза, сетчатка обладаетъ неболь- 
шимъ мЬстомъ, на которомъ изъ упомянутыхъ выше труб- 
чагыхъ элементовъ находятся только болыше, соединяющееся 
съ  волокнами зрительнаго нерва не кпереди, а  въ стороны. 
Этою частью сетчатки мы видимъ всего остр-fee, п находящееся 
въ ней элементы и должно считать собственно воспринимаю
щими св’Ьтъ. Проведенная сюда отъ средины роговой оболочки 
лшпя называется зрительною осью, которая следовательно 
нисколько уклоняется отъ глазной осн. Если мы хотимъ точно 
разсмотрЬть предметъ (фиксировать его), то мы ставимъ наши 
глаза всегда такъ, чтобы зрительный оси, продолженный кна
руж е, пересек л нет» на предмете. Только въ такомъ случае 
образы предмета падаютъ въ обоихъ глазахъ на то же место  
наиболее остраго зр^шя, отчего предметъ видится просто 
(не вдвойне) п отчетливо. Такъ-какъ у новорож денная ди
тяти нетъ  этого места, —  оно развивается лишь постепенно, —  
то дитя еще не фикенруетъ (не смотритъ пристально), а  только 
воспринимаетъ большее или меньшее возбуждеше сетчатки 
болыиимъ или менышшъ количествомъ свёта; форма пред- 
меговъ еще ускользаетъ отъ пего.

Сосудистая оболочка (см. рис. 8, д). лежащая кнаруже  
отъ сетчатки, между нею и фиброзной оболочкой, состоитъ 
пзъ рыхлой клетчатки, въ которую заключены темныя цветиыя 
(пигментныя) клеточки и густая сеть сосудовъ, снабжающихъ 
кровью многочисленный части глаза. Черныя пигментныя кле
точки ноглощаютъ отчасти светъ, ирошедшш чрезъ сетчатку, 
т. е. уже исполнивши! свою функцпо; но у миогихъ животныхъ 
(хищныя, собаки) мы находнмъ въ сосудистой оболочке тонки!, 
гладки! листокъ, отбрасывающш доходяпце до него лучи свЬта 
обратно къ чувствптелыгымъ элементамъ сётчатки, вследствие 
чего зрегпе становится возможнымъ при маломъ освещенш, 
и происходить (вслЬдств1е отражения света) тотъ огненный, 
синекрасный цвётъ глаза, который прежде объясняли разви- 
ттемъ света внутри самаго глаза (такъ называемою фосфорес
ценцией глаза). Кпереди сосудистая оболочка соединяется 
съ ирисомъ, посылая въ него нервы и сосуды. У особъ, очень
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бедныхъ пигментомъ, мы находпмъ, кроме бледной кожи и 
белокурыхъ волосъ, также нрисъ и сосудистую оболочку безъ  
пигмента; нрисъ въ такомъ случай красенъ, вслйдств1е про- 
св’Ьчнвающнхъ кровеносныхъ сосудовъ, а отсутствие пигмента 
въ сосудистой оболочке обусловливаетъ большую светобоязнь  
такихъ людей (альбиносы и какерлаки).

О самой наружной оболочке, фиброзной, следующей за 
сосудистой, было уже говорено выше.

§ 19. В с е  лучи, достигающее отъ какого-либо предмета 
въ нашъ глазъ, нроходятъ сначала чрезъ роговую оболочку 
и водянистую влагу, и надаютъ на нрисъ. М нопе изъ и ихъ 
задерживаются ирисоыъ, и только jn a in iiie  на зрачокъ прони- 
каютъ чрезъ него, идутъ чрезъ хрусталикъ и стекловидное 
тело, п доходягь до сетчатки. Роговая оболочка, водянистая 
влага, хрусталнкъ и стекловидное тело дЬйствуютъ вместе, 
какъ стеклянная чечевица, т. е. они преломляютъ лучи, выхо- 
дянце изъ всехъ точекъ видимаго предмета п проходяпце 
чрезъ нихъ, и, вследспйе прелом летя, лучи эти соединяются 
снова въ одной точке —  фокусе. Если фокусы лучей, ш ш ед -  
шихъ отъ всехъ  точекъ предмета, надаютъ на сетчатку, то 
на пей получится отчетливый, во всехъ своихъ частяхъ, 
образъ видимаго предмета. Но образъ этотъ — соответственно 
закопамъ преломлетя света чечевнцамн —  уменьшенный и 
обратный; въ немъ вверху то, что въ предмете внизу, на
право то, что въ предмете налево. Если же точки соедине- 
шя всехъ лучей надаютъ не точно на сетчатку, а впереди 
или позади ея, то па ней получится туманное, неотчетливое 
изображ ете. Доиустимъ, что лучи, выходяпце изъ предмета,

_ будутъ преломляться стеклянной чечевицей и соединиться въ 
изображены на плоскости, поставленной въ некоторомъ раз- 
стоянш за чечевицей; изображ ете это будетъ резко, отчет
ливо только тогда, когда предметъ, чечевица и плоскость'бу
дутъ находиться въ известиомъ, оиред^лениомъ разстоянш  
другъ отъ друга. Какъ только предметъ удалится отъ чече
вицы, лучи его по преломлеши встретятся, не дойдя еще до 
плоскости; если же предметъ приблизится къ чечевице, то 
и зображ ете его получится за плоскостью; въ обоихъ случаяхъ 
на самой плоскости будетъ рисоваться неясное изображ ете. 
Такъ-какъ въ человеческомъ глазе все иреломляюшдя части
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образуюсь какъ бы одну чечевицу, а сетчатка играетъ роль 
плоскости, назначенной для принятая пзображ етй, п обе за
нимают!» определенное, относительно неизменное положеше, 
то следовало бы думать, что каждый предметъ можетъ дать 
отчетлшюе изображеше на сетчатке, т. е. быть ясно ниди- 
мымъ, только на одномъ, извЬстиомъ разстоянш отъ глаза; 
на бол'lie же отдаленномъ или близкомъ разстоян in предметъ 
долженъ бы казаться пеяснымъ. Этого, однако, въ действи
тельности не быиаетъ. Мы можемъ читать одинаково хорошо, 
будетъ ли книга ближе или дальше на несколько дюймовъ 
сравнительно съ тг1шъ разстояшемъ, на какомъ мы держимъ 
ее обыкновенно; мы одинаково хорошо разлпчаемъ черты 
лица, будетъ ли чеяов'Ькъ удалеиъ отъ насъ на 2 пли 4 шага, 
и проч. Это зависитъ отъ того, что глазъ обладаете способ
ностью соединять въ ясное изображеше на сетчатке не 
только иаралелыше лучи света, выходяшДе изъ 'далеких!, 
предметовъ, но также и расходящееся лучи, выход я лае изъ 
блнзкихъ нредметовъ (расходящееся темъ более, чёмъ ближе 
предметъ); глазъ следовательно можетъ приспособляться 
(акомодпроваться) къ разлнчнь(мъ разстояшямъ. Такая спо
собность акомодацт  основана на возможности увеличивать 
выпуклость хрусталика но м ер е  того, какъ лучи, которые 
должны быть преломлены, становятся бо.гЬс расходящимися, 
т. е. разематриваемые предметы подвигаются ближе. Для 
этого необходимо сокрашеше известим хъ мышечныхъ воло
конъ, деиствуюш,ихъ на хрусталикъ, необходимо мышечное 
yciuiie; и такъ-какъ кроме того, по мер 1» приблпжешя пред
мета, мы должны более и бо.гГ.е кнуар» сводить зрптельныя 
оси, чтобы продолжать фиксировать предметъ, то и въ этомъ 
направлены для разематрииапш блнзкихъ нредметовъ тре
буется мышечное ycn.iie, т. е. сокращеше известиыхъ мышцъ. 
Какъ вредно мчжетъ сделаться продолжительное занятое 
близкими предметами, даже достаточно освещенными, после 
сказапнаго, не требуетъ обхяспешя.

Такъ-какъ нормальная преломляющая сила глаза соеди
няете на сетчатке иаралельные лучи, вмходяшде изъ дале- 
кихъ нредметовъ, безъ помощи нанрижешя для акомодацш, 
то при CMOTptnin вдаль глазъ находится въ состояти  покоя 
(прямая польза прогулокъ для зреш я). Н апряж ете эго на-
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читается только при разсматрипанш предметовъ, удалеиныхъ 
отъ глаза иа 20 футовъ, такъ-какъ лучи, идунце отъ нихъ, 
уже заметно расходятся; н ап р яж ете растетъ по Mipf. ири- 
бл и ж етя  предмета и доходитъ до наибольшей своей силы 
на разстоянш 5 — 4 дюймовъ отъ глаза (такъ наз. ближай
ш ая точка). Лучи отъ предметовъ ещ е более близкихъ, 
хрусталнкъ, достигши? ун;е наибольшей своей выпуклости, не 
можетъ преломлять такъ, чтобы они соединились па сетчатке. 
Съ возрастомъ хрусталнкъ становится жестче, следовательно 
неподатливее; поэтому и способность различать близие пред
меты, напр, напечатанпое въ книге, утрачивается, вообще 
ближайшая точка значительно удаляется отъ глаза (нормаль
ная дальнозоркость стариковъ).

Итакъ нормальный глазъ можетъ соединять на сетчатке  
лучи предметовъ, находящихся предъ глазомъ, начиная съ 
безконечнаго разстояшя до разстояш я 5 —  4 дюймовъ; дру
гими словами: нормальная способность акомодащи прости
рается до безконечностп; дальнейш ая  точка яснаго з р е т я  
лежитъ въ безконечной дали, ближайшая въ 5 —4 дюймахъ 
иередъ глазомъ.

При всемъ томъ мы не въ состоянш видеть булавку, на
ходящуюся отъ насъ иъ 100 футахъ; такъ точно и безчи- 
слеииое множество звездъ недоступны нашему зреипо. Это 
зависитъ отъ слишкомъ малой, въ этихъ случаяхъ, величины 
угла зргьтя. Именно величина каждаго образа па сетчатке 
зависитъ отъ угла, подъ которымъ пересекаются въ хруста
лике лучи, выходяпце отъ самыхъ крайнихъ точекъ предмета; 
а этотъ уголъ въ свою очередь обусловливается величиной пред
мета и его разстояшемъ отъ глаза. Такъ уголъ, образуемый 
въ хрусталике лучами, выходящими изъ oerpin и головки 
булавки, отдаленной на 100 футовъ, будетъ безконечно малъ, 
а потому и образъ па сетчатке будетъ безконечно малъ, 
следовательно недоступеиъ восщ и ятт. Итакъ, если разстоя- 
Hie предмета въ отношенш къ его размерамъ будетъ увели
чиваться до такой степени, что уголъ з р е т я  станетъ безко
нечно малымъ, то предметъ печезнетъ для насъ, и притомъ 
тем ъ скорее, чемъ м енее онъ освЬщенъ и чемъ менее от
четливо съ самаго начала было его и зображ ете на сетчатке. 
Здесь надо брать въ расчетъ также фигуру предмета и его
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отношеше ко всему окружающему; такъ черту (полоску) можно 
узнать на болЬе далекомъ разстоянш, чгЬмъ квадратикъ или 
кругъ того же д1аметра; белые предметы на черномъ ф оне  
видятся дальне, чемъ черные на б'Ьломъ фоне. Следова
тельно два предмета совершенно различной величины, но 
видимые подъ однимъ и темъ же угломъ зр'Ьтя, должны 
казаться намъ равными, т. е. давать равныя но величине 
изображения на сетчатке. Если, не смотря на равенство 
угловъ зреш я, подъ которыми мы видимъ близкую къ намъ 
булавку и далекую колокольню, мы не считаемъ оба пред
мета за равные ио величине, то это основывается на выра- 
ботанномъ опытомъ иознанш. т. е. на поправке нашего суж- 
деш я другими чувствами. Маленькое дитя, не имеющее еще 
этого опыта, тянется за луной точно такъ же, какъ за близ
лежащей игрушкой.

Такъ-какъ уголъ зреш я предмета становится темъ меньше, 
чемъ больше удаляется предметъ, то и изображеше этого 
предмета на сетчатке должно все уменьшаться. На этомъ 
основанш дома, улицы, деревья, аллеи, повидимому более  
сближаются, чемъ длиннее улица или аллея, т. е. чемъ мень
ше на сетчатке становится изображеше ширины улицы или 
аллеи (перспектива).

Итакъ ясное зреш е на любомъ разстоянш зависитъ отъ 
резкаго ограничения нзображешя на сетчатке, отъ достаточ
н а я  количества света и достаточной величины зрптельнаго 
угла.

§ 20. Нормальный преломляются свойства глаза могутъ 
подвергаться различными уклонешямъ; самыя распространен
ный изъ нихъ суть дальнозоркость и близорукость.

Дальнозоркость глаза основывается на неспособности его 
приспособляться, (акомодироваться) къ близкимъ предметамъ, 
между темъ какъ да лею  е предметы воспринимаются отчет
ливо. Преломляющая сила глаза не можетъ быть достаточно 
увеличена приспособляющммъ усзш емъ, и на сетчатке могутъ 
соединяться только паралельные или мало расходяшдеся лучи; 
фокусъ же (точка соединешя) сильнее расходящихся, иду- 
щихъ отъ близкихъ предметовъ лучей иадаетъ за сетчатку, 
отчего на самой сетчатке образуется неясное изображеше. 
Тогда-какъ нормальный глазъ различаетъ печать средней ве-
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личины всего лучше на разстоянш 12 — 10 дтоимовъ, дально
зорки! долженъ держать книгу дальше; но тогда уголъ зр е-  
шя делается слишкомъ малымъ, такъ-что и это не номогаетъ 
(безъ очковъ). Большего частью дальнозоркость появляется 
на 40 — 50-мъ году жизни пслгЬдстшс оплотнг1ийя хрусталика 
(см. выше), п недостатокъ преломляющей способности глаза 
легко можетъ быть нспраиленъ выпуклыми очками.

В аж нее другое уклонеше — близорукость. Она основы- 
пае гея на томь, что глазъ можетъ соединять на сетчатке  
только сильно расходяшдеся лучи, между т1шь какъ иаралель- 
ные или малорасхо лящдеся лучи (т. е пдушде издали) встре
чаются, не дойдя ещ е до сётчатки, па которой онять-таки 
нронсходнтъ лишь неявственное изображеше. Обыкновенная 
причина этого состояшя — удлинен!о оптической оси, вслгЬд- 
CTBie чего сетчатка, какъ плоскость, принимающая на себя 
изображен!я предметовъ, лежитъ слишкомъ далеко за прело
мляющею средою. Итакъ для близорукаго дальнейшая точка 
зреш я находится уже не въ безконечиой дали, а бо.гЬе или 
мен'Ье близко къ глазу, смотря и > степени близорукости; но 
и ближайшая точка зр'Ьшя — такъ-какъ глазъ можетъ сое
динять на сЬтчатк'Ь даже очень расход я ицеся лучи— лежитъ 
ближе, именно на Я — 2 дюйма отъ глаза. Близорукими назы
ваюсь людей, которые (конечно при отсутствш другихъ раз- 
стройствъ), не могутъ читать печать средней величины на 
разстоянш 12 дюймовъ; вирочемъ, при незначительной степени 
близорукости п это возможно, но узнать знакомыхъ на улице 
и проч. затруднительно.

Близорукость бываетъ или прирожденная, и въ такомъ слу
чае о ней узнаютъ обыкновенно тогда только, когда дети  начи
наюсь посещ ать школу, или ate она развивается позже (более  
частый случай) между (i и 15 годами, преимуществен н ■ вслед- 
cruie слишкомъ ранннхъ и слишкомъ усиленныхъ занятай 
близкими п мелкими предметами. Такъ-какъ этихъ занятой, 
по немннуемымъ требэвашямъ современного восииташя, дети  
избегнуть не могутъ, то воспитатель обязанъ по крайней 
м ер е ограничивать тЬ вредныя 1ш яш я, которыя, какъ иока- 
залъ онытъ, существенно способствуютъ р азв и то  близоруко
сти, и способствуютъ сЬмъ более, что ихъ обыкновенно вовсе 
не щгизниютъ за вредныя 1ш яш я. Самыя важныя изъ нихъ
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сл'Ьдугоиця: обучена1 чтение до 7-го года: ч т е т е  и н и сате  
на разстоянш более близ ко мъ, ч'Ьмъ 12 дюймовъ огъ глаза; 
неправильное устройство школьныхъ скамеекъ, который обык
новенно устраиваются для д'Ьтей разнаго возраста и роста 
совершенно одинаково, вслЬдств1е чего глаза однихъ слиш
комъ близки, другнхъ слишкомъ отдалены отъ кнпгъ, тетра
дей и проч. ДалЬе, неправильное держание туловища и головы 
во время ч тетя , причемъ одинъ глазъ находится къ книгЬ 
ближе другого; неправильное д ер ж а т е  тетради при письме 
(обыкновенно д ’Ьтн держать голову согнутою вправо); одио- 
o6pasie занятай (продолжительное niicanie или ч т е т е ), такъ- 
что глаза детей непомерно напрягаются но цЬлымъ часамъ; 
иедосгатокъ дневного света въ классной ком нате; мелкая 
печать учебныхъ книгъ, особенно же картъ и лексикон онъ; 
прпгоговлешс ш ко1ьныхъ работъ и задачъ при пскуствец- 
номъ освещенш , и одинаковое количество письменнихъ работъ 
зимой и лЬтомъ; исключительный занятая дЬвочекъ вне школы 
шитьемъ, вязаньемъ, равно какъ продолжительное выре- 
зы вате и выкалывате мелкихъ рисунковъ, особенно если 
это дЬлаютъ 4 — 5 -л е т т и  дети; занятая при мерцающемъ 
свете свечей, вместо ровнаго ламиоваго света. Наконецъ 
преждевременное носещстс школы после болезнен, особенно 
после скарлатины и кори; свЬтъ, падаюицй изъ нротивонолож- 
ныхъ окоиъ (справа и слева, пли спереди и сзади); смеш ан
ное освещ еш е (нскуственный свЬтъ въ сумерки); светъ отра
женный отъ светлыхъ стенъ, отъ крышъ покрытыхъ сие.гомъ; 
яркш свЬтъ при дурно закрывающихся жалузи; быстрый ие- 
реходъ отъ света въ темень, и обратно (почнваше въ тем- 
иыхъ комнатахъ; ставни или слишкомъ плотния сторы въ 
дортуаре и быстрое открывате ихъ).

При такпхъ обсто'ятельствахъ близорукость обыкновенно 
усиливается, пока не остановится на 17 —  20-мъ году. Воз- 
вращ ете къ норме возможно только при самыхъ низкихъ 
степеияхь близорукости; болЬе же сильиыя степени можно 
только остановить въ дальнейшемъ развптап иостояннымъ 
соблю детем ъ гппеническихъ условхй. Эти условгя состоять 
вообще въ удалены! всЬхъ перечисленныхъ вредныхъ luinnin- 
и всякаго наиряжешя глаза, въ пребываиш и двнженш на 
чнстомъ воздухе, и въ питательной пищ е. Следуетъ ли, и когда
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именно, прибегнуть къ помощи очковъ (вогнутыхъ, разс'Ье- 
вающихъ световые лучи), это можетъ решить только спеща- 
листъ. Очки безспорно лучшее средство для пейтрализацш  
(ослабленin) близорукости и остановки дальнЬйшаго ея раз
витая при помощи приведенныхъ мгЬръ; а потому уиотребляю- 
ш,ему очки по указанго врача, никогда не следуетъ напря
гать глаза безъ надлежащихъ очковъ или же злоупотреблять 
ими, т. е. очки, назначенныя для дальнихъ разстояшй, падЬ- 
вать для разсмотрешя блнзкихъ предметовъ (напр, для чтешя), 
или на оборотъ.

§ 21. Какъ только мышечная система дитяти настолько 
окрёпла, ито можетъ поддержать стремленie, прирожденное 
чувству зреш я, т. е. стремлеше къ сильнымъ раздражещямъ, 
то дитя начпнаетъ поворачивать голову (глаза) къ св’Ьтлымъ 
предметамъ. Такъ-какъ при этомъ место наиболее остраго 
зреш я постепенно развивается, то дитя мало-по-маду начн- 
наетъ фиксировать предметы (см. сетчаку). В м есте съ темъ  
мышечныя волокна, управляются акомодатцей, становятся 
сильнее, и глазъ все более щпучается принаравливать свою 
способность лучеиреломлешя такъ, чтобы изображения пред
метовъ падали какъ разъ на сетчатку. Но понятая или спо
собности судить о величины и разст оянш  предметовъ дитя 
еще вовсе не имеетъ. Непосредственную и важнейшую помощь 
въ этомъ случае оказынаетъ чувство озязашя, такъ -какъ  
оно, въ соединенш съ ощущешемъ мышечныхъ движ етй (дви
ж е т й  тела), даетъ понятие о достижимости и величине види- 
мыхъ предметовъ. Такнмъ образомъ, при сравнительной д ея 
тельности двухъ чувствъ, является глазомгьръ. Онъ поддержи
вается постепеннымъ ознакомлешемъ съ силою света и тени, 
равно какъ и соображешями насчетъ числа и величины техъ  
предметовъ, которые лежатъ между нами и разсматриваемымъ 
предметомъ; соображешя этихъ данныхъ нзбавляютъ насъ  
постепенно отъ ошибочиыхъ заключены! на основанш зри
тельнаго угла (см. выше). Основываясь на подобныхъ же 
воспр1ят1яхъ, развивается ионятае о глубины пространствъ, 
и зрЬше, которое первоначально видитъ все въ плоскости, 
начпнаетъ видеть рельефы и тела. Ребенку каждый шаръ 
первоначально представляется какъ круглая поверхность; со
вершенно также и слепому отъ рождешя после счастливой
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операцш. Такимъ образомъ знакомство съ третьимъ изм'Ьрс- 
шемъ (глубиною, высотою) основывается исключительно на 
заключешяхъ, т. е. оно чисто психическаго происхождения; 
но все же мы не должны забывать, что духъ наигь, такъ 
сказать, принуждается къ этой деятельности органомъ (т'Ь- 
ломъ), такъ-какъ мы видимъ двумя глазами. Одноглазый въ 
сущности вндитъ все въ плоскости (остальное онъ добавляетъ 
онытомъ), и для того чтобы измерить глубину предмета, 
онъ долженъ изменить свое нолож ете, свою точку з р е т я .  
Если мы фиксируемъ палецъ двумя глазами, попорсменнно 
закрывая правый и левый глазъ, то заметимъ, что правымъ 
глазомъ видимъ преимущественно правую сторону пальца, а 
левымъ левую сторону. Следовательно при зрЬши обоими 
глазами мы смотримъ на фиксируемый предметъ съ двухъ  
точекъ зреш я, получаемъ отъ него два различныхъ перспек- 
тнвныхъ изображешя, и, при комбинацш обоихъ изображ етй  
въ одинъ образъ, душа принуждается непосредственно къ 
BocnpiHTiro глубины, рельефа, тЬла, въ противоположность 
плоскости. Конечно, все это относится только къ предметамъ 
такой величины и на такомъ лишь разстоянш, при которыхъ 
разлшпе точекъ зреш я (обусловливаемое разстояшемъ между 
глазами) вообще достаточно, чтобы получить два различныхъ 
перспективныхъ изображешя. Если въ оба разделенный ноля 
стереоскопа мы положимъ по изображение одного и того же 
предмета, и каждое изъ ннхъ будетъ нарисовано въ перспек
тиве, правое такъ, какъ тело представляется правому глазу, 
а левое такъ, какъ оно представляется левому глазу: то, 
смотря въ стереоскопъ, мы увидимъ не плоское, а явно 
рельефное изображ ете, т. е. тело. Этимъ сл1яшемъ двухъ  
различныхъ изображены! въ третье съ самостоятельною кон- 
струкщей неопровержимо доказывается чисто психическая 
сторона зреш я, которому фнзюлогическое sp lin e  доставляетъ 
только матер1алъ. —  BocnpinTie покоя или движешя предме
товъ основывается также на су ж д е т  и по опыту, добытому 
помощью другихъ чувствъ. Дело въ томъ, что изображенгя на 
сетчатке переменяют!, свое место, какъ при движенш вн Ьш- 
нихъ предметовъ, такъ и тогда, когда предметы остаются 
неподвижными и движутся глаза, или когда глаза неподвижны, 
а голова принимаете различныя положен!я, или голова и
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глаза движутся одновременно въ разныхъ иаиравлешяхъ, и 
наконецъ когда наша точка зреш я постоянно изменяется. 
Легко понять, какое оби.пе опыта необходимо здесь, чтобы 
не ошибаться; даже взрослый довольно часто ошибается въ 
этомъ отношен in (кажущееся дви ж ете мЬсяца при бЬгущйхъ 
облакахъ и пр.). Для дитяти такая опытность невозможна, 
пока опо не начнетъ отличать себя какъ отдельный субъектъ 
отъ внешняго Mipa, пока не получить полнаго сознан1я о 
состоянш своего тЬла (покое и двпжепш). Впоследсгвш  его 
руководить ощущеше двнжешя глазъ и темное сознаше нси
хическаго импульса, привод ищаго въ деятельность гланныя 
мышцы. Ибо коль скоро сознаш е это исчезаетъ, наир, при 
дв и ж ет и глазного яблока нальцемъ, то ndi покоюшдеся пред
меты тогчасъ же приходягъ въ кажущееся движ ете. — Поло
жение предметовъ и направление ихъ движетя мы узнаемъ  
также то п.ко тогда, когда научимся судить о нашнхъ собствен- 
ныхъ движешяхъ (мыпгцъ глазъ, головы, всего тела). Дей
ствительно, такъ-какъ п.зображетя на сётчаткЬ обратны, то 
мы должны смотреть кверху, чтобы видеть то место пред
мета, которое возбудило ннзъ нашей сетчатки, должны смот
реть вправо при возбуждены сетчатки въ левой ея части, и 
паоборотъ. Мы это дЬлаемъ не потому, что разсматриваемъ 
изображеше предметовъ на сЬтчатке внутри нашего глаза и. 
наученные опытомъ, относимъ его обратно къ внешнему Mipy; 
не-гъ, собственно изображеше на сетчатке вовсе не сознается  
нами п составляетъ только ф изичеатг результата иреломлешя 
лучей, который, какъ целое, вовсе не существуетъ для нашей 
души. Дело происходить такъ, что мы постепенно научаемся, 
особенно при помощи осязашя, относить раздражаемая места 
сетчатки къ светящимь предметам?., и Д'Ьлаемъ это въ 
то время, когда понятия верхъ и ннзъ, право и лЬво еще не 
существуютъ для насъ. Понятия эти являются лишь тогда, 
когда мы вполне сознали свою индивидуально;'гь (личпооть) 
въ противоположность окружагощнмъ нредметамъ, определяя 
ихъ относительное положенie словами «вверху», «вправо» 
п проч.

Положимъ, что нередъ нами и выше насъ находится пред
метъ; изображеше его рисуется на нижней части нашей сет
чатки: чтобы фиксировать этотъ предмета, мы должны поднять



глаза кверху , чтобы схватить его, мы должны протянуть руку 
тоже кверху; и эти прюбр+.тенныя нами ионяпя о мЬсгё 
мы переносимъ па отнош ете между сетчаткой п предметами; 
мы начинаемъ думать, что видимъ предметы непосредственно 
въ томъ положеиш и тга томъ мЬстЬ, как!я оип имеютъ въ 
действительности. Вследспие неизменности, сь которою мы 
относимъ раздражешя сетчатки къ внешнимъ предметами  
паше суждеш е делается до того несвободнымъ, что если 
давнгг, па глазное яблоко вблизи носа, то вызванное этпмъ 
давлешемъ раздраж ете сетчатки является намъ какъ огнен
ное кольцо или точка въ стороне виска, потому-что въ этомъ 
направлении долженъ бы находиться предметъ, лучи котораго 
возбудили бы сетчатку въ ближайшей къ носу части. — Спо
собность наша видгьть двумя глазами одиночные образы или 
предметы (двумя ушами слышать одинъ звукь) пе можетъ 
быть объяснена анатомически. Если изображешя предмета 
падаютъ въ обоихъ глазахъ на т е  же места наиболее остраго 
з р е т я , то они, какъ равпыя, сливаются въ одно; ибо душа, 
какъ мы видели выше (стереоскопъ), можетъ сливать въ одно 
целое два различныхъ изображешя .

Такъ-какъ возбуждеше сетчатки дневнымъ светомъ про
должается много часовъ сряду, то нередко вечеромъ нередъ  
сномь. особенно въ темной комнате, появляются свЬтлыя 
пятна п свЬтовия фигуры, которыя мы, по привычке, счи
таем!. объективными (предметными) нредставлешямп. У раздра
жите [ьныхъ оеобъ, особенно у женщинъ, у молод ихъ людей 
после быстра го роста, эти явлешя иногда наступаютъ съ осо
бенной силой; возбуждешя, какъ телеспня, такъ и исихпче- 
сшя (ночныя работы, вооб]це чрезмерное телесное напряж ете, 
возбуждеше фаитазш театромъ, романами, разсказамп о при- 
видЬшяхъ, страхомъ земныхъ пли пебесныхъ наказанш, вооб
ще мистическое воспнташе) могутъ иметь весьма вредныя но- 
следс'пйя. Возбуждеше сетчатки и мозга достигаешь при этомъ 
нередко такой силы, что эти такъ называемый субъективный 
зрительная явлешя получаютъ удивительную кажущуюся 
объективность; самому благоразумному человеку иногда лишь 
съ трудомъ удается отличить этотъ обманъ чувствъ отъ 
действительности, особенно если субъективный явлешя насту
паютъ днемъ. Во всехъ этихъ случаяхъ душа обманывается
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не относительно самаго ощущешя, потому-что оно действи
тельно существуетъ, а только относительно его причинъ, ко
торыя она, наученная оиытомъ, признаетъ не ьъ органе, 
чувствъ, а во внешнемъ Mipf> (п ер ен есете  ощущешя кнаруже). 
Обманъ чрезвычайно усиливается, если присоединяются субъ
ективная явлешя и со стороны другихъ чувствъ, особенно 
слуха. Сюда относятся все факты видеш я духовъ, релипоз- 
ныя видеш я, магнетическое ясновидеш е и проч.

Мы потому такъ долго останавливались на зренш  и егО‘ 
развитии, что особенно это последнее всего более способно' 
убедить въ томъ, что чисто чувственпое ощущ еш е достав
ляете. намъ весьма простой матер!алъ, которымъ мы никогда 
не достигли бы 'гбхъ результатовъ, какими обладаемъ, если- 
бы душа не обработывала этотъ матерхалъ, еслибы, на осно- 
ванш простого опыта, она не делала заключенШ и не упо
требляла бы ихъ при обсужденш каждаго чувственнаго ощ у- 
щешя для дополнешя или поправки.

§ 22. Органъ слуха тоже весьма сложный апаратъ, чуть, 
ли даже не сложнее глаза; сведеш я же наши относительно 
его тончайпгахъ нервныхъ элементовъ и ихъ отношешя къ 
слуховой деятельности ещ е неудовлетворительнее, чемъ све
дены , касаюшдя зреш я. 1£роме того, относящаяся сюда физи- 
кальная часть акустики и теорш музыки представляетъ не
которые крайне трудные отделы, такъ-что мы не имеемъ  
возможности изложить здесь подробно физюлотаю слуха.

Ушная 2тковина  (см. рис. 9, а), называемая обыкновенно 
просто ухомъ, связана съ головой несколькими мышцами, 
и потому до некоторой степени подвижна. Повпднмому она 
назначена для воспринятая звуковыхъ волнъ, но мало сиособ- 
ствуетъ самой функщи (oTiipaiueniio) слуха, потому-что слиш
комъ плоска или мелка, вслед стане чего звуковыя волны не 
могутъ сосредоточиваться въ ней такъ, какъ наир, въ глу
бокой ушной раковине лошади. Поэтому она мало или вовсе 
не применяется нами, т. е. не приводится въ двнжеше, и 
ея мышечный апаратъ делается наконецъ неспособнымъ къ 
деятельности.

Отъ ушной раковины простирается внутрь слуховой про- 
ходъ (Ь) въ видё трубки, оканчивающейся наглухо тонкою, 
косвенно натянутою перепопкой, барабанною перепонкой (с).
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Кожа, выстилающая слуховой проходъ, имеетъ много желсзокъ, 
жирное выдйлеше которыхъ (ушная сЬра) легко накопляется 
и причиняетъ глухоту (собственно тугость слуха). Барабан
ная перепонка образуетъ переднюю стопку барабанной полости, 
маленька'го, неправильно-ирод олговатаго пространства. Отъ 
барабанной полости книзу и кнутри идетъ узкш каналъ — 
евстахгева т руба , которая оканчивается въ глотк£, находя
щейся позади полости рта. Этимъ катгаломъ барабанная по
лость получаетъ воздухъ, необходимый для удержашя бара
банной перепонки въ пормальпомъ состоянш напряжешя, и

Рис. 9.

человйкъ, надуваясь — зажавши носъ и ротъ,— можетъ вогнать 
чрезъ CBCiaxieBy трубу такую сильную струю воздуха въ ба
рабанную полость, что барабанная перепонка заметно подается 
въ слуховой проходъ; при этомъ слышится глухой шумъ или 
трескъ. Такъ-какъ евстах!ева труба выстлана слизистой обо
лочкой, состоящей въ связи, съ одной стороны, съ слизистою 
оболочкою барабанной полости, съ другой— съ слизистою обо-
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ломкого носа, то катарры последней (насморкъ) могутъ рас
пространяться па евстах!еву трубу и барабанную полость, п 
этимъ прнчинять временную глухоту.

Н а внутренней стЗшкё барабанной полости, иротпвупо- 
ложной барабанной перепонкЬ, находятся два маленышхъ  
о т в е р т я , закрытия нужными эластическими перепонками и 
ведушДя но внутреннее ухо. Соедпнеше между этими посл'Ьд- 
ними и барабанной перепонкой достигается цепью изъ трехъ  
косточекъ (слуховыхь косточекъ), подвижно прикр'Ьплснныхъ 
одна къ другой. Именно такъ: съ барабанной перепонкой 
сращена первая изъ этихъ косточекъ. такъ называемый лго- 
мточекъ  (def и 1.); онъ связанъ съ наковальней (glu и 2), а 
съ этою — смрсмячко (1т и 3), треугольная, почти совершенно 
соответствующая своему назвашю косточка, прикрепленная 
свонмъ основашемъ (подножкою) къ эластической перепонке 
овальнаго окошечка; такъ-что между подножкой и костнымъ 
краемъ окошечка перепончатая окраина остается свободною.

Внутренними ухомъ (по сложности строешя, назыгаемымъ 
также лабириптомъ) обозначают;!. тЬ части (костныя полости) 
слухового органа, въ которыхъ распространяется слуховой 
нервъ, где  следовательно и возникаютъ собственно слуховыя 
ощ ущ етя . Частей лабиринта три: npeddeepie, т ри полукруж - 
ныхъ хода  (п, о, р) и улит ка  (qr). Между собою оие соеди
няются непосредственно, съ барабанною же полостью посред
ственно —  чрезъ перепонки овальнаго и круглаго окошекъ; 
именно: овальное окошко (съ подножкою стремени (ш) на 
своей перепонке) ведетъ въ преддвер!е; круглое же окошко 
(съ своей свободной перепонкой) ведетъ въ улитку. В се  три 
части внутренняго уха наполнены сплошь водою (наружная 
лабиринтная вода); въ этой воде плаваетъ такъ-иаз. кожи
стый лабиринтъ, представляющш совершенно замкнутую пе
репончатую полость, пмеюшдп вообще форму костпаго лаби
ринта и внутри также наполненный водою (внутренняя лаби
ринтная вода). Изъ стенокъ костпаго лабиринта выходятъ 
волокна слухового нерва и чрезъ наружную лабиринтную воду 
направляются на кожистый лабиринтъ, где и оканчиваются 
тонкими преобразующими аиаратами.

На основанш всего сказаинаго физичесшй процесъ слуха 
имеетъ следуюЩШ ходъ: дошедшая до ушной раковины еду-



ховая волна проводится чрезъ слуховой ироходъ до барабан
ной перепонки, которая передаетъ полученный ею толчокъ 
слуховымъ косточкамъ; внутренняя изъ нихъ, стремячко, 
всл'Ьдстше этого вдавливается, вийстЬ съ своей перепонкой, 
въ овальное окошко, отчего иъ вод’Ь внутренняго уха проис
ходи гъ волна (колебаше). Волна эта пробЬгаетъ нреддвер1е, 
три полукружныхъ хода и улитку, возбуждаетъ при этомъ 
конечные элементы слухового нерва и оканчивается наконецъ 
у перепонки круглаго окошка, которую она випячиВаетъ кна- 
руж’Ь, въ барабанную полость. Теперь понятно и н азн ач ете  
круглаго окошка съ его перепонкой: оно даегъ возможность 
наружной лабиринтной вод'Ь, вездЬ ограниченной костными 
сгЪнками, уступать толчку у овальнаго окошка, безъ чего 
не было бы возможно волнообразное дви ж ете во внутрен- 
немъ ух'Ь.

§ 23. Итакъ каждая звуковая волна, приходящая къ уху, 
испытываетъ нисколько пзмЬнешй (дви ж ете барабанной пере
понки, слуховыхъ косточекъ, перепонки овальнаго окошка), 
прежде ч’Ьмъ обратиться въ водяную волну. Эта последняя  
уже возбуждаетъ преобразующее элементы слухового нерва 
механпческимъ сотрясетем ъ. Хотя намъ теперь понятно, что 
слуховой нервъ можетъ быть приведенъ въ известное возбуж
деш е какимъ-лпбо топомъ, т. е. изв'Ьстнымъ волнообразнымъ 
движешемъ воды, но все-таки кажется удшштельнымъ одно
временное слыш ате двухъ различныхъ тоновъ, такъ-какъ 
следовало бы думать, что колебашя этихъ тоновъ въ бара
банной нерепонкЬ, слуховыхъ косточкахъ, въ двшксшяхъ 
подножки, стремени и волнахъ лабиринтной воды взаимно 
уравнятся и произведутъ одинъ смешанный тонъ. Новыя 
изсл’Ьдовашя (Гельмгольца)’ показали, что различный чувстви
тельныя нервныя волокна уха возбуждаются только тонами 
пзн’Ьстной высоты н тембра, и этимъ самый нроцесъ, какъ 
происходить ощущеше, сдЬлался понятнее.

Хотя слуховыя ощущен1я возникаютъ внутри  уха, одна
ко лее мы слышимъ не въ ухгЬ, а относимъ ощущеше кнаруж’Ь, 
переноепмъ его, совершенно какъ зрительный ощущешя, на 
BH'bumie предметы (звучаиця тгЬла). Но зв уч ате есть не су
щественное свойство т’Ьлъ, а только, минутное проявлеше въ 
нихъ деятельности; иоэтому-то мы легко можемъ отделить
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эту деятельность отъ предмета и ощущать и представлять 
себе звукъ, какъ нечто самостоятельное. Конечно, при звукахъ 
охотничьяго рога никто не лодумаетъ прежде всего о форме 
рога, потому-что тонъ, его высота, тембръ, сила выступаютъ 
на первый плаиъ. Совс^мъ не то при зр^иш. Тону предмета 
здесь  соответствуете дв^тъ; а цвета ми никогда не можемъ 
представить себё  вполне отрешеннымъ отъ тЬлеснаго; въ 
крайнемъ случай мы его представляемъ себе какъ цветную  
поверхность, следовательно все-таки въ oTHouieHin къ про
странству. Зреш е гораздо болЬе объективно, чЬмъ слухъ; 
свободный отъ всехъ телесныхъ, земиыхъ отноигешй слухо- 
выя ощущешя позволяютъ намъ безпрепятственно углубляться 
въ ихъ характеръ, и потому онн такъ сильно затрогиваютъ 
наши внутренш я чувства. Музыкальные тоны гораздо легче 
приводить насъ въ радостное или грустное настроеше, чемъ  
картины, и чЬмъ неразвитее душа, тЬмъ более преобладаетъ  
воспршмчивость къ слуховымъ виечатлейямъ па счета зри- 
тельныхъ (иримеромъ тому могутъ служить дети и дикари). 
Гораздо легче и вернее мы научаемся узнавать гармонпо то
новъ, чЬмъ цветовъ. Тогда-какъ глазъ преимущественно 
даетъ нашему сознашю нредставлешя о существо ваши вещей 
въ пространстве, ухомъ мы получаемъ преимущественно пред- 
ставлеше о последовательности (ритмъ, тактъ), следовательно 
о времени; да впрочемъ и физюлогичесмй ироцесъ слухо
вого ощущешя основанъ на последовательности механиче
ских!» возбуждешй слухового нерва водяными волнами внутрен
н я я  уха.

Такъ-какъ слуховое ощущеше само по себЬ конечно не 
заключаем, никакихъ нризнаковъ, которые непосредственно 
приводили бы въ сознаше направлете слышимаго тона, то 
знаш е этого направлешя основывается на заключенш, являю
щемся у насъ какъ результата опытности. Именно мы заклю- 
чаемъ о направленш  звука изъ тЬхъ движешй головы, кото
рыя необходимы, чтобы получить ухомъ наиболее явственное 
ощущеше звука; эго будетъ въ томъ случае, когда ось слу
хового прохода станетъ паралельно направленно звуковыхъ 
волнъ, причемъ относительно наибольшее число волнъ дости
гаете барабанпой перепонки безъ нреломлешя. Вирочемъ, въ 
обсуждеш и направлешя звука мы скоро прюбретаемъ такую
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верность, что обыкновенно не нуждаемся даже въ движенш  
головою, чтобы уяснить себе, въ какомъ направленш нахо
дится звучащее тЬло; но разстояте, на которомъ находится 
отъ насъ это гЬло, мы можемъ определить лишь приблизи
тельно, весьма неточно.

Въ первые дни после рождеш я слухОвыя ощущения крайне 
слабы и темпы, даже сильный шумъ не пробуждаетъ мла
денца; внезаиныя и сильныя впечатлен]я не вызываютъ ре- 
флекторныхъ движешй (мигашя, вздрагиватя). Но скоро 
ухо дЬлается чувствительнымъ и къ тихому шуму, а впослед
ствии, даже у здоровыхъ детей, слухъ нередко быпаетъ весь
ма внечатлителепъ къ внезаинымъ и сильнымъ раздраже- 
т я м ъ . Развитае чувства слуха у дЬтей (особенно тгЬтемъ) 
весьма важно для общаго душевнаго развитая. Какую важ
ную роль въ этомъ отношенш играетъ слухъ, видно изъ 
того факта, что прирожденная глухота всегда имеетъ по- 
сл4дств1емъ немоту (глухо-нгЬмота). Но при явномъ несовер
ш енстве слуха следуетъ отказаться отъ занятай музыкой, 
такъ-какъ чувство гармонщ (музыкальный слухъ) не можетъ 
быть развиваемо упраж нетемъ.

Б олт ни  уха въ дЬтскомъ возрасте завнсятъ отчасти отъ 
общей болезненности (течь изъ уха при золотухе), или отъ 
пренебрежешя воспалешями, остающимися после скарлатины, 
кори, воспалешя миндалевидиыхъ железъ и проч. (вслЬдстте 
распространетя страдашя з'Ьва на слизистую оболочку бара
банной полости); случайный ушныя болезни происходить отъ 
простуды, особенно при купаньи (всл'ЗздстBie- нронпкатя хо
лодной воды въ слуховой проходъ). Очень часто д'Ьтп засо- 
вываютъ мелшя тгЬла (горошпны, бобы и пр.) въ слуховой 
проходъ, отчего, иногда не тотчасъ, а много времени спустя, 
развивается воспаление, о причине котораго трудно догадаться.

§ 24. Къ чувствамъ з р е т я  и слуха примыкаетъ, какъ 
наиболее важное посл'Ь нихъ для нашего общаго развитая, 
чувство осязатя; эти три чувства называюсь высшими. Ор- 
ганомъ чувства осязашя служить вся кожа, насколько она 
содержать въ себе анатомичесие элементы, дйлагошде воз- 
можнымъ специфическое осязательное oni,yjii,eiiic.

Кожа образуетъ естественный нокровъ тела; при устьяхъ 
различныхъ полостей она переходить безъ перерыва въ ихъ

5
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слизистую оболочку (у рта, носа и проч.). Анатомически она 
состоитъ изъ 3 различныхъ слоевъ. Среднт , самый тол
стый, образуется густой сЬтью волоконъ соединительной ткани 
и долженъ считаться за собственно кожу. Онъ очень рястя- 
жимъ п крТшокъ, краснопатаго цвгЬта, богатъ сосудами и

Рис. 10.

Кожа (опсЬсно разрезанная п значительно увеличенная). а. Роговой слой 
л Ъ. слизистый слои кожицы, с. Окрашенная часть слизистаго слоя, 
(?. Собственно кожа, р.. Кожные сосочки. / .  Подкожный жпръ. д. Потная 
железа. Ь Наналъ потноii железы. /. Потная пора. к. Волосной и’Ьше- 
чекх. L Волосъ. т. Ростокъ волоса, п. Волосная луковица, о. Корень 

волоса, р . Сальная железа.

еще богаче нервами. КиаружгЬ онъ покрывается верхним ъ 
слоемъ, кожицей. Кожица есть нродуктъ собственно кожи и 
состоитъ въ свопхъ самыхъ пижпихъ слояхъ изъ молоди х.ъ 
кл'Ьточекъ, которыя питаются сосудами кожи, лежащей подъ  
ними, постепенно подвигаются кнаружгЬ и делаются при этомъ



все площе, суше и роговидное, такъ-что самая наружная 
часть кожпдн представляете просвечивавший, лишенный со- 
судовъ и нервовъ слой отживншхъ кл'Ьточекъ, совершенно 
превратившихся въ рогъ. Они постоянно отделяются малень
кими чешуйками, или большими листочками (при купанье), 
но заменяются вновь подвигающимися кнарулгЬ отживаю
щими клеточками; по отсутствие нервовъ слой этотъ образуетъ  
защищающей покровъ для собственно кожи. Всл'Ьдств1е отло- 
жешя пигмента между молодыми клеточками кожицы, проис- 
ходитъ и цветъ кожи у различныхъ человеческихъ расъ и 
более TOHKie оттенки цвета кожи.

Видопзменеш е кожицы нредставляютъ ногти, роговое ве
щество которыхъ состоитъ изъ тоикихъ чешуекъ, въ сущно
сти сходныхъ съ ороговевшими клеточками кожицы; а ложе 
ногтя соответствуешь нижнему, бол е е  молодому слою кожицы. 
Самый внутренний слой колеи (подъ собственно кожей) состо
итъ изъ клётчаткн, рыхло и подвижно связанной съ лежащими 
подъ ней частями и содержащей много жировыхъ клеточекъ  
(такъ называемая вол кожная клетчатка).

Средшп слой кожи существенно важенъ еще темъ, что 
въ немъ помещ аю тся: потный и сальныя железы, волосные 
мтиечки и осязательный птльца.

Каждая потная железа состоитъ изъ канальца, который 
снизу, въ глубине кожи, свериутъ въ клубокъ и закрыть 
здесь наглухо (собственно железа); кверху же, капалъ этотъ 
поднимается прямо или легкими изгибами (выводной нротокъ) 
и оканчивается на поверхности кожицы воронкообразнымъ 
устьемъ. Каждый железистый клубокъ покрыть тонкой сетыо  
кровеносныхъ сосудовъ. Число потныхъ железъ и ихъ вели
чина различны въ разныхъ местахъ тела; наибольшее число 
(самыхъ большпхъ) иотныхъ железъ находится подъ мышкой, 
на ладони и на нодошвахъ. Отделяемый ими потъ состоитъ  
большею частью изъ воды (98°,о); количество его чрезвычай
но изменчиво (для всей поверхности тел а въ часъ отъ 74 до 
818  граммовъ; 1 фуптъ =  500 грам.). Въ немъ содержатся 
соли, между которыми преобладаете поваренная соль, загЬмъ 
муравьиная, уксусная и масляная кислоты; азотистыхъ же 
веществъ (мочевины, см. почки) заключается столько, что въ 
24 часа мы выделяемъ ибтомъ отъ 10— 15 граммовъ этого

*
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вещества. Что внезапное п одавлете пота (быстрою переме
ною температуры) можетъ иметь различима вредный послед- 
ств1Я, этого нельзя отрицать; но съ другой стороны несом
ненно, что дзлечеше разныхъ болезней усиленнимъ выделе» 
т е м ъ  йога— только нредразсудокъ, не имёюицй ни малейшаго 
основания.

Сальныя железы, продолговатые мешечкн, нередко гагЬю- 
пце сходство съ виноградными кистями, находятся на всей 
поверхности тела, за исключетемъ ладоней, иодошвъ и тыль
ной стороны последнихъ суставовъ ручныхъ пальцевъ. ОнЬ 
открываются на поверхности кожицы или же въ волосные 
мешечкн, покрыты мелкими сосудами и ироизводятъ внутри 
себя жнровыя клеточки, которыя постоянно вытесняются на
ружу образующимися вновь клеточками, лопаются и осво
бождаюсь заключенный въ нихъ жпръ.

Волосные лттёчки представляюсь колбообразные мешечкн, 
на днЬ которыхъ возвышается, какъ грибъ, обильный сосу
дами и нервами сосочекъ (ростокъ волоса); сосочекъ этотъ 
безнрерывно отлагаетъ на своей поверхности вещество волосъ 
(клеточки, постепенно превращавшаяся въ волокна), всл§д- 
cTBie чего образовавшаяся уже части волоса постепенно вы
двигаются наружу (волосъ растегъ). Волосъ сидитъ на сосочке 
своею нижнею, вздутою ч а с т о  (волосною луковицею), кото
рая несколько вогнута, и въ эту-то ямку входить выпуклость 
грнбовидиаго сосочка. Вполне образовавшихся волосъ пред
ставляетъ более плотный наружный слой (кору) и более мяг- 
кш центральный (сердцевину, т. е. мягкая клёточки), и со
стоитъ изъ рогового вещества, содержащаго железо и серу. 
Волосъ лпшенъ сосудовъ и нервовъ; онъ проникается н пи
тается жидкостью, выделяемою кровеносными сосудами воло
сного ростка.— В ы падете волосъ зависитъ отъ недостаточная  
питашя ихъ ростками; цвЬтъ же ихъ обусловливается крася
щими веществами, которыя отлагаются въ коре волоса и 
обыкновенно сходны съ теми, к а т я  отлагаются въ нижнемъ 
слое кожицы (при смуглой кожЬ наир, и волосы бываютъ 
темнорусые или черные). Седина есть сл ед сМ е слабаго пи- 
т а т я  и незначптельнаго отлож етя пигмента въ волосахъ,— 
На всЬхъ частяхъ тела, имеющпхъ волосы, въ верхнемъ слое 
собственно кожи находятся гладил (непроизвольныя) мышеч-
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иыя волокна, котортля, огибая сальныя железы, идутъ книзу 
къ волоснымъ мг[>нгечк,амъ и прикрепляются къ пхъ нижнему 
концу. Волокна эти сокращаются при извЬстныхъ раздраже- 
ш яхъ (отъ холода, рефлекторныхъ раздраженШ, напр, озноба, 
отъ психическихъ афектовъ, какъ гтгЬвъ, ужасъ), ч'Ьмъ обу- 
словливается такъ называемая гусиная кожа и поднятие волосъ 
дыбомъ.

Осязательный тгъльца. Они-то и есть собственно осязатель
ные органы и составляютъ самую важную часть нервнаго снле- 
тешя, распространеннаго но всей кож.'];. Известно, что при 
посредстве нашей кожи мы, прикасаясь къ внЬишимъ нред- 
метамъ, въ состоянш определять степень давлешя, оказыва- 
емаго предметом!, на насъ (тяжелый, легши), или степень 
сопротивлешя предмета производимому нами давленпо (твер
дый, мягкш), и иакопецъ точно определять температуру пред
мета. Ec.ni удалить самый верхшй слой собственно кожи, то 
каждое прикосновеше къ оставшимся нервамъ производить 
только боль, а не отчетливое впечатл'Ьше осязашя. Изъ этого 
сл'Ьдуетъ, что верхний слой кожи долженъ содержать нервные 
апараты, которые д£лаютъ возможными спепиф'пчесмя ощу- 
щешя давлешя, тепла и холода, — апараты, д^лаюние тгЬ чув
ствительные нервы кожи, съ которыми они соединены, нер
вами специфическаго чувства. Только определенный раздра
жен in (давлеше п температура) воспринимаются этими нер
вами и проводятся дальше по нимъ, какъ возбужденное состо
яш е. Само собою разумеется, что здесь, какъ при вс’Ьхъ 
специфическихъ нервахъ чувствъ, ощ ущ ете давлешя и тем
пературы связано съ центральными органами. Какъ ни 
доступна кожа нзследовашямъ всякаго рода, однако наши 
знашя о ней, какъ органе чувства, крайне недостаточны. 
Конечными органами чувствительныхъ нервовъ кожи призна
вались различный нервныя формацш; но весьма вероятно, что 
все эти ф орм ат и суть только нидоизменешя одного основного, 
непзвестнаго намъ типа, и что всЬ кожные первы снабжены 
такими конечными аиаратами, различно развившимися въ раз- 
ныхъ областяхъ кожи. Въ самой совершенной, а потому и 
лучше известной форме осязательные апараты являются намъ 
въ виде осязательныхъ телецъ. Это органы въ 1 /ао— 1/зо ли- 
nin длиною, въ род'Ь иузырьковъ, съ оболочкою изъ соедини-
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'тельной ткани; внутри каждаго пузырька оканчивается блед
ными волоконцами одпо или несколько нервныхъ волоконъ. 
Ташя осязателышя тЬльца находятся особенно на внутрен
ней сторон!', рукъ, въ полости рта, на верхушке языка, гу- 
бахъ и на подошве; число ихъ находится въ ирямомъ отно- 
шеши къ тонкости осязаны. На верхушке указательнаго пальца 
ихъ приходится 108 штукъ на 1 квадратную лишю, въ сре
дине подошвы отъ 7 до 8. В се  раздражешя, действующая на 
нихъ, конечно должны пройти сначала чрезъ нечувствитель
ную кожицу. У новоролсдениаго ребенка тельца эти еще не 
развиты.

Большую важность для организма имеюсь выдгьлетя кожи. 
Къ выдетсшямъ потпыхъ и сальиыхъ железъ присоединяется 
еще постоянно происходящее испаренге съ поверхности кожи, 
зависящее отъ многочисленныхъ сосудовъ кожи, которые ле
жать непосредственно подъ кожицей; кроме воды, этимъ ис- 
иарешемъ выводится изъ крови еще угольная кислота. Срав
нительно съ этимъ непрерывным!, испаретемъ, выдЬлешя 
нота, бывающее только но времснамъ, отступаетъ на второй 
планъ; выделены же сальныхъ железокъ имеютъ только 
местную цель: ноддержаше гибкости кожи. Такъ-какъ вся 
поверхность кожи представляетъ около 15 кв. футовъ, то 
понятно, что испарившееся чрезъ кожу въ 24 часа коли
чество воды почти равняется выделенному въ то же время 
почками (моча) и превышаешь вдвое количество воды, выде
ленное чрезъ л е т я  (следовательно оно равняется 2— 3 фун- 
тамъ). Пропорционально этому количеству воды выделяются 
и растворимыя въ воде химическая вещества; только уголь
ной кислоты выделяется кожею, сравнительно съ легкими, 
весьма мало. Такъ-какъ ncnapenie чрезъ кожу есть выделе- 
Hie необходимое для жизни (смерть животныхъ отъ покрътя  
лакомь) и такъ-какъ оно зависитъ огъ правильности крово
обращения въ мельчайшихъ сосудахъ кожи, то понятна, съ 
одной стороны, польза надлежащего, огкивлнющаго крово
обращешя и мышечнаго движешя, съ другой стороны очеви- 
денъ вредъ подавлешя этого выделешя, особенно при посте
пенной (медленной) простуде (легкая одежда, холодное, си
рое жилище и проч.). Чтобы вообще поддерживать кожу спо
собною къ ея отправлешямъ, необходимо удалять время отъ
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времени (митьемъ, купаньемъ) отживинйя чешуйки кожицы, 
которая удерживаются на ея поверхности склеивающимъ ихъ 
кожиымъ саломъ и препятетвуютъ испарешго; чтобы сделать  
кожу мен'Ье чувствительною къ неизб'Ьгкнымъ влияниями, пого
ды, изменены  температуры и проч., должно уже рано ста
раться укрепить ее (прохладная постель, одежда соответ
ствующая температур^ воздуха, движеше на св^жемъ воздухе, 
холодныя ванны).

§ 25. Осязательный ощ ущ етя  распадаются на ощ ущ етя  
давлетя  и температуры; съ тЬмн и другими неразлучно сое
динено и сознаваше той местности  тЬла, которая подвер
гается ощущешю.

Ощущете давлетя зависитъ отъ прижатая кожицы, рас- 
пространяющагося до началъ нервовъ въ кожгЬ; чрезмерное 
давление производить бол». Такъ-какъ каждое ощущение да- 
вле1ня, по удалении давящаго гЬла, еще продолжается неко
торое время какъ сгЬдъ, то мы можемъ сравнивать между 
собой различный степени давлетя. ЧФ.мъ больше при этомъ 
давление, т'Ьмъ больше должна быть и разница въ bhcf> давя- 
щихъ предметовъ, чтобы ее можно было заметить. Для опре
деления маленькпхъ различМ мы обыкновенно пользуемся ;ги- 
шечнымъ чувствомъ, т. е. мы заставляемъ действовать давя
щее тело не на подпертую, покоющуюея на чемъ - нибудь 
руку, а держимъ ее свободно, или иоднимаемъ тело; иъ обо- 
ихъ случаяхъ мы сознаемъ мышечное успл!е, требующееся 
при этомъ, и такимъ иутемъ можемъ различать еще lrbca, 
относящиеся одинъ къ другому какъ 39 къ 40. Направлете  
давлен]я мы узпаемъ не непосредственно, а путемъ заключешя; 
именно мы заключаемъ о направленш по тЬмь мышечнымъ 
движешямъ, которыми наши члены приводятся въ положение 
наиболее удобное, для того чтобы оказать сопротйвлеше да
влению, Сопротивление это должно действовать въ томъ же 
направлены, только обратно, по какому давящее тело стало- 
бы двигаться, если его не удерживать. Опытность наша въ 
этомъ отношены! обыкновенно такъ велика, что мы делаемъ  
мышечныя движения, о которыхъ идетъ речь, не разеуждая, 
без сознательно.

Чувство давлешя, вместе съ мышечнымъ чувствомъ, зна
комить насъ съ формою ̂ предметовъ (когда мы пхъ обхваты-
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паемъ) н ихъ двпжешемъ (когда мы стараемся удержать ихъ 
рукою). Вообщ е оба эти чувства уже рано уясняютъ намъ 
oTHoineHie нашей телесной индивидуальности къ внешнему 
Jiipy (дитя приближаете къ себе предметы пли отталкиваетъ 
ихъ); они даютъ намъ заметить сопротивлеше т1’..чь и вм есте  
съ тЬмъ нашу собственную силу, наше в.пяше на окружаю
щей насъ зйръ и на самихъ себя, и такимъ образомъ ведутъ 
постепенно къ сознанш  субъективности и волн.

Ощ ущете температуры  происходить, сколько до сихъ 
поръ известно, при уч асти  т'Ьхъ лее нервныхъ апаратовъ, 
какъ н ощущеше давлешя; по необъяснимо и неизвестно, 
какимъ образомъ два совершенно разнородный ощ ущ еш я про
водятся и преобразуются въ одно и то же время, въ одномъ 
н томъ ate нервномъ апаратй (мы чувствуемъ дошлете теп
лой или холодной руки). Ощущешя температуры крайне не
точны, такъ-какъ нашъ масштабъ (именно теплота нашей 
кожи) очень нзм'Ьнчивъ. Что контрастъ легко ведетъ къ лож
ной оценке, мы вндимъ изъ того, что, входя зимою въ ум е
ренно теплую комнату, мы находнмъ ее тГ>мъ теплее, чемъ 
холоднее воздухъ на дворе. Сила ощущешя растетъ съ вели
чиною поверхности кожи, которою мы касаемся предмета 
(измеряем!, температуру); если погрузить въ теплую воду 
палецъ одной руки и всю другую руку, то покажется, будто  
рука нагревается сильнее, чемъ палецъ. Кожа векъ, щекъ 
и языка имеетъ весьма тонкое чувство температуры; но везде  
ощущеше тепла превращается въ ощущ еш е боли, какъ только 
температура достигнетъ высокой степени.

Чувство местности, общее ощущешямъ давлешя и тем
пературы, состоитъ въ способности узнавать раздражаемое 
место кожи безъ помощи другихъ чувствъ и воспринимать 
два отдельиыхъ раздражешя какъ отделенныя въ простран
стве. Что эта способность воспитывается только опытомъ, 
въ этомъ убеж даетъ наблю дете надъ иоворожденнымъ мла- 
денцемъ, который ничего не знаетъ о различныхъ местно- 
стяхъ своего тела, не сознаетъ место, где  ощущается боль. 
И осязательный ощущешя дитя научается лишь постепенно 
относить къ нзвестнымъ, касающимся кожи предметамъ; ося
зая собственное тело, оно узнаетъ иротяжеше осязаемой и 
осязающей поверхности; и та и другая, при помощи мышеи-
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наго чувства и з р е т я ,  признаются за принадлежащая ему, 
т. е. его собственному телу. Такъ дитя постепенно прюбр'Ь- 
таетъ точное знанхе какъ относительно положешя чувствую- 
щихъ точекъ кожи (разстояше двухъ раздражаем нхъ м'Ьстъ 
кожи), такъ и положешя ихъ ио отноигенш къ различнымъ 
органамъ тОла (кончики пальцевъ, ладонь, рука и пр.); сле
довательно эти BOciipiflTin чувства местности всегда являются 
какъ нечто субъективное, врывающееся въ представлен!я объ- 
ектпвнаго чувства осязатя . Такой объективности и субъек
тивности въ одно и то же время чувство ося за т я  обязано 
важною ролью, какую оно играетъ въ ряду другихъ пашпхъ 
ощущенш; мы чувствуемъ, что воспр1ят1ямн ося зат я  отчасти 
стирается та глубокая черта, которая раздЬляетъ вещи, какъ 
OHf. существуютъ сами по себе, отъ того, какъ онЬ являются 
намъ при помощи внешнихъ чувствъ. Это особенно заметно 
при сравненш BocnpiflTin о ся за т я  съ чисто объектпвнымъ 
зреш емъ. Склонность детей схатывать все, что они впдятъ, 
совершенно естественна и такъ глубоко коренится въ натуре  
человека, что замечается и во взроелыхъ людяхъ въ минуты 
забывчивости. Такъ ел у чается видеть въ картинныхъ гале- 
реяхъ, что кто-нибудь, засмотревшись на картину, невольно 
трогаетъ ее, пока не очнется отъ своей иллюзпг. До какой 
степени чувства взаимно поддерживаютъ другъ друга, и вслед- 
cTBie этого отчасти теряютъ свою самостоятельность, ясно 
видно на чувстве ося зат я . Конечно каждый изъ насъ уве- 
ренъ, что знаетъ свои пальцы и различить нхъ независимо 
отъ з р е т я  (чего дитя сначала не можетъ); но если мы, сло- 
живъ руки, переплетемъ при этомъ между собою пальцы не- 
обычнымъ образомъ и отъ насъ потребуютъ, чтобы мы шевель
нули такой-то иалецъ, то мы не будемъ въ состояниг сделать  
это тотчасъ; во всякомъ случае намъ понадобится известное 
время, чтобы мысленно отыскать означенный иалецъ, т. е. 
мы не съ разу узнаемъ этотъ иалецъ въ массе его соседей. 
Отчасти, конечно, это происходить и оттого, что прк такомъ 
непривычномъ положенш пальцевъ, спутывается и мышечное 
чувство.

Тонкость чувства мгьстности, зависящая отъ числа нер
вовъ кожи, снабженныхъ специфическими преобразующими 
апаратами, не одинакова на разныхъ местахъ. Всего спль-
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н'Ье это чувство на кончикЬ языка, которымъ еще довольно 
ясно распознаются двЬ точки (два укола), отстояния другъ  
отъ друга на ‘/а лиши; но сблизит, эти точки еще бо.тЬе, 
мы уже не можемъ ихъ различить, т. е. ощущаемъ на язык!» 
какъ бы только одну точку (одинъ уколъ). Затймъ самыми 
чувствительными оказываются концы пальцевъ и губы; на 
сншгЬ же. плечевой части руки и бедрЬ мы встрЪчаемъ са
мое тупое местное чувство (удал ете точекъ, необходимое 
для ихъ отд'Ьльнаго ощущешя, равняется 2 4 — 30 лишямъ). 
Впрочемъ, тонкость ощ ущ еш я на одномъ и томъ же мйстй 
кожи у разиыхъ людей бываетъ нисколько различна, и упраж- 
нешемъ можно развить это чувство, т. е. можно научиться 
различать двЪ точки, взаимное разстояш е которыхъ менЬе 
полулннш (слепые.)- Намъ легко узнать впдъ поверхности, 
прижатой къ нашей кожгЬ, напр, вогнутая ли она, или выпук
лая; но трудно было бы судить о величин^ и вид'Ь тгъла, 
еслпбы оно разными точками своей поверхности прикосну
лось къ нашей покоющейся (неподвижной) кожЬ. Для восприня
тая формы и величины т’Ьла намъ необходимо соединить чув
ство осязаш я съ чувствомъ мышечнаго движешя, т. е. намъ 
нужно чувствующую поверхность, напр, ладонь, двигать по 
поверхности тгЬла. Въ нокойномъ состоянии кожа даетъ намъ 
одинаково ясное сознаш е и того м'Ьста, къ которому прика
сается предмета, и свойства (мягкость, твердость, теплота и 
проч.) этого предмета; при движети же чувствующей поверх
ности (кожи) чувство местности нашего собственная т'Ьла 
отступаетъ на задиш иланъ и затемняется объективным'!, 
осязателытымъ чувствомъ. До какой степени наше су ж д ет е  
зависимо отъ положешя осязающей поверхности и мышеч
наго чувства, до какой степени мы ядйсь рабы ежедневнаго 
опыта, доказываетъ следующ ее. Мы привыкли считать обра
щенный другъ къ другу стороны указательнаго и средняго 
пальцевъ за взаимно - сооттсЬтствуюшдя, какъ бы за одну по
верхность. Постоянно одинаковое относительное положеше 
пальцевъ, постоянно одинаковое мышечное дв и ж ете при ося
заны! ими (сдвнгате обонхъ пальцевъ, чтобы удержать осяза
емый иредмотъ), такъ насъ обманываютъ, что если мы иоло- 
жнмъ среди 1й палецъ на указательный и вставимъ напр, ка- 
рандашъ ‘между об'Ьими несоответствующими другъ другу
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поверхностями пальцевъ, то даже при огкрытыхъ глазахъ  
мы иолучаемъ явственное впечатли Hie двухъ карандаше».

§ 26. Остовъ носа только вверху образуется костями, 
внизу ж е— хрящами, и потому нижняя часть носа подвижна. 
Внутренняя полость разделяется отвЬсною перегородкою на 
два отдела; входъ въ нихъ спереди сосгавляютъ ноздри, а 
кзади они открываются въ глотку. Въ каждый изъ этмхъ 
двухъ отд’Ьловъ вдаются съ боку, съ наружной станки, три 
маленьшя изогнутыя кости (носовыя раковины), отчего обра
зуются три хода, лежаице другь падь другомъ и ндуице 
спереди, взадъ и внизъ. Вся полость носа одета слизистой 
оболочкой, переходящей кзади въ слизистую оболочку глотки 
и eiiCTaxieBofl трубы. Слизистая оболочка богата слизистыми 
железками, сосудами и нервами. Последние нредставляютъ 
разв^твлен1я обонятельпаго нерва и нйсколышхъ чувствитель- 
ныхъ; первый распространяется въ верхней, вторые «—  въ 
нижней части носа.

Обонятельный нервъ, дробясь па множество тоикихъ нер- 
виыхъ волоконъ, входить въ носъ сверху. В'Ьточкн его 
(2 0 — ВО) распространяются въ слизистой оболочке носовыхъ 
стЬнокъ и. носовой перегородки на протяженш 3'* дюйма 
внизъ оть м'Ьста своего входа. Слизистая оболочка покрыта 
здесь особенными длинными, вытянутыми клеточками, между 
которыми находятся своеобразный, также длинння клеточки 
съ явственнымъ ядромъ: обонятельный клеточки. Каждая  
изъ нихъ даетъ кпаружЬ тоншй отросгокъ, который, прибе
гая между клеточками слизистой оболочки, оканчивается на 
ея свободной поверхности; кнутри обонятельная клеточка 
связывается съ тоикимъ волокномъ, т. е. съ однимъ изъ 
множества тЬхъ тоикихъ копечпыхъ волоконъ, на которыя 
делится обонятельный нервъ въ слизистой оболочке. Эти 
обонятельныя клеточки очевидно нредставляютъ конечные 
апараты обонятельнаго нерва; но сущность ихъ деятельности, 
какъ и всехъ другихъ апаратовъ этого рода, еще неизвестна.

Основныя уело Bin для совершения обонятельныхъ ощу
щении сл&дуюиця: нормальное состой те носовой слизистой 
оболочки (которая не должна быть ни слишкомъ суха, ни 
слишкомъ влажна, какъ при насморке) и д в и ж ете  воздуха, 
въ когоромъ содержатся обоняемыя вещества (потому-то, онре-
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д'йляя запахъ, мы внюхиваемся, т. е. втягиваемъ носомъ воз- 
духъ). Т ак ъ -какъ  мы не зиаемъ, кашя качества дЬлаютъ 
вообще предмета иахучимъ, и можемъ только принять съ н е 
которою вероятностно, что вещество, распространяющее за- 
пахъ, примёшивается къ воздуху въ газообразномъ состоянш, 
то намъ совершенно неизвестно, каковы отношенья тоичай- 
шпхъ частнцъ пахучаго вещества къ обоиятельнымъ клеточ- 
камъ при возникали! обонятелънаго ощ ущ етя; мы также 
не можемъ объяснить того, почему некоторый вещества 
пахучи даже въ неизмернмо-малыхъ количествах!, (мускусъ). 
Обонятельпыя ощ ущ етя  мы тоже относпмъ кнаруж’Ь, т. е.

. къ пахучимъ предметамъ, и на основанш этихъ ощущенш  
судпмъ о воздухе, которымъ дышимъ, принимая, въ случае 
надобности, меры для защиты дыхательныхъ органовъ.

Всего слабее наши знашя о чувстве вкуса. Мы даже не 
знаемъ, где  собственно пронсходятъ ощ ущ етя  вкуса, такъ- 
какъ. кроме различныхъ месть языка (особенно задней части 
спинки языка), еще мноия друг!а места въ полости рта счи
таются способными къ ощущешямъ этого рода. Поэтому 
сомнительно н то, какой нервъ следуетъ считать нервомъ 
вкуса; если принять языеъ за органъ вкуса, то все еще 
остается выборъ между двумя нервами, изъ которыхъ одпнъ 
по всей вероятности только осязательный, другой же исклю
чительно вкусовой. НаходяшДяся въ изо бил in на слизистой 
оболочке языка возвышетя, такъ-наз. сосочки языка, по- 
лучаютъ ветви отъ обоихъ нервовъ; но вероятно, что сосоч
ки иа задней части спинки языка, главнымъ образомъ нолу- 
чаюшде вЬтви отъ нерва, счмтаемаго вкусовимъ, и составляютъ 
собственно вкусовые органы, тогда-какъ далёе кпереди, къ 
кончику языка, постепенно начинаетъ преобладать осязатель
ный нервъ. Какъ именно оканчиваются нервный волокна въ 
сосочкахъ языка — положительно мы не знаемъ, и до сихъ 
поръ не реш ено, следуетъ ли считать за чувствительные 
аиараты нервныя клеточки, часто попадаю т глея на оконча- 
шяхъ нервовъ.

Что именно дЬлаетъ тело способнымъ возбуждать вкусо- 
выя ощ ущ етя, и чемъ обусловлипаются различные роды 
liKyca, этого ещ е не успела объяснить х т п я . Известно толь
ко, что нерастворимый въ воде тела никогда не возбуждаютъ



вкусовыхъ ощущешй. Оттого также при сухости рта, т. е. 
при отсутствш растворяющей жидкости, исчезаютъ вкусовыя 
ощущешя. Большое вл!яше на вкусъ имЬютъ одновременно 
происходящая осязательныя ощущен!я языка и полости рта. 
и обонятелышя ощущешя. Въ соединенш съ ними чувство 
вкуса является глапнымъ хранителем!. входа въ иашъ нище- 
варительный кана.хъ.

§ 27. ИослЬ очерка отд^льныхъ органов* чуветпъ и ихъ 
отправлены, броснмъ общш взгляд* на сущность чувствен- 
ныхъ ощущснгй  вообще, на ихъ общее р а з и т е ,  на ихъ отно- 
uieiiie другъ къ другу и къ душ!’».

Световые лучи, возбуждающее нашу сетчатку, объективно 
(т. е. въ сущности) ие св'Ьтъ, а поперечный колебашя эеира, 
сл’Ьд. движеше; отъ разлнчныхъ видоизм 4петй этого движе- 
1пя пропсходятъ различимо цвета, которые кажутся намъ со-, 
стояшями покоя цвЬтныхъ т'Ьлъ, хотя наир., когда мы смот
рим* на фюлетовую поверхность, до каждаго чувствую щ ая  
элемента сетчатки доходитъ 764 бпллюпа колебашй эеира 
въ секунду. Птакъ свЬтъ и дв'Ьтъ суть чисто субъективные, 
въ действительности вовсе но существуют,ie предметы; поте- 
рявъ глаза и зрительные нервы, мы все еще можемъ иметь 
свЬтовыя ощущешя. То же самое можно доказать для нгТ.къ 
чувствешшхъ ощущешй, из* чего елЬдуетъ, что нашими 
чувствами мы узнаемъ вощи не такт., какъ онЬ суще- 
ствуютъ вне насъ, сами по семь, а только такт», какъ он); 
намъ каж ут ся , въ силу нашей те.тесной и психической о] >- 
ганизацш. Что физнческаго и физюлогическаго процеса недо
статочно, чтобы вызвать ощущение, это мы безпрестаино за
мечаемы Если наша душа сильно занята чемъ-нибудь, или 
находится въ состоял in общаго возбуждешя, то мы вовсе не 
видимъ предмета, пли виднмъ его неверно, хотя наша сет 
чатка нормально возбуждается имъ; мы не дослушнраемъ 
обращаемыхъ къ намъ словъ, или не слышим* ихъ вовсе, 
пе смотря на правильную функцно уха, п проч. Дальнейшая 
особенность нашихъ ощущешй — это такъ называемая нроек- 
1ця ихъ наружу, какъ основа всего нашего исихическо-мате- 
р1альнаго существованш. Мы никогда не созиаемъ ироце- 
совъ, ироисходящихъ внутри нашего глаза при зрЬн in; даже 
явлешя, действительно принадлежащая только нашему глазу,

— 77 —



мы относимъ кнаруж'Г, (видеш е огненныхъ точекъ, круговъ и 
проч. при бол'Ьзненномъ возбуждены  сЬтчатки и проч.); слыша, 
мы никогда но сознаемъ нервнаго возбужден in въ ухе, а ду- 
маеыъ, что топы ндутъ къ намъ извнё. Мы увидимъ, что 
нто простое с.тЬдств1е того факта, что все наше психическое 
развн'ле основано на опыте чувствъ.

Душа новорожденна™  дитяти вступаетъ въ Mipb со спо
собностью возбуждаться внешними раздражеш ями, которыя 
переносятъ на нее органы чувствъ; характеръ возбуждеш я  
души, специфическое световое, звуковое и проч. ощ ущ ете, 
определяется органпзащ ей самой души. Первое изъ такихъ 
исихнческпх’ь возбуж детй  черезъ органы чувствъ, у новорож
денна™ , не можетъ ещ е быть сознательнымъ возбуждещемъ; 
ито просто первое пзм'Ьнсгпе бывшаго до спхъ поръ безраз- 
личнаго пспхическаго состояшя, состояш я абсолютной безсо- 
знателъности, равпаго несуществованию. Такъ первое световое 
о щ у щ ет е  есть лишь гтагЬиеше въ психическомъ состоянш, не 
какое-либо определенное, ясное; а просто психическое состоя- 
n i e  стало другпмъ, тЪмъ было до спхъ поръ; это фактъ безсо- 
знателы ш й, который не сравнивается ни съ чемъ, не отно
сится ни къ чему Душа не знаетъ еще ни себя, ни своего 
тела, ни внеш него Mipa; поэтому для новорожден наго дитяти 
не сущ ествуете ни объекта, который ощущается, ни субъекта, 
который ощущаетъ, т. е. сознаетъ измЬнеше въ своемъ со-
CTOfluin.

Съ первымъ изменеш емъ инДйферентнаго пспхическаго 
состояш я начинается психическое р а з ш т е  вообще. Но изме
нен in эти не одинаково велики, такъ-какъ нсихпчесш е чув
ственные элементы, вслФ.детвю различной своей силы, более  
или м енее способны приходить въ сильное возбуждеш е и рас
пространят!, это возбуждеш е на душ у. Опытъ учитъ, что чув
ство зрЬшя занимаете здесь самую высокую ступень, и по
тому имеетъ наибольшее BJiianie на все психическое развитее. 
Ч то недостатокъ его у с.т1’лш хъ часто даетъ себя мало чув
ствовать, что душа въ одномъ случае, гдЬ имелось только 
одно чувство (осязаш е), ещ е могла кое-какъ развиться, это 
Ronce не гоноритъ протнвъ восиитательнаго значеш я чувствъ, 
такъ-какъ нскуственная помощь въ этомъ случае получаетъ 
более или м енее важное значеш е. Вс.тедсгт е  безирестаннаго
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Д'Ьиетвш св'Ьтовыхъ раздраженш  различной силы на глаза но
ворож денная дитяти, оно очень скоро начпнаетъ различать 
свётлое и темное; разлнчеше это конечно еще не сознается, 
оно основывается только на прирожденном* душ е стремленш  
къ раздраж етям ъ , стремленш, всего резче выражающемся 
именно на чувстве з р ё т я .  Такимъ образомъ разлнчеше c b 'Ii t -  
лаго и темиаго съ самаго начала существуетъ какъ ощ ущ е- 
nie возбуждены или покоя, пзм'Ьнешя или неизмгЬнеьия въ 
нсихическомъ состояш и зрптельпаго чувства. Ч1шъ большее 
количество раздражеш й узке действовало, ч'Ьмъ р'Ьзче стано
вится противоположность между светомъ и тьмою, въ силу 
оставшихся впечатлеш й, тем *  р'Ьзче различаются они. Тот- 
часъ после рождеш я глаза дитяти уже делаю т* двнжешя, н 
притомъ глазныя яблока одновременно поворачиваются кверху, 
книзу, вправо и вл'Ьво. Такъ-какъ эти двгокешя замечаются  
даж е у слепорожденных*, то на нихъ надо смотреть какъ 
на нрирожденныя двнжеш я, не находянцяся въ связи съ свето
вым* раздражеш ем* сетчатки, а обусловленная съ самаго за
родыша двигательным* влгяшем* мозга. Но зрителыгыя оси 
ещ е не направляются на одну и ту же точку, оггЬ остаются 
более или м енее наралелышмп; место наиболее яснаго зр е-  
ш я еще не развито па сетчатке. Вообщ е глазъ способен*  
только воспринимать различную силу света, а не узнавать 
нм'Ьюнце форму объединенные предметы (отдельный тела). 
Постоянное д в и ж ет е  глазныхъ яблокъ, пока дитя не епптъ, 
есть жизненная деятельность глазныхъ мышцъ, такого же 
рода, какая замечается и въ мглшцахъ рукъ и iron.. ЗатЬыъ 
постепенно развивается место наиболее яснаго зрйш я, и дитя, 
вм есте съ более отчетливым* различешемъ света, начпнаетъ  
фиксировать, воспринимать въ определенных* очерташ яхъ  
форму отдельных* предметов*.

Во время этого постепенная развитая чувства зрЬшя, на
копляется между тем *  опытность въ областлхъ других* чувств*; 
этим* сущность возбуждешй чувства зр’1ппя не изменяется, 
но они мало-по-малу выводятся нзъ своей безотносительности 
п ставятся ьъ известное отнош еш е къ прочему существую
щему. Однако это прочее должно быть сперва найдено, —■ 
задача, которую помогают* разрешить друпя чувства, как* 
мы сейчас* увидим*.
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Такъ-какъ новорожденное дитя не знаетъ ни виешняго 
Mipa, нм своего тела, ни своего пспхическаго я. то оно пс можетъ 
ни объектпровать свонхъ ощущенШ, т. е. относить нхъ къ 
вн'Ьшннмъ предметамъ, ни локализировать, т. с. относить нхъ 
къ т^леснымъ органамъ, изъ которихъ выходить возбуждеш е, 
передаваемое дунгЬ, накоиедъ ни субъективировать, т. с. позна
вать, что возбуждеш е есть изменеш е своего собственна™ со
стоял in . Поэтому ослепительный свете, до боли возбуждающ!!! 
глазъ, совершенно такъ же, какъ и уколъ въ ногу, произво- 
дитъ въ душ е дитяти только ощ ущ ет е  неудоводьс'тя; оно 
не хватается рукой ни за глаза, ни за погу, не старается ип- 
какпмъ двнжешемъ освободиться отъ производящей боль при
чины. Только крпкомъ дитя выражаетъ непроизвольно (см. 
Bbiiiic рефлекторный движeнiя) болевое возбуждеш е. Такое 
состои те  длится недели. Но уже въ это время мы зам'Глясмъ. 
что дитя часто обращ аете глаза къ очень свЬтлымъ иредме
тамъ, преследуете некоторое время глазами блестяиде пред
меты-'. Следовательно психическое возбуяедеше чувства зрЬшя 
уже вступаетъ въ oTHomeiiie къ матер1алыюму Mipy; эти пер
вый отношения вирочемъ чисто внеш ш я, физюлогичесшя, о о уело- 
влеппыя прирожденной соответственностью между сетчаткой 
и глазными мышцами. О тнош ете между душой и т.промъ все 
ещ е первоначальное, простое: душа стоите безотносительно 
передъ внеиенхичеекпмъ м1ромъ, которому принадлежите и 
ея собственное тело.

Но скоро наступаете важное разделе и ie внепсихнческаго 
M ipa — на принадлежащей собственному тЬлу и отличный отъ 
последняго, шгЬтелесный. Ощущешямп чувствптельпыхъ нер- 
вовъ нашего тела (болью), это последнее, какъ нечто тесней  - 
шимъ образомъ связанное съ нами, начинаете выделяться ii3i' 
остального матер1альпаго Mipa; наши мышечпыя движешя, по
мощью которыхъ мы влгяемъ па вещи и изменяемъ нхъ (дитя 
ломаетъ ихъ), причемъ наше тело является неизменной дей
ствующей причиной, —  постепенно все рЬзче выясняютъ памг 
противоположность между теломъ и впешнимъ м1ромъ; возра
стающая уверенность въ возможности свободно располагать те
ломъ убеж даете насъ въ томъ, что оно паше, принадлежите 
намъ. При совместномъ действш  осязаш я, зреш я и мышеч- 
ныхъ дви ж етй , дитя понемногу изм еряете область своего
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собственна™ гкяа и отчетливее узнаетъ его отношеше въ 
внеш нему Mipy. Такъ дитя замЬчаетъ, что некоторый свЬто- 
выя раздражеш я, съ изменившимся положешемъ головы, исче- 
заютъ или появляются; оно выучивается брать предметы ру
ками, удерживать или отталкивать ихъ и проч. И ученье ходьбе  
тесно связано съ знашемъ собственнаго гЬла и локализащей 
ощущешй, возбужденныхъ въ подошве; эти посл!;дшя дають 
намъ необходимое чувство сопрогивлешя почвы, находящейся 
подъ ногами.

Выяснеше телесной субъективности есть решительная по
воротная точка нашего развитая. Тогда внЬисихическш м1ръ 
распадается на субъектъ и противоположные ему объекты. И 
тотъ и др уи е быстро вступаютъ въ иричининя отношешя 
другъ къ другу, п въ этомъ нанравлеши дитя ежедневно, еже- 
часто д^лаегь успехи. Психическая чувственный возбуждешя 
теряютъ свой характеръ безотносительныхъ нзм'Ьнешй нсихи- 
ческаго состояшя; возбуждеш я эти остаются тймъ, ч'Ьмъ они 
были съ самаго начала, именно изменешями нсихическаго со
стояния, но теперь они узнаются дитятей какъ возбуждешя  
его самого и какъ следсппя внЬпшнхъ предметовъ, следова
тельно становятся сознательными, обсужденными иозбужде- 
ш ями, т. е. ощущешями.

Пснхическ1я чувственный возбуждеш я имеются съ самаго 
начала, и только вследстапе раздёлеш л существующаго (дей
ствительности) на собственный телесный и внетёлесный Mipi,, 
след, одновременно съ этимъ разде.тетем ъ, оне становятся ощ у
щениям п. Поэтому, сообразно сущности самаго процеса, мы 
прпщшаемъ за мЬсго вознивашя нсихическаго возбуждешя 
чувствъ не органы этихъ чувствъ, — это было бы возможно 
только въ такомъ случае еелнбы мы сначала узнавали только 
наше тЬло, а потомъ внЬтелесное, — по именно внеш нill м1ръ.

Следовательно не можетъ быть речи о такъ называемой 
ироекцш наружу чувственныхъ ощущешй, проекпдн, нредио- 
лагающей мёсто первоначальнаго ощущешя внутри самихъ 
оргаповъ чувствъ (зрЬше въ глазе, слухъ въ ухё); этого ни
когда не бывяегь; наиротивъ того, наши чувственныя ощу
щ ешя появляются таковыми (сознаются) не прежде, какъ мы 
различим!» себя отъ ннешняго Mipa, субъектъ отъ объекта. 
Итакъ каждое чувственное ощ ущ еш е есть такое нсихиче-

6



ское возбуждеш е чувствъ, которое мы научаемся относить 
къ его настоящей причине лишь после того, какъ узнали 
противоположность между ви'Ьшиимъ м1ромъ и собою; но оно 
вовсе не такое психическое возбуждеше, причину котораго 
мы иолагали бы въ соотвгЬтствующемъ органе чувства и впо- 
следствш, логическимъ заключешемъ, относили бы къ ея 
истинному источнику.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЪЛЪ.

Кровеносная система.

§ 28. Для ноддержашя челов'Ьческаго организма служить 
рядь органовъ, расположснныхъ главнымъ образомъ въ груд
ной и брюшной иолостяхъ, и обладающихъ самостоятельною 
деятельностью, почти независимой отъ нашей воли. Деятель
ность эта тройная: образовать и распредгьлете крови, дыха- 
т е и пищеварете. Такъ-какъ эти жизненные акты сообща 
ноддержипаютъ животный обменъ веществъ, то они сами, 
какъ и ихъ органы, находятся въ тесномъ отношенш другъ къ 
другу, и разстройство г(>уикц!й въ ирсдЬлахъ одной системы 
всегда влечетъ за собою более или менее ненормальную д ея 
тельность остальныхъ системъ, т. е. заболеваш е организма. 
Если при этомъ станетъ неспособнымъ къ функщямъ органъ 
безусловно необходимый для жизни, то вся физюлогическая 
деятельность прекращается, наступаем, неограниченное го
сподство химизма, т. е. смерть. Оставляя для дыхательной и 
пищеварительной системъ оба последш е отдела, мы займемся 
теперь кровеносной системой.

Кровью мы называемъ жидкш, по всему телу протекаю
щей питательный матер1алъ, изъ котораго тЬло постояпно 
возобновляется во всехъ своихъ частяхъ. Поэтому все необ
ходимое для этого безпрерывнаго возобновлешя должно нахо
диться въ составныхъ частяхъ крови. Следовательно кровь 
является центромъ нашей растительной жизпи; но при тес
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ной связи и неразрывных?, взаимныхъ отношешяхъ меясду 
душой и тйломъ, кровь им^етъ также большое в.пяше и на 
нашу психическую деятельность.

Общее количество крови взрослаго человека можетъ быть 
определено только приблизительно; опо колеблется между %  
и 1, 13 веса тела, т. е. между 16 и 10 фунтами. Теплота 
крови, продукта хнмическихъ процесовъ обмена веществъ, 
(см. ниже) равняется 20,5°, ея удгьльный еш ь  1,055.

Въ крови различаемъ мы два элемента: кровяную жид
кость и плаваюшдя въ пей кровяныя птлъца или клтпочки.

Кровяная жидкость состоптъ изъ воды, въ которой рас
творено около 9°/о плотныхъ составныхъ частей. Меледу ни
ми первое место ванимаетъ оплот  (7 — 8° о); въ организме 
взрослаго вообще содержится до фунта этого важнаго пита
тельная вещества. Затемъ кровяная жидкость содержитъ  
0,4  —  0,5°;о фибрина, несколько меньше жировъ и по- 
чти 1°,0 мпнеральныхъ веществъ, особенно поваренную  
соль и известковыя соедн н етя . Фибринъ, белковое вещество, 
находится въ растворенномъ (жидком!.) состоянш до техъ  
поръ, пока кровь циркулпруетъ въ нормалыгыхъ органахъ  
кровообращешя; опъ свертывается, если кровь остановится 
въ нихъ, или выйдетъ (выльется) изъ нихъ (кровоиз.'пяше 
наружу пли въ ткани тела). При этомъ кровь обращается въ 
студенистую массу, которая постепенно плотнеетъ и нако- 
нецъ разделяется на плотный слой, такъ называемый кровя
ной свертокъ, и на мутную жидкость. Кровяной свертокъ со
стоите изъ свернувш аяся фибрина, охватывающая и удер
живаю щ ая при свсртыванш между своими волокнами боль
шую часть кровяныхъ телецъ; остальпое — кровяная жид
кость. ч ем ъ  собственно обусловливается свертывай!е фибри
на, еще не разъяснено; при кровотечетяхъ опо служить 
естественнымъ средствомъ для остановки ихъ.

Изъ плавающихъ въ кровяной жидкости тгьлецъ или клгъ- 
точекъ большая часть окрашена, меньшая часть безцвгътна.

Окрашенныя представляютъ безъядерныя клеточки, —име
ющая около 1/зоо лиши въ д1аметрЬ— съ пЬжной эластической 
оболочкой и безформеинымъ, красноватымъ содержимымъ. 
Плотныя составныя части последнлго составляютъ около 31 °/о 
(остальное вода) и образуются, при неболыпомъ количестве



-  84 —

жира п минералышхъ геществъ, преимущественно краснымъ 
б'Ьлкош.шъ тЬдомъ, содержащимъ железо, так ъ -п аз. крася
щимъ веществомъ крови.

Такъ-какъ въ этомъ посл'Ьднемъ содержится только 1 °/о 
железа, то общее количество желЬза, содержащегося въ кро
ви, весьма невелико, и содержаше железа въ нищ’Ь, особенно 
животной, вполне достаточно для покрытая потребности И л а.

Цвгьтъ крови обусловливается отчасти числомъ, отчасти 
формой красныхъ кровянихъ кл'Ьточекъ. Такъ-какъ на 1000  
частей крови приходится среднимъ числомъ 130 частей крас- 
пыхъ кл'Ьточекъ, то он-Ь составляютъ более восьмой части 
всего количества крови; число нхъ въ тклЬ взрослаго чело
века определяется въ 50 —  60 бш ш оновъ. При малокровш 
или бледной немочи количество красныхъ шариковъ падаетъ 
до 00 — 40 частей на 1000 (содержалie железа въ отдель- 
ныхъ клеточкахъ при этомъ не уменьшается), а при такъ 
называемомъ полнокровш оно возвышается до 160— 170 ча
стей на 1000. Соответственно такому неодинаковому содер
ж а н т  клеточекъ, дветъ крови бываетъ или бледно-краснымъ, 
или насыщенно краснымъ Форма кл'Ьточекъ тгЪетъ вл1яте 
на дветъ крови въ томъ отношенш, что при разбуханш кле
точекъ кровь становится темнее, при съёжшшин ихъ - с в е 
тлее. Такъ - какъ кнслородъ стягиваетъ красныя кровянигя 
клеточки, а угольная кислота растягиваетъ ихъ, то кровь, 
содержащая кнслородъ, кажется светло-красной, а содержа
щая угольную кислоту—темно-красной.

Безцвгътныя к.тточки (называемый также лимфатически
ми тгьльцами) не что иное какъ молодыя, развиваюшдяся 
кровяным клеточки. ОнЬ больше, богаче жиромъ, удельно 
легче, чемъ красныя, развития клеточки, и имеютъ одно 
или несколько ядеръ, но лишены еще красящаго вещества. 
Число ихъ невелико, на 350 красныхъ приходится только 
одна белая клеточка. Сплющиваясь, теряя ядро и окраши
ваясь, он е постепенно обращаются въ красныя клеточки.

Оба рода клеточекъ чрезъ свои стенки находятся во взаим- 
номъ обм ене съ кровяной жидкостью (дшсмозъ), и но своей 
эластичности могутъ проходить даже чрезъ т а т е  сосуды (во
лосные, см. ниже), которые имеютъ менышй поперечнлкъ, 
чемъ oirb сами.
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Газы, содержащееся въ кропи, суть кислородъ, угольная ки
слота и азотъ; они находятся отчасти въ свободномъ состоя- 
ши, отчасти связаны химически (съ содержнмымъ красныхъ 
кроВЯНЫХЪ КЛ’Ьточ скъ).

§ 29. Первоначальный, нерныя кровяныя клеточки чело
в еч еск ая  организма ироисходятъ еще до рождешя, и имен
но въ тЬхъ формацгяхъ, который постепенно разбиваются въ 
органы кровообращешя, т. е. въ первыхъ зачаткахъ сердца 
и кровеносныхъ сосудовъ. Сердце и сосуды сначала не полы, 
(не имЬютъ полости), а сплошные; но скоро ихъ центральные 
клеточные слои начинаютъ разрыхляться, между клеточками 
появляется больше и больше жидкости, разделяющей клеточ
ки другъ отъ друга. Клеточки, ьъ органахъ сделавшихся 
теперь полыми, постепенно превращаются въ красныя кровя
ныя клеточки, начинающая потомъ дЬлешемъ производить 
изъ себя новыя клеточки.

После рождешя, образоваше новыхъ кровяныхъ клеточекъ 
продолжается отчасти селезенкой, отчасти лимфатическими же
лезами.

Селезенка лежптъ въ брюшной полости налево и кзади 
отъ желудка. По строенйо она сходна съ лимфатическими 
железами, и главная ея фуикщя состоитъ вероятно ьъ ново- 
образоваиш безцветныхъ кровяныхъ клЬточекъ; по процесы, 
имеюшде место при этомъ, еще не разъяснены достаточно.

Лимфатичестя железы— величиною отъ 1 лпнш до 1 дюй
ма, серо-краспаго цвета и окружены клетчаткою; имеются 
оне подъ мышкой, на ш ее, въ бедряномъ сгибе, грудной и 
брюшной полостяхъ. Каждая железа предсгавляетъ основу 
(такъ-сказать скелетъ) изъ соединительной ткани, образующей 
многочисленный, сообщающаяся между собою петли. П ослед- 
ш я выполняются тонкой сетью изъ п'Ькныхъ волоконъ сое
динительной ткани, между которыми лежатъ безцветныя кле
точки, вознпкнпя изъ элемеитовъ соединительной ткани и 
сходныя съ большими кровяными клеточками; а между пет
лями, образуемыми сетью, распространяются тонше крове
носные сосуды. Жидкости, протекавшая чрезъ лпмфатнчеайя 
железы, должны пройти чрезъ рыхлую ткань, заключенную 
въ петляхъ, прпчемъ оне, съ одной стороны, встунаютъ ьъ
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дшсмотическШ обменъ съ содержим ымъ кровеносныхъ сосу- 
довъ, съ другой — увлекаютъ съ собою часть к.гЬточекъ.

Эти жидкости сутъ: хилъ и лимфа.
Хнломъ, млечнымъ или пищевымъ сокомъ, называемъ мм 

питательный сокъ, всасываемый кишечною слизистою оболоч
кой (см. иищевареше). Онъ молочио-б'Ьлаго или слабо-жел- 
товатаго цвета и богатъ мелко разделенными частичками 
жира, плавающими въ жидкости. Жидкость эта содержитъ 
бЬлокъ, фибринъ и соли, особеппо хлористыя щелочи.

Передъ самымъ вступлешемъ въ кишку, хилъ долженъ 
пройти рядъ лимфатическпхъ железъ (брыжеечиыхъ), внутри 
которыхъ онъ теряетъ миого жнровыхъ зеришпекъ, по за то 
снабжается клеточками, называющимися съ этого момента 
хиловыми тгълъцами. ЧЬмъ больше лимфатическихъ железъ 
пройдетъ хп.тъ, тЬмъ многочисленнее становятся эти тельца, 
между тЬмъ какъ жировыя зернышки более и более убы- 
ваютъ, переходя вероятно въ содержимое клеточекъ.

Лимфа есть безцвЬтная или бело-желтая жидкость, содер
жащая меньше белка, жира и фибрина, чемъ кровь; отъ хи
ла лимфа отличается преимущественно гЬмъ, что содержит!, 
мало жиру; нсл'Ьдстто, содержанья фибрина, она способна 
свертываться. Лимфа находится почти во всЬхъ тканяхъ т е 
ла; везде, гдЬ распространяются тошйе кровеносные сосуды 
(волосные), изъ нихъ выделяется часть кровяной жидкости 
для иепосредственнаго пнташя тканей и составляете такъ 
называемую межклеточную жидкость, входящую въ дюсмо- 
тичесюй обменъ съ клеточками тканей (основной процесъ 
питан!я). Но такъ-какъ клеточки иотребляютъ только часть 
этого обильно доставляема го имъ пнтателыгаго матер1ала, то 
остатокъ его долженъ обратно поступать въ кровь. Этотъ-то 
остатокъ и есть лимфа. Вероятно къ ней примешаны про
дукты обмена веществъ въ к.тЬточкахъ, хотя наибольшая 
часть этихъ продуктовъ принимается самими кровеносными 
сосудами. Первыя начала лимфатическихъ сосуОовъ, по кото- 
рымъ лимфа возвращается въ кровь, образуются невидимо
му просто тонкими щелями въ тканяхъ, постепенно полу
чающими перепончатую выстилку, принимающихъ наконецъ 
видъ болыиихъ сосудовъ съ тонкими, но плотными стенками. 
Нъ кишкахъ лимфатпчесше сосуды служатъ для всасыватя
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хила (пищевого сока), и потому называются хиловыми сосу
дами.

Лимфа такте должна протекать черезъ многочисленный, 
лежапгдя на ея пути, лимфатичестя железы, клеточки кото- 
рыхъ являются затЬмь въ лимфе какъ лимфатичестя тгълъца. 
Поэтому-то т'Ьльда эти находятся только въ лимфе, прошед
шей уже чрезъ одну или нисколько лимфатическихъ железъ. 
Ч'Ьмъ ближе лимфа подходить къ ц'Ьлп своего пути, тгЬмъ она 
делается краснее, богаче фмбрииомъ и клеточками, с.гЬд. 
становится более и болЬе сходною съ кровью.

§ 30. Конечная цель с т р а н с т я  для лимфы и хила одна 
и та же: это такъ называемый грудной протокъ.

Онъ простирается, въ виде цилиндрической трубки, тол
щиною въ воронье перо, пзъ брюшной полости вдоль позво- 
ночнаго столба кверху въ грудную полость, принимаетъ на 
этомъ пути Miiorie лимфатичесше сосуды и входитъ слева, вблизи 
шеи, въ большой сосудъ (вену, см. ниже), который отдаетъ  
свою кровь верхней полон венё и чрезъ нее сердцу. Начало 
протока нъ брюшной полости образуется соединешемъ трехъ 
короткнхъ стволшсовъ, изъ которыхъ срсдиШ составляется изъ 
хиловыхъ сосудовъ ншцеварителг.ныхъ органовъ, между тЬмъ 
какъ оба боковые— изъ лимфатическихъ сосудовъ таза и ннж- 
нихъ конечностей.

Хилъ п лимфа такимъ образомъ смешиваются въ груд- 
иомъ протоке, и лимфатическая и хило выя тельца этой смёси  
притекаю гъ in. кровь. Въ ней они гголучаютъ назиате бЬлыхъ 
или безцвЬтныхъ кровяныхъ клеточекъ, которыя здесь, въ 
крови, постепенно обращаются въ красныя. Втекаше или 
входъ лимфы и хила въ грудной протокъ обусловливается 
отчасти т4мъ, что содержимое иротокомъ постоянно воспри
нимается и уносится кровью, протекающею у его устья, съ 
другой стороны—расширешсмъ грудной клетки при днхашп. 
причемъ жидкости какъ бы всасываются въ грудные органы. 
На своемъ пути къ грудному протоку хилъ и лимфа текутъ 
непрерывной, медленной струей, при чемъ оттекаипо жидкости 
назадъ препятетвуютъ заслонки внутри сосудовъ, открываю
щаяся только по направлешю струи къ сердцу; при замы- 
каши же своемъ оне запираютъ просветъ трубки сосуда. И



къ грудномъ протоке естг, нисколько такихъ заслонокъ; послед
няя находится при его устье.

Производство молодыхъ, иовыхъ кровяныхъ кл'Ьточекъ 
основывается, поэтому, на обновлены кл’Ьточекъ внутри са- 
маго организма (въ селезенкЬ и лимфатическихъ железахъ), 
конечно при учас'пи крови, протекающей чрезъ упомянутые 
органы. Такпмъ образомъ продесъ этотъ есть действительное 
обновлеше, т. е. дополнеше крови изъ самой себя; жидше же 
элементы, приносимые въ кровь хпломъ, нредставляютъ нЬчто 
совершенно новое, только-что усвоенное т'Ьломъ. С.тЬдова- 
тельно поступлеше пищи въ кашки, которое мы разсмотримъ 
позже, имЬетъ непосредственное влгяше на питаше крови. 
Но такое же большое значсше для посл'Ьдияго пмЬетъ движе- 
nie тгЬла, деятельность мишцъ. Не только отд^льпыл мышцы 
при своемъ сокращены давятъ посредственно пли непо
средственно на лимфатические и хиловтде сосуды и этимъ 
прогоняютъ быстрее впередъ, въ кровь, ихъ содержимое, кото
рое, благодаря заслопкаиъ, можетъ двигаться только по напра- 
вленш къ сердцу: но и мышечная деятельность вообще дЬй- 
ствуетъ ускоряющпмъ образомъ па весь лимфатически! и 
хпловой токъ. Прежде всего мышечная деятельность обусло- 
вливаетъ более быстрые толчки сердца и учащенное дыхаше, 
т. е. более быстрое обращ ете крови; а в с л Ь д г т е  этого со
держимое грудного протока скор'Ье вливается въ массу крови, 
что въ свою очередь обусловливаетъ более быстрое теч ете  
жидкости во всЬхъ хиловыхъ н лимфатическихъ сосудахъ. 
В сасы вате хила въ кишкахъ и оттокъ и нрптокъ лимфы въ 
тканяхъ очевидно должны идти быстрЬе, т. е. питаше крови 
и тканей, всего организма вообще, должно усилиться. Итакъ 
сильное мышечное движ ете непосредственно плшотъ на пита- 
H ie т е л а .

§ 31. Чтобы кровь могла достигать во все даже отдален
ный части тела, она заключена въ обширную систему пере- 
пончатыхъ трубокъ; центральная же часть системы— сердце, 
переменнымъ своимъ сжимашемъ (сокращешемъ) и расишрс- 
шемъ, ноддерживаетъ содержимое трубокъ въ иенрерывномъ 
движ ет и.

Сердце есть полая мышца, имеющая вндъ конуса, вдоль 
раздЬленнаго на две части. Оно лежптъ въ передней части



89 -

грудной полости косвенно сверху и справа внизъ и влЬво, 
простираясь отъ сродней части грудной кости книзу въ л'Ьвую 
половину груди, гд'Ь верхушка сердца, при его сокращенш, 
т. е. при толчка, ударяетъ между 5-мъ и 6-мъ ребромъ въ 
грудную стгЬнку. Сердце покрывается сердечной сумкой , тон- 
ко-перепончатымъ мЬшкомъ, влажнымъ отъ выделяющейся въ 
пемъ жидкости; внутри этого мешка сердце можетъ сиободио 
двигаться.

Полость сердца разделяется продольной перегородкой на 
правую и левую половины; каждая изъ нихъ, поперечной 
перегородкой, опять разделяется на верхнш и нижшй отдЬлъ, 
такъ-что всего имеется четыре полости сердца. Полости, нахо
дящаяся справа и слева въ болЬе широкой части сердца (у осно
ваны конуса), называются правое и .твое предсердия; полости 
же, лежашдя подъ ними и простирающаяся къ верхушке 
сердца, назыиаются правый  и лпвый желудочки. Такъ-какъ  
въ каждой поперечной перегородке есть отверстие, то какъ 
справа, такъ и слева верхняя и нижняя полости сердца, пред- 
серд1е и желудочекъ, сообщаются между собою. Отверстия 
эти могутъ закрываться особыми заслонками, образованными 
изъ внутренней оболочки сердца, и прнтомъ такъ, что кровь 
изъ иредсердш можетъ втекать въ желудочекъ, но уже не 
можетъ попадать обратно изъ желудочка въ предсердие.

Связанная съ сердцемъ и наполненная непрерывной 
струен крови система трубокъ состоитъ изъ трехъ родовъ 
кровеносныхь сосудовъ: изъ выходящихъ изъ сердца босвыхъ 
жиль, арт ерт , постоянно несущпхъ во все части тела све
жую, обновленную въ легкихъ кровь; изъ возвращающихся 
къ сердцу венъ, въ которыхъ кровь, переполненная продук
тами обмена веществъ, идетъ обратно къ сердцу, и наконецъ 
изъ волосныхь сосудовъ (капилнровъ). Эти иропеходятъ отъ 
постеленнаго развЬтвленгя артерШ на все более и бо.гЬе 
тон Kin ветви; они затЬмъ опять соединяются постепенно въ 
болыiiie стволики (вены) и такпмъ образомъ служатъ иерехо- 
домъ отъ apTepifl къ венамъ.

А рт ерт  имеютъ мышечныя стенки, обильно снабженння 
нервами и кровеносными сосудами; въ самыхъ тончайшпхъ 
артер1яхъ мышечныя и эластическая волокна теряются, и нако- 
пецъ капиляры  (волосные сосуды), .тдаметръ которых г» рав
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няется только Veao лиши, состоять изъ прозрачной, какъ стекло, 
нужной оболочки. Оболочка эта вероятно им'Ьетъ безконечно 
тонмя поры, чрезъ которыя происходить дюсмотическШ об- 
мЬиъ съ тканями, т. е. отдача и принят!е веществъ. Волосные 
сосуды находятся почти но всЬхъ органахъ, за нсключешемъ 
кожицы и принадлежащихъ къ пен тканей (волоса, ногти; 
хрусталикъ глаза, происходящей первоначально изъ вдавлешя 
кожи); всего же многочисленнее волосные сосуды въ легкихъ 
н железистыхъ органахъ (лимфатическихъ и мнндалевидныхъ 
железахъ, въ кишкахъ, въ селезенке, печени, ночкахъ). Внутри 
мышцъ они образуютъ тонмя сети около мышечныхъ воло
конъ. Степки венъ содержать мало эластическихъ волоконъ. 
п мускулатура ихъ вообще несравненно слабее, чЬмъ въ арте- 
р 1Я\ъ. Поэтому перерезанныя вены спадаются, между темъ  
какъ перерезанныя apTepin згяютъ. Относительно богатства 
сосудами п нервами вены также уступаютъ артер1ямъ. На 
местахъ, где кровь, возвращающаяся къ сердцу, по своей 
тяжести легко могла бы отлипать обратно (нижняя половина 
тела) внутренняя оболочка венъ образуетъ заслонки на по- 
доб1е кармановъ, закрывающая просвЬть венъ такъ, что кровь 
не можетъ отливать назадъ, къ волосиымъ сосудамъ. Чемъ  
ближе вены нодходятъ къ сердцу, тЬмъ больше становятся 
опЬ (отъ соединешя менынихъ ветвей) и тЬмъ толще д е 
лаются ихъ стЬнки.

М ышцы  aprepin и венъ состоять изъ кольце в ид но-рас и о - 
ложенпыхъ мышечныхъ волоконъ; всего более нхъ (относи
тельно) въ мелкпхъ aprepiaxb; а такъ - какъ out. принадле
жать къ непроизвольнымъ мышцамъ, то и подчинены исклю
чительному в.пяшю симпатической нервной системы. Вл1яше 
это выражается постоянною среднею степенью сокращешя 
сосудистой трубки, что, вместе съ ея эластичностью, оказы
ваете сопротивление толчку кровяной волны. Если непре
рывное возбужденное состояше симпатическаго нерва, въ какой- 
нибудь его области, ослатъетъ (подъ вл1яшями, исходящими 
изъ головного или спинного мозга), то сосуды, особенно мел- 
шя aprepin топ области тела, где  наступило ослаблеше сим- 
патнческаго нерва, расширяются; эта область гЬла становится 
богаче кровью, краснее. При у  сплети возбужденнаго состоя- 
шя симпатическаго нерва, происходить конечно съужеме арте-
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p ia ir .H o u  трубки и бледность соответствующей области тела. 
Н а толг.ко-что изложенныхъ процесахъ основывается краснота 
и бледность вследствие психическпхъ движетй; но къ сожа- 
лешго мы не щ е е и ъ  никакихъ дальней!нихъ объяснешй отно
сительно сущности происходящей при этомъ нервной деятель
ности (напр. вследств1е гнЬва лицо у не которыхъ людей 
красиеетъ, у другихъ бледнеетъ) Несомненно только то, что 
каждое внезапное и сильное психическое восбуж дете (ужасъ) 
распространяется и на сосудистые нервы (челоиёкъ бледнеете).

После очерка сердца и кровеносныхъ сосудовъ мы раз- 
смотримъ кровообращете, открытое въ 1В19 году англичани- 
номъ Гарвеемъ.

Двумя большими венами, верхней и нижней полыми венами, 
кровь, переполненная потребленными въ организме веществами, 
доставляется къ сердцу изъ верхнихъ и нижнихъ областей 
тела, и именно въ правое предсердге, куда открываются обе 
вены. Д виж ете крови въ саыомъ сердце управляется следую 
щими отношешями. Оба предсерд1я сокращаются одновре
менно, равно какъ н оба желудочка; но сокращение пред- 
сердш несколько предшествуете сокращенш ж елвочковъ. 
такъ-что при каждомъ 6ienin сердца долженъ быть момеитъ, 
когда нредсердхе сокращается, а желудочекъ расширенъ; 
затемъ следуетъ момеитъ, когда предсерд1е расширено, а 
желудочекъ сокращается, и накоиецъ, —  такъ-какъ расширеше 
предсерд!я длится дольше, чемъ его сокращение, а въ желу
дочке то и другое длится одинаковое время,— долженъ быть 
момеитъ, когда а предсердге и желудочекъ расширены. Допу- 
стимъ, что правое предсердге и правый желудочекъ были 
только-что расширены, а нредсер;ие начпнаетъ сокращаться. 
Влившаяся въ него изъ полыхъ венъ кровь, чрезъ отверст1е, 
ведущее въ правый желудочекъ, будетъ изливаться въ этотъ 
последнш. Если вследъ затемъ сократится правый желудо
чекъ. то попавшая въ него кровь будетъ разлучена отъ пред- 
серд1я закрывшеюся заслонкой н вытеснится въ толстый сосудъ, 
выходяицп нзъ праваго желудочка — легочную артерпо. 
Здесь  кровь придавливаетъ кармаиовидныя заслонки, нахо
дящаяся при начале аргерш, къ ея стенкамъ; но съ окон- 
чашемъ давления (сокращения) желудочка, заслонки опять 
закрываются, и кровь не можетъ вернуться въ желудочекъ,



Такнмъ образомъ поступаетъ постоянно новая венная кровь 
въ легочную артерно. Эта последняя вскоре Д'Ьлится на две  
ветви: одна изъ нихъ направляется въ правое, д р у г а я -в ъ  

Рис. 11.
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Сердце спереди откры
то, такъ-что можно видеть 
его 4 полости и соединен
ные съ ними стволы крове
носных!. сосудовъ. Стрелки 
ноказываютъ нанравлепЧе 
кровяного потока. Черныя 
трубки содержать темную, 
б'Ьлыл же алую кровь.

«.  П р а и  об  н р е д с е р д 10 и 
Ь. п р а в ы й  ш е л  у д о ч е к  ъ,  сое
диненны е носредством ъ предсерд- 
но-ж еяудочковаго устья . с. Л е 
г о ч н а я  а  р т е р  i л съ правого и 
л’Ьвою вйтпыо (для правой и л -hit ой 
половины л егки хъ ). <1. П о л о с 
н ы е  с о с у д ы  э г а л а г о  к р о в о -  
о б р а щ е н ]  я (внутри л егки хъ ). 
е. Л е г  о ч н ы  я вены , изъ ксто - 
ры хъ 4 (и зъ  к аж да го легкаго  по 2) 
входятъ  въ  Л'Ьвое предсердие, при
н ося  изъ легки хъ алу.о кровь. / .  
Л в о е н р е д с е  р д i < и д. л 'Ji в и  й 
ж е л у д о ч е к ъ ,  соединенны л но- 
средством ъ лФ.ваго предсердно- 
желудочковаго устья . А. А о р т а ,  
главны й артерхадьныи стволъ боль
шого кровообращ еш я. i A p r e p i n  
и 1с. в е н а  в е  р х и е и п о л о  в и н ы 
т  +> л а (верхняя полая вен а). I• 
Д у г а и т .  н и с х о д я щ а я  ч а  с т  ь 
а о р т ы ,  та. А р т е р i и б р ю ш н и х ь  
внутренностен, о П о л о с н ы е  
с о с у д ы  и н щ е в  а р и  т е л ь н а  г о 
а  н а  р а т а . р .  В о р о т п а я  в е н  а .  
<]. Полосные сосуды воротной вины 
внутри п е ч е н и ,  г. Йены печени, 
л-. Н иж няя полая вена. t. Волос- 
ш.и* «мм'уда большого кровообра
щен i я.

левое легкое, гдЬ обе out» делятся па нее более и болЬе 
тонкгя в'Ьтип, образующая иакопецъ въ стЬнкахъ легочныхъ 
пузырьковъ (см. легкое) тонкую волосную с'Ьть. Здесь кровь 
очищается. злгЬмъ спо:.а собирается въ пени ихъ вйгвяхъ, въ
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которыя постепенно переходите легочные волосные сосуды, 
и наконоцъ изъ каждаго легкаго двумя большими венными 
стволиками кровь доставляется въ л'Ьвое предсерд1е. Въ л Г,вое 
предсерд1е изливается следовательно четыре вены, которыя, 
впрочемъ, называются венами только потому, что он'Ь, какъ 
все друпя вены, доставляютъ кровь. къ сердцу; но кровь 
здесь артер1альная, очищенная, т. е. та кровь, которую ар re- 
pin разносятъ по телу. Обратное отношеше дало легочной 
артерш ея имя, такъ-какъ она. какъ всЬ артерш, несетъ кровь 
отъ сердца, хотя кровь эта венная; только въ легкихъ она 
очищается. Путь отъ праваго желудочка, чрезъ лепил, въ левое 
предсерд1е называется малымъ или легочнымъ кровообращетемъ.

Содержимое лЬваго предсерд1я точно такпмъ же образомъ, 
какъ п содержимое правой половины сердца выливается въ 
левый желудочекъ. Последшй при своемъ совращены выте
сняет ь содержимое (которому обратный путь въ левое пред
сердие загорожент» закрывшеюся теперь заслонкою) въ начи
нающуюся изъ лЬваго желудочка большую арт ерш , аорт у , 
которая, какъ и легочная aprepia, при начале снабжена за
слонками, допускающими выходъ крови изъ желудочка, но 
не обратно. Изъ аорты очищенная въ легкихъ кровь пере
ходить во все артерш тела, изъ нихъ въ волосные сосуды, 
где  она выполняем» свое назначеше, а отсюда идетъ въ ве
ны, возвращаюшдя ее въ правое предсердие (большое крово
обращете, кровообращете птла).

Итакъ весь путь крови коротко можетъ быть обозначенъ 
слАдующимь образомъ: правое предсерд1е, правый желудо
чекъ, легочная apTepia, лепил, легочныя вены; лЬвое нред- 
<:ерд1е, левый желудочекъ. аорта, артерш, волосные сосуды, 
вены (иодъ конецъ верхняя и нижняя полыя вены), правое 
предсерд!е. Прииимаютъ, что весь этотъ путь кровь прохо
дить въ нолмннуты.

Иерюдическое сокращеше сердца, обусловливающее пра
вильность кровообращешя, стоить подъ вл!яшомъ двухъ нер- 
вовъ: выходящаго изъ продолговатаго мозга бродящаго нер
ва (n. vagus), который участвуете кроме того въ дыханш, 
образованы голоса и глота я i и, - и симпатической нервной 
системы, изъ которой несколько вЬт’вей направляются къ 
нервнымъ'^ клеточкамъ (ганглюзнымъ клЬточкамь), располо-
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женнымъ въ мышечномъ веществе сердца. Благодаря этимь 
кл'М’очкамъ, связаннимъ съ симпатической системой, сердце 
иолучаетъ известную самостоятельность, независимость отъ 
мозга (деятельность сердца во время сна и безсознательнаго 
состояшя; вырезанное лягучешье сердце иродолжаетъ биться 
целые часы). Между тЬмь съ другой стороны, в сл Ь д ет е  
связи бродяшаго симпатическаго нерва съ головпымъ и спин- 
нымъ мозгомъ, сердце подчиняется вл!яшю этихъ послед- 
нихъ наприм'Ьръ: возбуждеше сердца при психическомъ воз- 
бужденш (отчаянш. гн^вЬ, радости и пр.), при нервномъ 
возбужден!п вообще (алькогольные напитки, Kypenie табаку), 
при усплениомъ тЬлесномъ двнженш (вслгЬдств1е передачи 
сердцу пспхическаго импульса, дЬйсгвующаго на двигатель
ные нервы, и какъ слЬдстапе усиленной скорости дыхашя), 
рефлекторное возбуждеше при высшей температуре, после 
принятая пищи, т. е. во время птцевареш я, вообш,е усилен
ная деятельность сердца при мясной ;Цете, ирп болезняхъ  
(лихорадка). —  Такъ-какъ отъ часто-повторяющагося снльна- 
го и продолжительнаго возбуждешя легко пронсходятъ бо
лезненный изменешя сердца и его нервныхъ анаратовъ, то 
следуетъ строго избегать всего, что можетъ дать новодъ къ 
такому возбужденно. Уменьшенная деятельность сердца на
ступаете при грустномъ nacT poenin , горе, при растительной 
ддсте, дурномъ пптанш; при холоде и пекоторыхъ болезняхъ.

§ 32. Въ артер1яхъ одновременно съ толчкомъ сердца, 
в с л Ь д с т е  вступлешя пзвестнаго количества крови въ аорту, 
происходите волна крови, которую на болыиихъ артермхъ у 
худощавыхъ людей даже можно осязать и видеть, напр, пульсъ. 
Въ aprepin, отдаленный отъ сердца (напр, па стопе), волна 
пульса приходить конечно несколько позже, чемъ въ бли- 
жайпия къ сердцу части. Скорость пульса, начиная съ рож- 
дешя и до зрелаго возраста, постепенно уменьшается. На 
псрвомъ году жизни среднимъ числомъ происходить 130 6ie- 
нш сердца въ минуту, на второмъ —  ПО, на 4-мъ —  5-мъ 
100, па 9-мъ — 10-мъ только 90, а между 20 и 30 годами 
наименьшее число — 70. Въ пожиломъ возрасте число уда- 
ровъ пульса большею частью опять несколько увеличивается 
(до 80). Впрочемъ нриведеппыя цифры представляютъ только 
средшя величины, и у многихь взрослыхъ людей, при совер-



шенномъ здоровьи, пульсъ бьетъ только у другихъ —  80 
разъ и более въ минуту. У женщинъ скорость пульса ни
сколько больше, ч'Ьмъ у мущинъ.

Волна крови, распространяясь до мельчай пшхъ aprepifl, 
постепенно въ нихъ уничтожается, и иъ волосныхъ сосудахъ 
переходить въ равномерное, весьма медленное теч ете . Такъ- 
какъ при маломъ поперечнике волосныхъ сосудовъ, въ нихъ  
можетъ поместиться не больше одного ряда кровяныхъ те-  
ледъ, то эти посл'Ьдшя подвигаются впередъ не рядомъ, 
другъ возле друга, а одииъ за другимъ; между темъ кровя
ная жидкость чрезъ стенки волосныхъ сосудовъ вступаетъ въ 
обменъ съ клеточками тканей. Она отдаетъ при этомъ воду, 
растворенный въ uefi белковыя питательныя вещества и раз
личный соли; химически связанный съ кровыо (въ легкихъ) 
кислородъ освобождается теперь и входить въ новыя соеди- 
нешя, служашдя для образовашя тканей. За то въ кровь пе- 
реходитъ много потребленныхъ веществъ, уже негодныхъ для 
питашя, особенно образовавппяся въ тканяхъ угольная ки
слота и азотистые остатки ткапей (см. мочевину).

Вследств1е такого обмена, кровь въ волоспыхъ сосудахъ  
изъ артер1альпой, т. е. содержащей азотъ и несущей пита
тельный вещества, обращается въ венную, которая удаляетъ 
изъ организма угольную кислоту и нотребленныя составныя 
части тканей; кровь при этомъ изъ светло-красной (алой) 
делается темно-красной. — Такъ-какъ артерш и вены пред
ставляюсь не больше какъ проводныя трубки къ волоснымъ 
сосудамъ и отъ нихъ, то эти последнее образуютъ настоя
щую исходную точку всего питашя. Итакъ ниташе зави- 
ситъ отъ состава и двнжешя крови волосныхъ сосудовъ; ибо 
только кровыо, no-время удаляющею негодные продукты 
обмена веществъ и , вместо того, быстро и обильно д о 
ставляющею новыя питательныя вещества, могутъ быть удо
влетворены потребности организма. Оба названныя сейчасъ 
услов]я достигаются при падлежащемъ движенш тЬла и над
лежащей пище. —  Отъ содержашя крови въ волосныхъ сосу
дахъ кожи (включая мельчашшя артер1алъныя и венныя вет
ви) зависитъ краснота и бледность кожи; такъ-какъ содер- 
жаше это прямо зависитъ отъ качества крови (обшпе ктЬто- 
чекъ) и силы сердечной мышцы (величина кровяной водны,
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втесняемой въ сосуды), a o6f> эти данныя обусловливаются 
общнмъ состоя шемъ питался: то у здоровыхъ людей кожа 
пмЬетъ живой, красноватый отгЬнокъ, у больныхъ ж е— блед
ный. Каждое временное yciu ie сердечной деятельности (отъ 
гЬлесныхъ или психическихъ вл!яшй) имёетъ сл,Ьдств1емъ 
бол'1'.с обильное наполнеше кожиыхъ капиляровъ, т. е. кра
сноту и даже нотъ. Такъ-какъ ширина каинлярнаго сосуда 
зависитъ главнымъ образомъ отъ консистепцш (густоты или 
плотности | окружающей ткани, а консистенщя эта увеличи
вается отъ холода и уменьшается отъ тепла: то холодъ д М -  
ствуетъ на капиляры стягпвающимъ образомъ (блЬдная ко- 
жа), п употребленный мЬстно (холодныя примочки), онъ мо
жетъ даже остановить кровотечеше; разслабленная же теп
лотою кожа красн'Ьетъ.

Возвр ш лющ аяся изъ капиляровъ (волосныхъ сосудовъ) 
къ сердцу пенная кровь течетъ также равномерно (безъ тол- 
чков’ы, только нисколько болФ.е быстрой, чг1шъ въ каииля- 
рахъ, струей; быстрота эта все увеличивается на пути къ пра
вому предсердш , не достигая однако же быстроты течешл ар- 
Tepia jbnort крови. На пути этомъ встречаются пЬкотория 
затр удн етя . Именно венная кровь нижнихъ конечностей, 
равно какъ тазовой и брюшной полостей, должна поднимать
ся къ сердцу, вверхъ, не смотря на свою тяжесть; мало 
того, большая часть крови, возвращающейся изъ капиля
ровъ ншцеварптельныхъ органовъ (желудка, кишекъ, селезен
ки), должна еще пройти вторую волосную сЬть въ печени. 
Хотя содержимое об'Ьнхъ полыхъ венъ першдическимъ опо- 
р ож н етем ь  ираваго предсер;ыя какъ бы присасывается этимъ 
посл'Ьднимъ; хотя это ирисасываше поддерживается расшп- 
р ет ем ъ  грудной клЬткн при дыханш и давленieMb со сто
роны подвигающейся впередъ въ волосныхъ сосудахъ крови; 
хотя иаконецъ отлнваше назадъ венной крови, съ высоты 
разъ достигнутой ею, невозможно всл']>дств1е и р п с у т с т я  за- 
слонокъ въ венахъ : все-таки, въ силу уиомянутыхъ нрепят- 
CTuifl, очень легко образуются застои въ этой части кровс- 
носнаго пути. Большею частью они нредставляютъ сл^дш ие  
нец'Ьлесообразнаго образа жизни, именно слишкомъ питатель
ной нищи при слишкомъ недоегаточномъ движеиш, и хотя 
обыкновенно только въ зр'Ьломъ возрасгЬ они выражаются
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решительнее, т. е. какъ разстройство пзвЬстныхъ органовъ 
(затрудненное ппщевареше, геморой, т. е. застои крови въ 
венахъ прямой кишки), тг1шъ не менЬе необходимо уже за
ранее предупреждать ихъ п. вообще ускорять венное крово
обращение также и въ интересе обшаго питашя. Напомнимъ, 
что при болЬе быстромъ теченш крови въ венахъ ускоряется 
также поступдеше въ потокъ крови хила и лимфы, другими 
словами, прямо поддерживается питаше.

Для живости веннаго кровообращешя необходимы соот- 
ветствугонця мышечныя двнжешя, т. е. совершаемый въ доста- 
точномъ количестве, на свЬжемъ воздухе, н сменявшийся 
достаточннмъ покоемъ. В.шппе ихъ обнаруживается не только 
въ усиленш деятельности сердца и дыхашя, но и непосред
ственно въ двпженш венной крови, которая подъ давлешемъ 
сокращающихся мышцъ можетъ стремиться но венамъ только 
къ сердцу, но не назадъ, благодаря заслонкамъ. Для арте- 
р1альнаго кровообращешя, вс.гЬдсппе о т су т с 'т я  заслонокъ, 
мышечная деятельность не приносить такой прямой пользы. 
Отъ уенлепиаго притока крови вгь правое предсерд1е, и самое 
сердце посредственно (чисто механически) побуждается къ 
большей деятельности.

Во время кровообращения кровяныя к.тточки постоянно 
изменяются. Развития (красный) клеточки, находящаяся въ 
дюемотнческомъ обм ене съ кровяной жидкостью (дшсмосъ 
происходить сквозь стенки клеточки), действуютъ своею само
стоятельной клеточной деятельностью на химически! составь 
кровяной жидкости. Безцветиыя клеточки прпнимаютъ также 
учаспе въ этой деятельности, иричемъ въ ннхъ образуется 
красящее белковое тело, съ развппемъ кото par о oirh обра
щаются въ красный кровяныя клеточки. Последшя, испол* 
нивъ свое химическое назначите, разрушаются, именно въ 
печени.

§ 33. Изъ тЬхь органовъ тела, внутри которыхъ кровь 
нретериеваетъ спецтщщчесмя изменешя, обусловливаемый 
свойствами этихъ органовъ, нами приведены были, до спхь 
н ор ъ : кожа, легкая, печень н селезенка. Въ первыхъ
трехъ (п вероятно также въ селезенке) кровь освобож
дается отъ части поступившихъ въ нее негодныхъ иро- 
дуктовъ обмена веществъ; однако такая роль этихъ орга-



новъ не единственная по отношешю къ крови и вообще къ 
телу. О коже мы уже знаемъ, что, кроме выдЬлетя воды и 
угольной кислоты изъ крови, она служить также покровомъ 
тгЬлу и осязательнымъ органомъ. Что легкое и печень не 
только выделительные органы, это мы увпдимъ ппослЬдствпт 
(уже не разъ упоминалось о прпнятш кислорода кровью въ 
легкихъ). Какъ непосредственно принадлежащий къ кровенос
ной системе является тотъ органъ, который, безъ всягсихъ 
побочныхъ функщй, назначенъ исключительно для выделешя 
негодныхъ составныхъ частей крови, который выводить нослед- 
шя прямо наружу, въ виде какъ бы отфильтрованнаго рас
твора: это почки.

Почки нредставляютъ две железы, нмеюшдя форму боба
и лежания въ задней части брюш
ной полости, направо и налево 
отъ поясничныхъ позпонковъ. Къ 
каждой ночке направляется арте- 
р!я, разделяющаяся внутри по- 
чечнаго вещества, особенно въ его 
периферическомъ слое, на чрез
вычайно мелшя ветви. Между 
последними начинаются мочевые 
канальцы  слепыми, мешечатымп 
распшрешямп, соединяются по 
направленно къ центру почки въ 
постоянно увеличивающаяся ветви 
п затемъ оканчиваются малень
кими отверш ями въ мешки на 
подоб1е чашечекъ, которые сли
ваются все въ одну большую 
полость, почечную лоханку, со
ставляющую начало мочеточника, 
который ведегъ въ мочевой пу
зырь. Въ ночке, следовательно, 
прпходятъ въ тесное соприкосно- 
веше кровеносные сосуды и мо
чевые канальцы; и т ё  и друпе  

связываются между собою основою почки, составленною изъ 
соединительно!! ткани. Обменъ между сосудами и мочевыми
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Рис. 12.

Почка, отвесно разрезанная: а. 
Корковое вещество, изъ извили- 
стихъмочевыхъ канальцевъ. Ь. Пи
рамиды, нзъ прлмоб'Ьгущихъ ка- 
иальцевъ. с. Почечные сосочки. 
с1. Почечная чашечка, е. Почеч
ная лоханка. / .  Мочегочникт.. 

д. Артерпг и h. вена почки.
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канальцами происходить собственно въ пузырчатомъ начал!; 
каждаго мочевого канальца. Именно, сюда входить тонкая 
артер1альная ветка и дробится на волосные сосуды, образую
щее густой клубокъ, который вынолняетъ маленькую полость 
пузырчатаго начала канальца; зат'Ьмъ сосуды клубка опять схо
дятся въ одну маленькую артерш, которая выходить изъ пу
зырька. Изъ этого-то снлетешя волосныхъ сосудовъ (чрезъ ихъ 
ст'Ьггкп) идетъ вг.тдгЬлеп1е той жидкости, которая, выходя кап
лями изъ артерш мочевыхъ канальцевъ и перейдя въ моче- 
точннкь (перепончатую трубку), ведуний нзъ каждой почки въ 
мочевой пузырь, собирается въ послёднемъ въ видгЬ мочи.

М оча  ежедневно выделяется въ количестве 2 V*— 3Ya фун- 
товъ и въ свежемъ состояиш представляетъ желтоватую, соле
наго вкуса жидкость съ особенным!, запахомъ; она имеетъ  
температуру крови, а удельный вЬсъ ел 1,020. При охлаж- 
денш  даже и нормальная моча обыкновенно мутится неж - 
нымъ, постепенно оседающимъ облачкомъ, которое состоитъ 
нзъ клеточекъ, упесенныхъ со слизистой оболочки мочевыхъ 
путей. 1000 частей мочи содержать 20 —  40 илотныхъ состав- 
ныхъ частей и 980 ■— 960 ч. воды; первыя, пока моча свежа, 
находятся въ совершенно растворенномъ состоянш. Самая 
важная, находящаяся въ наиболынемъ количестве (2 — 3%) 
составная часть мочи есть мочевина. За ней слЬдуетъ моче
винная кислота (0,1%) и кроме того следую т,in, находя- 
шдяся въ малыхъ количествахъ, органическгя вещества: ш п у
ровая кислота, обильно находящаяся въ моче травоядныхъ 
животныхъ и химически получаемая большею частью нзъ 
лошадппои мочи (отчего и получила иазваше), крсатинъ и 
креатингтг, азотистые, не пригодные уже для образования 
тела продукты обмена веществъ въ мышцахъ, — красящгя ве
щества, мало нзучениыя, и наконецъ такъ называемый экст рак
тивный вещества, химически не определимый.

Минеральный составныя части мочи, ироцентныя числа 
которыхъ крайне изменчивы, смотря по роду нищи, состоять 
пзъ натра, извести, кали и магнезш, въ разлпчныхъ соеди- 
неншхъ съ фосфорною и с-ерной кислотами и хлоромъ, изъ 
кремневой кислоты и железа.

Изъ газовъ моча содержитъ свободную угольную кислоту 
и следы азота.
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Количественный отношения составныхъ частей мочи м е
няются смотря но возрасту, полу, температур^ воздуха, но 
особенно подъ в .йятем ъ нищи п движения.

Что касается количества воды въ Моче, то оно соотиет- 
ствуетъ содер ж ат го воды въ пищ е н количеству вышшаемыхъ 
жидкостей. Благодаря деятельности почекъ, концентрация 
(т. е. известная густота) крови удерживается на нормальной 
высоте до тЪхъ поръ, пока почки in, состоянш уравновеши
вать увеличенное или уменьшенное поступление воды въ орга- 
нпзмъ. Но такъ-какъ количество илотиыхъ составныхъ частей 
мочи довольно независимо отъ содерж атя  воды въ моче, то 
выделенic нхъ идетъ далеко не паралельно съ выдЬляемымъ 
колпчествомъ воды, такъ что при обильном!. питье воды самая 
моча становится относительно менее концентрированною. 
(Безполезность систематпческиго, слишкомъ обпльнаго питья 
воды, особенно если, въ виду незначительнаго усилешя выде- 
лешя составныхъ частей мочи, взять въ расчета вредъ для 
ш нцеваретя.) При усиленной отдаче воды организмомъ чрезъ  
л е т я ,  кожу или кишки (усиленное дыха иit?, усиленное испа- 
р е т е  кожи, потъ при жаркой погоде и двпжепш тела, поносъ) 
моча становится более концентрированною, н потребность 
воды въ организмЬ сказывается чувствомъ жажды (сухость сли
зистой оболочки рта и ншцеварительныхъ органовъ). Такъ- 
какъ вода не только образуетъ главную составную часть 
нашего тела, но и является посредницей во всехъ процесахъ  
обм ена веществъ, то при нродолжительномъ недостатке воды 
очень скоро подавляется жизненная деятельность, и смерть 
наступаетъ гораздо скорее, чГ.мъ при лншеиш одной только 
пищи.

Ежедневная потеря воды доходить въ сложности до 5 — s  
фунтовъ (2 1/з — ?>'h ф. мочою, почти столько же кожею и 
около 1 фунта легкими); такъ-какъ содержание воды въ жи
вотной и растительной пищЬ недостаточно для лополнешя 
этой потери, то необходимо обильное питье (т. е. несколько 
разъ въ день, небольшими количествами), всего лучше свежей, 
чистой воды. Вода заслуживаете пр д п о ч т е т е  потому, что. 
не говоря уже объ ея освежающемъ и способствующемъ шпие- 
Bapeniio дёйствш , она всего .хегче и быстрее всасывается 
кишками, между тЬмъ какъ все друп с напитки болЬе затруд-



няютъ ншцеварзше. Такъ-какъ дети (если они не избалованы) 
иьютъ охотно воду, то остается только обращать внимаше 
на то, чтобы они не отвыкали отъ этого; къ сожал’Ьшю, слиш- 
комъ часто имъ не только предлагаются, но навязываются 
др уп е напитки (особенно кофе), н запрещается «пить холод
ную воду». Конечно, необходимо следить за т'Ьмъ, чтобы 
вода была хороша (см. кожа) и употреблялась съ надлежащей  
осторожностью (не при слишкомъ разгоряченномъ состоянш, 
такъ-какъ отъ перемены температуры могутъ произойти восиа- 
лешя грудныхъ и брюшныхъ органовъ, хотя боязнь «чахотки» 
здесь  преувеличивается; не следуетъ также употреблять холод
ную воду при горячей инидЬ).

М очевина есть азотистое тело, нродуктъ жизненной д е я 
тельности (обмана веществъ) тканей, содержащихъ азотъ, 
особенно же нродуктъ мышцъ. Другой источникъ мочевины— 
гЬ бЬлковыя вещества, которыя при слишкомъ обильной азо
тистой нпщ'Ь накопляются въ крови, и потому, не будучи 
вынесены нзъ волосныхъ сосудовъ вм есте ст. кровяною жид
костью для образован in тканей, тутъ же разлагаются кнсло- 
родомъ крови; при этомъ разложен in (окислены) образуется  
преимущественно мочевина. Образование мочевины, следова
тельно, находится въ самой тесной связи съ энерпею  обмана 
вещ ествт; такъ напр, ежедневное количество его. равняющееся, 
средним!, числом т., 25 —  30 граммамъ, всл'Ьдств1е усиленной 
мышечной деятельности, возвышается до 40 — 52 граммовъ; 
у детей, съ пхъ более жпвымъ обм'Ьномъ веществъ, мы встргЬ- 
чмемъ сравнительно большее количество мочевины ежедневно, 
ч^мъ у взрослыхъ. Поэтому у здороныхъ, мускулпстыхъ
детей, особ тшо если они ноказываютъ наклонность къ жире- 
нiто, следуетъ позаботиться объ уменьшены азотистой пищи 
(след, растительной) и объ ускорены обмена веществъ въ 
тканяхъ. равно какъ объ усиленном!, окисленш азотпстыхъ 
элемеитовъ тканей н крови, что достигается движ етем ъ на 
свЬжемъ воздухе (содержащем!, много кислороду). Плохо ипта- 
емымъ, бледнымъ и слабымъ детям ъ должно быть, наоборотъ, 
доставляема преимущественно азотистая пища (мясо), и при- 
томъ также воздухъ. обильный кислородомъ; но следуетъ избе
гать всякаго преднамеренна™  ускорен in обм ена веществъ 
(умеренное дви ж ете, спокойное дыхаше на свЬжемъ воздухе).
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Мочевая кислота, въ концентрированной и потому бод£е  
темной моче (при потерй воды во время силышхъ движешй 
тела и при лихорадке и т. п.), осаждающаяся въ виде кир- 
пично-краснаго порошка, представляетъ, какъ п все органп- 
чесшя части мочи, продукта обратпой физю логической мета- 
морфозы иеществъ тела.

Минеральны я вещества мочи соответствуютъ находящимся 
вообще въ организме и меняются смотря ио содержашю мнне- 
ральныхъ солей въ твердой и жидкой нище.

§ 34. Мы имели такъ много случаевъ указать на разно- 
образныя, важный, посредственный и непосредственный отно- 
inenin мышечной деятельности (и вообще обмена веществъ 
въ тел е) къ крови, что незачемъ еще разъ остановливаться 
на этомъ.. Скажемъ только въ общихъ чертахъ о томъ, 
какъ следуетъ регулировать дв и ж ете  тела въ дЬтскомъ воз
расте.

При надлежащемъ присмотре, слЬдуетъ давать полный 
просторъ темъ попыткамъ дитяти, к а т я  оно, къ концу пер- 
ваго года жизни, делаетъ для передвиж етя своего тела; 
пргучать же ребенка стоять и ходить следуетъ лишь тогда, 
когда въ немъ проявится расположешс къ этому и достаточ
ная мышечная сила. Усшпямъ его всего лучше помогать, 
поддерживая его полотенцемъ, ироведеннымъ поперек,ъ груди 
подъ мышками. Впослйдствш, въ теплые дни, дитя должно 
ио возможности часто играть на открытомъ воздухе; систе- 
м атичестя движешя, до начала школьнаго ученья, должны 
всегда иметь форму игры (маршировка и т. п.). Во время 
же школьнаго учешя, когда ребенку приходится много сидеть  
иа одномъ м есте, дышать м енее хорошимъ воздухомъ клас
сной комнаты и прптомъ умственно напрягаться, необходимо 
еще более заботиться о достаточномъ движем 1и на свежемъ 
воздухе; для этого пригоднее всего продолжительный про
гулки. Во время этнхъ прогулокъ можно прюхотить ребенка 
къ собираино растеиш и минераловъ (но отнюдь не къ ловле 
жуковъ и бабочекъ), не столько ради научныхъ целей, 
сколько для соиряженнаго съ этимъ движешя. Системати
ческое же упражнение тела должно быть предоставлено учи
телю гимнастики; ибо телесный упражнения тогда только 
приносятъ пользу, когда они приспособлены къ организму



ребенка. Слабыя, болезненно раздражительный, а также 
очень живыя дети  отъ продолжительная сильнаго двнжешя 
чрезмерно возбуждаются (во время гимнастики нульсъ и безъ  
того учащается вдвое, а дыхаше усиливается въ 4 —  5 разъ); 
вслЪ дсш е же этого мышечная и нервная системы не укреп
ляются, а ослабляются. Поэтому, если въ ребенке вскоре 
после гимнастики, замечается сильное утомлеше, то это 
значить, что гимнастика была свыше его силъ. B e t  друи я  
телесный двнжешя (нлаваше, катанье на конькахъ п пр.) 
также полезны только тогда, когда они соответствуют^ инди- 
вндуальнымъ качсствамъ тела, и делаются въ м£ру и осто
рожно. При такомъ уело Bin телесный упражнешя, въ сое
динены съ питательной пищей и здоровымъ воздухомъ, со
ставляюсь единственныя средства къ предупреждение и изле
чению многнхъ хроническихъ детскихъ болезней, особенно 
золотухи и малокров1я.

— 103 —

пятый отдълъ.

Д ы х а т е л ь н а я  с и с т е м а .

§ 35. Атмосферный воздухъ можетъ проникать внутрь 
тела двумя каналами, одетыми слизистой оболочкой: носомь 
и ртомъ. Оба оканчиваются въ полость, лежащую позади п 
ниже носа и позади рта—полость глоткщ сообщеше которой 
съ носомъ можетъ прекращаться при помощи нёбной зановгьски 
(такъ-наз. язычка), свешивающейся позади рта между нимъ 
и полостью глотки. Именно при глотан in нёбная занавеска  
поднимается кверху и этимъ закрываете задш я носовыя от-
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версия. Изъ полости глотки ндутъ четыре пути: въ верхнемъ 
отделе глотки справа и слева маленьыя отверста ведутъ въ 
правую и л'Ьвую евстахиевы трубы; виизу же глотки, какъ 
разъ позади начала языка, находится входъ въ гортань, а не
посредственно за нимъ — устье пищепровода.

Г р т с ш ь  состоптъ изъ плотнаго хрящевого остова, вы- 
стланнаго внутри слизистою оболочкой. На передней внутрен
ней сторон^ этого остова начинаются, одна надъ другою,

Фиг. 2. Хрящевой остовь гирчани сзади, а. Подъязычная кость. Ъ. Над- 
юрганннкъ с. Щитовидным хряшъ. d. Перстневидный, е. пирамидальный 
хрящи. / .  Сан гориновы хряще вы л верхушки, д. Дыхательное горло.

Фиг. 3. Гортань, разрезанная вертикально: а. Подъязычная кость съ 
надгортанникомъ позади. Ь. Щитовидный, с. перстневидный и А. пирами
дальный хрящи, е. Санторинова хрящевая верхушка. /.В ер х н яя  п д. ниж
няя голосовыя связки.

Фш. 4. Входъ вь гортань сверху: а. Голосовая щель. Ь. Нижняя и 
с. верхняя голосовыя связки, А. Полость между голосовыми связками.

4 связки (голосовыя): две верхи in и две нижшя; обе пары 
постепенно расходятся, направляясь къ задней стенке гор
тани. и такимъ образомъ останляють между собою щель, 
треугольную, расширяющуюся кзади, голосовую щель. Од- 
нимъ краемъ всгЬ четыре связки находятся въ связи съ  
гортанной слизистой оболочкой, покрывающей также и са
мый связки. Верхшя голосовыя связки тонки, слабки, и 
вм есте съ плотною клетчаткой содержать только неболь

Гис. 1В.
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шое количество сухожилья ихъ волоконъ; нослЬднпхъ больше 
151» нпжннхъ голосовыхъ связкахъ, вслЬ дсш е чего они болЬе 
натянуты. На передней стЬнкЬ гортани, вверху, прикрепляется 
кромЬ того легко-подвижная хрящевая пластинка, покрытая 
слизистой оболочкой, надгортанникъ, направленный косвенно, 
спереди назадъ, при свободномъ дыханш, но тотчасъ же опу- 
скаюшдйся иазадъ, плотно закрывая голосовую щель, какъ 
только гдотокъ пшци долженъ поступить въ пищепроводъ. 
Если во время 'Ьды говорить, то голосовая щель будетъ за
крыта не вполн’Ь, н тогда частицы пшцн легко могутъ попасть 
въ дыхательное горло, что будегъ имЬть слЬдств1емъ силь- 
нЬйипй кашель (рефлексъ гортанной слизистой обо.шчки) и 
даже припадки задушешя. Поэтому дЬтп, менЬе оиытныя 
въ глотанш н откашлпванш (для удаленiл тЬла, проникшего 
въ гортань), ч’Ьмъ взрослые, не должны говорить во время 
'Ьды.

Голосъ образуется при помощи гортани слЬдующпмъ обра
зом!.: во время выдыхашя мы нрогоняемъ съ нзвЪсгною силой 
струю воздуха чрезъ гортань; вслЬдс'ше этого нижшя (насто
ящая) голосовыя связки приходить въ колебашя и нроизво- 
дятъ тонъ; колебашя верхннхъ голосовыхъ связокъ пмЬюгь 
зд'Ьсь второстепенное значеше. При этомъ однако голосовыя 
связки, чтобы произвести тонъ, должны, съ помощью гортан- 
ныхъ мышцъ, до известной степени натянуться, а голосовая 
щель, широко раскрытая при спокойномъ дыханш, должна 
съузпться до поперечника въ ‘А* — !А« дюйма. Если голо
совыя связки колеблются во всю свою ширину, то происхо
дить грудные тоны; если колеблются только внутренне тон- 
Kie края связокъ, то происходить фальцетные тоны. Высота 
тона соотвЬтствуетъ степени напряжешя связокъ и шприпЬ 
голосовой щели; съ возрастающимъ напряжешемъ связокъ и 
съуж етем ъ голосовой щели растетъ и высота тона; сила же 
тона зависитъ отъ силы струн выдыхаемаго воздуха. Такъ-какъ 
у жеищинъ голосовыя связки короче, вообще голосовой ор- 
ганъ меньше (уже), ч'Ьмъ у мущинъ, то женешй голосъ выше. 
У мальчиковъ голосовыя связки короче, ч'Ьмъ у взрослыхъ; 
но съ началомъ полового развития они развиваются относи
тельно быстро (голосъ дЬлается болЬе грубымъ); а если по
довое развитее будегъ задержано, то и гортань отстаетъ въ
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развитш (фистула скопцовъ). На оттгЬнокъ (тембръ) тона 
существенное luijm ie пм'Ьеть съужешс (укорочеше) и расши- 
peHie полости глотки: если гортань поднимается кверху, а 
нёбная занавеска опускается къ ней, то происходить ясный 
тембръ тона; если же гортань нисколько опускается, тЬмъ 
увеличивается пространство глотки, то голосъ получаетъ глу
хой оттЪнокъ. Чистота тона (металичность голоса) зависитъ 
отъ состояшя гортанной слизистой оболочки (охриплость при 
катаррЬ).

Отъ сочеташя тононъ, образующихся въ гортани, со зву
ками пли шумами, происходящими при прохожденш воздуха 
чрезъ органы, лежащее выше гортани, образуется членораз
дельная р^чь; слова рЬчи происходить отъ соединена мно- 
гпхъ такпхъ сочеташй въ отдельные ряды или группы. При 
тихой речи (шопоте) только самая задняя часть голосовой 
щели остается открытою въ виде треугольнаго о т в е р т я ;  
между темъ какъ далее кпереди голосовыя связки сопри
касаются между собою.

Нервы  гортани суть ветви бродячаго нерва, состоящаго 
въ связи съ симпатическинъ, и эти ветви его легко переда- 
ютъ мышцамъ гортани психическт возбуЖдешя (отсутствие и 
неправильность голоса при гнЬве и ужасе). Заикаше, г. е. 
неправильная деятельность органовъ, участвующихъ въ обра
зованы! рЪчи, зависитъ большею частью отъ разстройства 
нервнаго влшшя, следовательно главнымъ образомъ отъ не- 
правильныхъ функщй бродячаго нерва. Привести эту нер
вную деятельность къ норме можно только душевною диете
тикой (удалешомъ возбуждешй) и внимательною, медленного 
речью. Такъ-какъ гортанная слизистая оболочка находится въ 
связи съ слизистой оболочкой носа и рта, то катарры, особенно 
носа (насморкъ), легко распространяются на гортань (кашель 
и охриплость, т. е. катарральная припухлость слизистой обо
лочки голосовыхъ связокъ). Холодный и влажный воздухъ  
дЬйствуетъ вообще вредно или болезненно на гортанную сли
зистую оболочку; въ числе же болезней гортани всего опас
нее детская болезнь — крупъ. Поэтому необходимо обра
щать внимаше на температуру воздуха, вдыхаемаго детьми  
(см. легшя).



§ 36. Книзу гортань переходить въ дыхательное горло: 
оно образуется 1 7 — 20 другъ надъ другомъ лежащими, не
закрытыми кзади, весьма упругими хрящевыми кольцами, ко- 
торыя связываются мышечной оболочкой, переходящей съ 
кольца на кольцо. Спереди дыхательное горло выпукло; сзади, 
гдЪ оно прилежите къ пищепроводу —  плоско, всл'Ьдсти1е 
перерыва въ хрнщевыхъ кольцахъ; тутъ же находятся гори
зонтальный мышечныя волокна, натянутыя по направленш  
перерыва въ хрящевыхъ кольцахъ. Дыхательное горло спу
скается по передней стороне шеи; начинается оно на высоте 
6-го шейнаго позвонка и, входя вь грудную полость, дости
гаете до высоты 3-го грудного позвонка; здесь оно разделяется 
на 2 ветви: правую и лгьвую втпви дыхательнаго горла. 
Ветвп эт1-г, устроенныя такъ же, какъ само дыхательное горло, 
входятъ въ правое и левое легкое, делятся здесь на постоянно 
уменьшающаяся ветви и переходить наконецъ въ легочные 
пузырьки. Вследс’г а е  присутствия продольиыхъ и поперечныхъ 
мышечныхъ волоконъ дыхательное горло и его ветви могутъ 
нЬсколько укорачиваться и съуживаться; слизистая оболочка 
пхъ, усаженная слизистыми железками, находится въ связи съ 
гортанной слизистой оболочкой (распроетранеше катарровъ 
до легкихъ). Нервы дыхательнаго горла нредставляютъ ветви 
бродячаго и симпатическаго нерва.

Оба легкгя (правое и левое) наполняйте правую и левую сто
роны груди. Коническая верхушка каждаго легкаго несколько 
выше перваго ребра, а широкое основаше легкаго покоится 
на грудобрюшной преграде. Правое легкое косвенными надре
зами разделяется на три, левое на две гланныя доли. Каждое 
легкое одето тонкой эластической оболочкой, плеврой (имею
щей такое же строеше, какъ н сердечная сумка); плевра при
крепляется къ внутренней сгЬнк'Ь грудной клетки; спереди 
она отъ грудной кости, сзади же отъ грудпыхъ позвонковъ 
заворачивается внутрь и плотно одеваете отдельный доли 
легкихъ. Такимъ образомъ кругомъ легкихъ, между ними и 
грудной стгЬнкой, образуется пространство, одетое плеврой, 
и такъ-какъ обращенный другъ къ другу поверхности лист- 
ковъ плевры гладки и скользки, то легюя могутъ передви
гаться по внутренней стороне грудной клетки безъ трешя. 
Впереди между легкими лежите сердце въ своей сумке, по-
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зад и же, у иозвоночнаго столба, аорта, пищенроводъ, грудной 
протокъ и различные нервные стволы.

Губчатая, красновато-сЪрая ткань лсгкаго состоитъ изъ 
мелкпхъ и мельчайшихъ разв'&гвлешй дыхательнаго горла, 
изъ нримикающнхъ къ этпмъ разв'Ьтвлешямъ легочныхъ пу- 
зырьковъ, изъ обширной, мелкой с'Ьтп кровеносныхъ сосудовъ, 
изъ многнхъ нервныхъ вЬтвей п нужной упругой соединитель
ной ткани, связывающей всЬ эти части между собою.

Ч'Ьмъ тоньше становятся развтпвлетя дыхате льнаго горла, 
вошедшаго въ легкое, гЬмъ болйе исчезаютъ ихъ хрящ е
вин кольца п мышечныя волокна, п наконецъ остается толь
ко нужная прозрачная слизистая оболочка. Эта последняя  
на самомъ конп/h развЬтвлешй образуетъ колбовидныя расши- 
peniji. съ которыми соединяется множество другнхь пузырча- 
тыхъ расширешй, легочныхъ пузырьковъ. Съ каждымъ тончай- 
шимъ разв£твлешемъ дыхательнаго. горла сообщается такимъ 
образомъ группа пузырьковъ, представляющая дольку, и ташя 
дольки, гЬсно прилегая другъ къ другу и связываясь тонкими 
слоями соединительной ткани, образуюсь ткань легкаго. —  
11 ызмрькп эластичны, щгЬютъ поперечнпкъ V16—  ‘/о лиши, во 
время жизни никогда не бываютъ безвоздушны и могутъ растя
гиваться до тройного своего объема, не теряя своей эластич
ности. Форма ихъ кругловатая, отчасти, огъ взаимнаго давле- 
шя, кругловато-угловатая. Въ стгЬнк1> каждаго пузырька распро
страняется чрезвычайно тонкая сгьть волосныхъ сосудовъ, воз
никающая изъ в'Ьтвей (.несущей венную кровь) легочной арте-  
p iu \ B’liTB I! эти направляются къ огдЬльнымъ долькамъ легкаго, 
проникаютъ между пузырьками и наконецъ въ стйнкахъ ихъ  
оканчиваются волосиыми сосудами. Волосная d m . здЬсь такъ 
густа н такъ пронпзиваетъ тонкую стЪику легочнаго пузырька, 
что эта последняя почти нсчезаетъ; снаружи сЬть окружается 
плотно къ ней прилежащими эластическими волокнами, кото
рыя главнымъ образомъ обусловливаюсь эластичность пузырь
ковъ; кнутри она свободно выдается своими тонкими петлями 
въ полость пузырька, гдЬ воздух ь и капилярная кровь входятъ 
во взаимный обмйнъ чрезъ с'гЬнки сосудистой сгЬтн. Начи
нающаяся въ волосныхъ сосудахъ легочный вены, несупця 
светло красную, артериальную кровь, тянутся между доль
ками легкаго и постепенно соединяются въ бблы те стволики.
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Нерпы легкаго суть ветви бродячаго п симпатическаго 
нервовъ, въ относительно небольшомъ числе направляющаяся, 
вместе съ ветвями дыхательнаго горла и легочной артерш, 
въ ткань легкаго.

§ 37. Чтобы удалять нзъ легочныхъ пузырьковъ воздухъ, 
испортпвпийея зд'Ьсь отъ обмена съ капилярною кровью, и 
вместо него вводить cntiidri воздухъ, мы должны выдыхать 
и вдыхать. Оба акта сл Ьдуютъ ритмически, равномерно одинъ 
за другимъ, и хотя мы ио произволу можемъ до некоторой 
степени видоизменять эту ритмичность, но этнмъ и ограни
чивается наше в.няше на дыхаше; вообще же оно совершается 
такъ же независимо отъ воли, какъ и сокращещя сердца 
(дыхаше во время сна и проч.). Намъ неизвестна конечная 
причина дыхателъныхъ двпжешй; какъ и въ движешяхъ сердца, 
здесь играю гъ роль мало до спхъ поръ еще изученные бро
дячи'! нервъ (продолговатый мозгъ) и спмпатпческш нервъ.

При вдыханш  (ннспнрацш) мы расшнряемъ грудную клетку 
прикрепленными къ ней мышцами и расшнряемъ ее какъ въ 
продолыгомъ, такъ и въ иоперечиомъ наир а влей! и. Поднимая 
ребра, мы отгодимъ кнаружЬ нхъ дуги, причемъ въ то 
же время грудная кость подвигается нисколько кнаруже и 
впередъ. Грудобрюшную преграду, сводообразно вдающуюся 
въ грудную полость, мы оттЬсняемъ внизъ, по направленно 
къ брюшной полости, содержимое которой (т. е. кишки) отъ 
этого надавливается п отчасти подается впередъ i выпячи
вание кпереди брюшной стенки). У мущпнъ нреобладаетъ. 
вертикальное расшнреше грудной полости (дыхаше грудо
брюшною преградой), у женщпнъ горизонтальное расшнреше 
(реберное дыхаше); впрочеыъ, при глубокомъ вдыхашп эта 
разница исчезает*. Л спая въ грудной клетке закрыты гер
метически, т. е. одетое плеврой пространство между грудной 
стенкой и наружной поверхностью кажднго легкаго безвоз
душно. Поэтому легкое хотя и можетъ передвигаться по внут
ренней поверхности грудной стенки, но не можетъ отделяться 
отъ лея: оно во ж'Ьхъ точкахъ свопхъ должно следовать за 
расширяющейся грудной стенкой и след, всегда наполнять 
все пространство грудной клетки. При этомъ, конечно, растя
гивается каждый -отдельный легочный пузырекъ. и атмосфер
ный воздухъ, устремляясь въ образовавшееся вновь простран-
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ство, совершенно наполнлетъ его. Птакъ pacmnpeHie легкаго 
не причина, а слЬдсние расширены груди: легкое при вдыханш  
играетъ совершенно пассивную роль, просто какъ эластиче
ское Т'Ьло.

При выдыхант  же (эксппрацш) д'Ьло происходить на обо- 
ротъ. Какъ только мышечная сила, расширившая грудную  
клЪтку, слабйетъ, эластичность легочной ткани беретъ пере- 
вйсъ,— такъ-какъ наполненные воздухомъ легочные пузырьки, 
опоражниваясь, быстро сокращаются до средней своей вели
чины,— п теперь грудная станка пассивно слЪдуетъ за активно 
уменьшающимся легкнмъ. Этому съужешю груди содЬйстнуютъ 
еще тяжесть реберъ и нхъ эластическое прпкрЪплеше; такъ 
что ребра возвращаются въ первоначальное нноложеше не 
только по законамъ тяжести, но отчасти и притягиваются 
внизъ. Грудобрюшная преграда возвращается въ свое есте- 
ственное положеше тоже отчасти по собственному стремленш, 
отчасти же подъ давлешемъ эластическихъ кптиокъ со сто
роны брюшной полости. СокращенieMb брюшныхъ мышцъ и 
прижаиемъ, вслЪ дс'те этого, брюшныхъ внутренностей внутрь 
и вверхъ мы можемъ даже быстро и съ силой поднять кверху 
грудобрюшную преграду (усиленное вы дыхате).

Такъ-какъ сердце съ своими большими, входящими и выхо
дящими, сосудистыми стволами также герметически заключено 
въ грудной ь\гЬтк£, то при расширены последней вдыхашемъ 
венная кровь всасывается въ больппя вены грудной полости 
и въ правое предсердие, а потому ускоряется п течение хила 
и лнмфы. Правда, этимъ въ некоторой степени задерживается 
кровь, изливающаяся изъ сердца (черезъ легочную артерш  
п аорту); но задержка эта только отчасти уничтожаетъ выше
упомянутую выгоду расширения груди. Сл^.д. частымъ и 
енльннмъ ды хатем ъ мы можемъ ускорить кровообращен1е.

За каждымъ вдыхашемъ *ненносредственно следуетъ ни
сколько болЬе инродолжительное выдыхаше; затЬмъ до новаго 
вдыхан1я сл'Ьдуетъ небольшая пауза. Если обычная непро
извольная деятельность нервовъ ннч'Ьмъ не нарушается, то 
взрослый д'Ьлаетъ отъ 1G— 20 дыхашй въ минуту (т. е. отно- 
menie къ пульсу, какъ 1 къ 4), д£тн же дЬлаютъ отъ 20— 26 
вдыхашй. При психическомъ возбуждены, всл+.дспчпе распро
странен! к его на дыхательные нервы, Hipii тЪлесномъ двп-
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женш, отчасти тоже вслйдстше нервнаго возбуждеш я, отчасти 
посредственно отъ ускорения кровооЗращешя, дыхаше уско
ряется. Ускореше же кровообращешя им еете сзгбдстшемъ 
более быстрое течение крови въ легочныхъ катшлярахъ, а  
вследств1е этого необходимость бо.гЬе быстраго обмана воз
духа въ легочныхъ пузырькахъ. — Глубина дыхашй, т. е. 
величина расширешя легкихъ и количество вдыхаемаго воз
духа, чрезвычайно изменчива, смотря по величине тела, двн- 
женно, психическому возбужден!ю и проч. Полагаютъ, что 
взрослый, при спокойпомъ дыханш, выдыхаетъ каждый разъ 
около 500 кубическихъ центиметровъ воздуха. Но никогда 
при этомъ л е т я  не опорожняются вполне, и выдыхаемый 
воздухъ относится ко всему количеству содержащемуся въ 
легкихъ какъ 1 къ 4,75.

§ 38. Атмосферный воздухъ, вдыхаемый нами, состоптъ 
на 100 объемовъ изъ 21 части кислорода и 79 частей азота, 
только смешанныхъ, но не соедннеиныхъ между собою хими
чески. Кроме того въ воздухе содержится ещ е небольшое 
количество угольной кислоты (6Лоо°/о) н больше или меньше 
воды въ виде пара. Содержаше воды въ воздухе вообще 
возрастаете съ температурой; но такъ -какъ  водяной наръ 
почти вдвое легче атмосфернаго воздуха, то при болыпомъ 
содерж ант воды давленie воздуха понижается, и более р ед 
ки! воздухъ содержите, въ пзвёстномъ определенномъ коли
честве, сравнительно менее кислорода, чемъ такое же коли
чество пе столь сырого воздуха. Но и независимо отъ увели
чивающегося содержашя пара, разрЬжеше воздуха вообще 
увеличивается съ температурой, и более теплый воздухъ  
(летнш ) относительно б едн ее  кпслородомъ, чемъ холодный 
(ЗИМШЙ) воздухъ.

Изъ кислорода, вошедшаго въ легочные пузырьки съ ат- 
мос<{)ернымъ воздухомъ, только часть удерживается капиляр
ною кровью, въ слабой химической связи (съ кровяными тель
цами). и уносится дальше. Часть эта, при каждомъ вдыханш, 
на 100 частей воздуха равняется почти 5 частямъ кислорода, 
такъ-что въ выдыхаемомъ воздухе являются только 16 частей 
кислорода, вместо 21 части вдыхаемаго воздуха. Ночыо вса- 
сываше кислорода гораздо значительнее, чемъ днемъ, и по
тому воздухъ, обильный кпслородомъ, особенно необходнмъ вч,
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спальняхъ. Такъ-какъ Ц1ьль вдыхатя состоишь въ доставки, 
кислорода, то конечно тотъ воздухъ ннаплучнпнй, который со
держите наиболее кислорода, и это именно атмосферный воз- 
духъ. Примесью ныли, дыма п вредныхъ газовъ воздухъ, разу
м еется, ухудшается. Изъ газовъ особенно часто ухудшаетъ 
воздухъ угольная кислота, такъ-какъ она постоянно выды
хается легкими (ц кожею). Содержание угольной кислоты въ 
хорошемъ комнатномъ воздух'!’, не должно превышать % 
(при w mo* о уже наступаютъ постепенно стЬ си сте груди и 
одышка); наши жилы я помещения должны быть настолько про
сторны, чтобы на каждаго приходилось по малой jttp li 400  куб. 
футовъ пространства, и въ часъ могло бы притекать на каж- 
даго же 2000 куб. футовъ свЬжаго воздуха (проветривание). 
Одновременно съ прншя'йемъ кислорода чрезъ стенки капп- 
ляровъ легочныхъ пузырьковъ, происходить отдача 1гЬкото- 
рыхъ содержащихся въ кровнн вещестн!ъ; вещества эти военпрп- 
нимаются воздухомъ легочныхъ пузырьковъ и при выдыхании 
удаляются съ нимъ. Между этими удаляемыми изъ крови 
веществами главное место заишмаетъ угольная кислота; она 
составляете 4"/« виднхаемаго воздуха. Такъ-какъ углекислота 
про.1,уктъ обмена веществъ, происходящ ая въ самой кровнн и 
ткаияхъ тела (cropaHie углерода въ кислороде, введенномъ 
въ организмъ дыханнемъ), то количество ел меняется съ 
энерпей обмЬна веществъ. Начиная съ рождешя до 30 года, 
это количество повышается ни бываегъ наиболыиимъ у креп- 
кихъ мускулистыхъ субъектовъ | вообще у мущнннъ), после 
продолжительной мышечной деятельности, во время пищева
рения пн въ течении дня.

Вм-Ьсте съ угольной кислотой выдыхаются также неболь- 
mifi количества азот а’, равнымъ образомъ въ легочныхъ капнн- 
лярахъ происходить постоянное выделение воды изъ кровяной 
жидкости; вода примешивается къ выдыхаемому воздуху, въ 
виде п ара , въ количестве 500  граммовъ въ сутки. При вды
хай ini теплаго, влажнаго воздуха, который не можетъ принять 
ннъ себя много воды, понижается отдача воды какъ чрезъ 
л е т я ,  такъ и чрезъ кожу (кожное нспареше); но кроме того 
при влажности воздуха вообще повышается выделен!с уголь
ной кислоты, BtvrliACTBie учащения дыхания (зависящаго отъ 
относительно малаго содержания кислорода въ воздухе*.
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Холодный влажный воздухъ, кроме того, отнимает* тепло, и 
потому легко ведетъ къ бо.гЬзнямъ дыхательныхъ о]>гановъ. 
Воздухъ умеренно-теплый и нисколько сухой, но своей спо
собности воспринимать воду и по относительно большему 
содерж атю  кислорода — самый благощлятиый. Холодные с е 
верные и северо-восточные ветры вообще нпяютъ иебгаго- 
пр1ятно (воспалеще дыхательныхъ органовъ и ревматпчесюя 
страдания), между тЬмъ какъ более теплые южные и более  
влажные юго-западные ветры переносятся безъ вреда.

§ 30. Деятельность кислорода, воспринятаго кровыо, за- 
служиваетъ более обстоятельнаго разсмотре.шя, особенно по
тому, что она является источникомъ животной теплоты, те
плоты тгьла. При химическихъ нроцесахъ организма, въ ко
торых!. более или менее участвуетъ кнслородъ, развивается 
теплота; поэтому-то соединеше кислорода съ другими эле
ментами, окислеше, называютъ съоратемъ. Это сгор ате эле
ментов!. тела служить, съ одной стороны, къ безнрерывному 
обновление (строе нш ) организма, съ другой — к.ъ удалешю  
излшнннхъ или отяшвшихъ веществъ и происходить как!, 
въ самомъ потоке крови, такъ и въ тканяхъ тела. Такпмъ 
образомъ азотистыя вещества, состояния пзъ углерода, водо
рода, кислорода и более или менее азота, а именно живот
ные и растительные (т лки , образующее основу нашего тела, 
будучи всосаны кишками и доставлены въ кровь хиломъ, 
подготовляю гея, иодъ вл1ншемъ кислорода, къ образовашю  
тканей: окисляясь, они проходить различный фазы р а з в и т ,  
постепенно приближаю шдяся къ форме тканей. Избытокъ 
этихъ веществъ сжигается въ крови въ мочевину и выде
ляется почками. Азотистые остатки т каней , образующееся 
при обмене веществъ, до удалешя изъ тела нуждаются въ 
кислороде (также должны сгорЬть, превратиться въ мочевину); 
если же окислеше ихъ неполно, то происходить только моче
вая кислота, и въ такомъ изобилш, что не можетъ быть 
вполне выделена почками, и нерЬдко выделяется въ самой крови 
(ломота, съ отложен 1емъ мочевой кислоты внутри суставовъ).

Другая главная группа образующихъ тело веществъ— без- 
азотныя вещества, содержания только углеродъ, водородъ и 
кнслородъ. Это животные и растительные жиры и такъ- 
наз. углеводороды, т. е. вещества, содержания, рядомъ съ

8
i
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углеродомъ, кпслородъ и водородъ !въ  такой пропорцш, ВЪ 
какой они образуютъ воду. Къ этой последней категорш ве- 
щеетвъ относятся крахмаль, сродный ему тФ.ла и различные 
виды сахара. С.тЬдуетъ упомянуть еще о гЬлЬ, не встречаю
щемся въ природ^ готовымъ, но получаемомъ изъ углеводо- 
родовъ н у тем ъ натуральнаго пли искуственнаго брожешя, —  
объ алъкого.т; но необыкновенно частому употреблению, онъ 
лримыкаетъ къ пнтательнымъ веществамъ. Алькоголь пронсхо- 
дитъ или непосредственно, при иропзвольномъ броженш раз- 
ныхъ вндовъ сахара (винное брожеше внпограднаго сахара), 
или посредственно пзъ крахмала, пскуственнымъ брожешемъ 
обращеннаго въ сахаръ (шшовареше, к у р е т е  водки). Вс'Ь эти 
вещества, будучи введены иъ кровь, при доступ£  кислорода 
отчасти обращаются въ жнръ гЬла (преимущественно жиры, 
непосредственно, т. е. безъ окисления, отлагающееся въ гЬлй). 
отчасти употребляются на возобновлено тканей, отчасти сжи
гаются въ угольную кислоту и воду, и въ такомъ вид'Ь выводятся 
чрезъ л егтя  (угольная кислота и вода), кон;у (вода и немного 
угольной кислоты) и почки (только пода). Такъ-какъ вещестпа 
эти легче и быстрее сгораютъ, чг1>мь азотпстыя питательныя 
вещества, то они бол-Ье способствуютъ развнтш  животной теп
лоты; поэтому богатые углеродомъ и водородомъ жиры и содер
жание алькоголь напитки употребляются преимущественно 
зимою и на с'Ьвер'Ь. Если при азотистой ппш/Ь количество 
доставляемаго гЬлу жира слишкомъ велико сравнительно съ 
количествомъ прпнимаемаго кислорода, то жпръ отлагается 
въ кл£тчаткгЬ гЬла; за то при недостаточной доставкЬ жира 
или ускоренном!. обы'Ьнй веществъ (гЬлесныя напряж етя, 
лихорадка) этотъ запасный жпръ быстро сжигается (въ уголь
ную кислоту и воду). До своему обидто углеродомъ и водо
родомъ, 1 фунтъ жира можетъ произвести въ организм^ ту же 
теплоту сгорашя, какъ 2 — 3 фунта крахмала или сахара и 
7 — 8 фунтовъ мяса. Но при теплотЬ, развивающейся при упо- 
требленш алькоголя (т. е. напптковъ, содержащихъ алькоголь), 
известная доля тепла является лишь какъ слйдстгйе общаго 
нервнаго возбуждешя, обусловлнваемаго алькоголемъ.

Сумма "всЬхъ количество тепла, пропзводпмыхъ разно
образными процесами гор^ш я, составляетъ собственную те
плоту челов+.ческаго т£ла. При нормальномъ ходг£> обмана
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веществъ (здоровье) температура т'Ьла постоянно удерживается 
на высота 29 ,5° Р. (2 9 — 30 Р .), и только при нарушешяхъ  
здоровья (болезни) изменяется, т. е. большею частью возвы
шается на 2 — 3° (лихорадка).

§ 40. Чтобы дыхательный проиесъ могъ идти правильно, 
необходимо, согласно всему сказанному, обращать внммаше 
на следуюшдя данныя: химическгя свойства п т емперат уру  
воздуха , деятельность дыхательныхъ мышцъ, эластичность 
легочной ткани н кровообращение. Для теплоты гтьла важ
ное значеш е югЬетъ родъ тлит; одежда же важна для дыха- 
т я  и для сохранен')я собственной теплоты пт ла.

Такъ-какъ большую часть нашей жизни мы ироводпмъ 
въ замкнутыхъ пространствахъ, то забота о хорошемъ и до
статочно те» лом о воздухе въ нихъ пмЬетъ огромное зна- 
четпе. Жилыя комнаты должны быть какъ можно чаще 
проветриваемы (въ чемъ особенно греш атъ зимою); темпе
ратура комнатнаго воздуха должна, по крайней м ер е  въ 
спальняхъ, держаться равномерно на 15— 10° Р.

Для младенца, тело котораго созидается изъ матерннскаго 
молока и кислорода, особенно необходпмъ чистый комнатный 
воздухъ; ребенокъ долженъ спать въ достаточно тепломъ 
воздухе (не ниже 12° Р.); выносить же его изъ дому следуетъ  
только въ теплую, мягкую погоду, а нпкакъ не въ холодъ  
(зимой только въ теплые дни) и ветеръ (особенно при север- 
номъ и восточномъ).

Вообще ребенокъ долженъ быть какъ можно чаще п дольше 
на открытомъ воздухе, прпчемъ однако же не слЬдуетъ упу
скать изъ виду только-что указанныхъ условш относительно 
погоды. Не слишкомъ сырой холодъ, при достаточномъ дви- 
жешп и постепенномъ npiyneiiin, переносится безъ вреда.

Посчьщете школы въ двухъ отношешяхъ вредно в.ыяетъ 
на дыхаше. При скопленш большого числа ученпковъ въ 
пространстве большею частью относительно маломъ, содер
жание уюльной кислоты въ воздухгъ чрезмерно увеличи
вается, прпчемъ въ то же время содержите кислорода умень
шается. Съ другой стороны, при согнутомъ п пскривленномъ 
епденш , или при упиранш грудыо (во время письма), сте 
сняются дыхательныя движенгя грудной клетки; при этомъ 
уменьшается глубина дыхашй, следовательно количество вды-
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хаемаго воздуха. Т ак ъ-какъ  размеры классныхъ комнатъ 
обыкновенно недостаточны для того, чтобы воспрепятство
вать вредному накоилешю угольной кислоты, то следуетъ  
позаботиться о притоке св'Ьжаго воздуха тщательны мъ про- 
вчьтриватемъ (во изб'Ьжате сквозного вЬтра, всего лучше 
вентилящоннымн отверстиями вблизи потолка). Чтобы устра
нить c'dicHcnie ды хатя , сл'Ьдуетъ беспрерывно обращать вни- 
ман!е на то, чтобы дгЬти сидели прямо и свободно. Но не
смотря на все в ш ш ате, обыкновенно нельзя вполне и збе
жать ни того, ни другого неудобства, и потому на воспи
тателе лежитъ обязанность— стараться по возможности урав
новешивать эти неудобства вне школы. Необходимо продол
жительное иребываше п дви ж ете на открытомъ воздухе (про
гулки, см. выше); должно побуждать детей къ сильнымъ, глу- 
бокимъ вдыхашямъ, (беганье, поднимаше на горы, гимна
стика на открытомъ воздухе или въ комнатахъ, свободныхъ 
отъ пыли). Этимъ усиливается грудная (дыхательная) муску
латура и, такъ-какъ л егт я  должны следовать за расшире- 
шемъ грудной клетки, увеличивается и эластичность легкихъ 
(горные жители).

Кровообращете въ легочныхъ волосныхъ сосудахъ обусло
вливается скоростью кровообращен!и вообще. Какъ ни важна 
известная энерия двнжешя крови (см. кровь, телесны я движе- 
ш я), однако чрезмерное ускореше кровообращешя вредно, по
тому что тогда процесы обмена въ легочныхъ пузырькахъ проис
ходят!. неполно; особенно вреднымъ становится это ycK opeuie  
при вдыханш нечистаго воздуха (наир, танцы въ замкнутыхъ 
пространствахъ). Поэтому надо избегать всякаго чрезмерного 
(но степени или продо.хжительности) телеснаго напряж етя, 
въ особенности при упражненш слабыхъ, малокровннхъ де
тей, —  а также од постороння го напряж етя груди при гим
настике, такъ-какъ при этомъ легко происходить приливъ 
крови къ груднымъ органамъ.

Нзъ изложеннаго отношетя кислорода къ обмгьну веществъ 
вытекаетъ необходимость обильной доставки кислорода, для 
того чтобы питательный вещества могли перейти въ состав
ная части тела; также ясно, что пища должна быть смеш ан
ная изъ азотисгыхъ и безазотныхъ веществъ: при исклю
чительно азотистой пищ е вдыхаемый кпслородъ не найдетъ
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магер!ала, пригоднаго для легкаго п быстраго развитая тепла 
(углерода и водорода); но съ другой стороны, для того что
бы развитае тепла могло быть достаточным*, потребовалось бы 
введешя въ гЬло слишкомъ большого количества азота, что 
по истечеши н'Ькотораго времени пе обошлось бы безъ вред-
НЫХЪ 110СЛГЬДСТВШ.

Относительно одежды зам'Ьтимъ, что всякое платье, слиш
комъ т'Ьсное у груди и живота, затрудняетъ дыхательныя дви
женья; особенно же вредятъ себе женщины корсетами и шну
ровками. Для предупреждены слишкомъ большого луччиспу- 
скатя теплоты тгьла, грудь и животъ, особенно у младенцевъ 
и детей, должны быть достаточно защищены; шею должно 
прикрывать всегда легко.

ШЕСТОЙ ОТДЪЛЪ.
Пищеварительная система.

§ 41. Пищевареше происходить внутри цилиндрическаго 
канала, простирающаяся отъ рта до отверстья задняго прохода 
п вообще неодинаковаго въ своемъ поперечникЬ; кана.гь этотъ 
од+,т'ь слизистой оболочкой, качества которой также изме
няются, смотря но физюлогическому назначенш отд'Ьльныхъ 
частей канала. Поверхность слизистой оболочки местами зна
чительно увеличивается складками и вдающимися въ полость 
канала отростками. ВыдЬлеше ея — продуктъ разнообразныхъ 
железъ, расположен!!ихъ въ ткани слизистой оболочки—сме
шивается, для пищеварительных* целей, съ соками другихъ 
железъ, лежащихъ внЬ канала и только сообщающихся съ 
нимъ (слюнный и поджелудочныя железы, печень съ желчнымъ 
пузыремъ).

Костный остовъ полости рт а  образуется верхнею и ниж- 
нею челюстью, въ который всажены зубы; крышку для по
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лости рта образуетъ костное (такъ - наз. твердое) нёбо, а 
дно — языкъ и разлпчныя мышцы; боковыя станки состоять 
изъ натянутыхъ между обеими челюстями мышцъ, покры- 
тыхъ кожею щекъ и двнгающпхъ нижнею челюстью (при 
разговоре и жеван in). Полость рта выстлана слизистой оболоч
кой съ многочисленными железами; сзади слизистая оболочка 
свешивается въ форм!’, складки, заключающей въ себе ни
сколько мышцъ (нёбная занавеска съ язычкомъ). Въ полость 
рта открываются выводные протоки трехъ паръ железъ—слюн- 
пыхъ. Самая большая изъ нихъ околоушная слюнная железа: 
она покрыта мышцами и кожею и лежитъ впереди и иодъ 
наружнымъ ухомъ (отсюда п название ея); свотгъ выводнымъ 
протокомъ, косвенно проходящнмъ сквозь щеку, железа эта 
открывается въ полость рта, почти напротпвъ 2-го верхняго 
коронного зуба. Подчелюстная железа, лежащая около угла 
нижней челюсти, и подъязычная железа (наименьшая), лежащая 
на дн'Ь полости рта, спереди подъ верхушкой языка, — откры
ваются или сообща, или рядомъ подъ языкомъ, около его уздечки. 
Сзади, на м’ЬсгЬ перехода рта въ полость глотки, находятся 
съ обЬихъ сторонъ иодъ нёбной занавеской два желези
стые, миндалевидные органа, покрытые слизистой оболочкой, 
такъ - наз. миндали. Это замкнутый железы, похожая на 
лимфатичестя, не состояния въ непосредственномъ отно- 
шенш къ содержимому полости рта. Принятия въ полость 
рта вещества измельчаются зубами (жевательныя двнжешя 
вынолняетъ только нпжняя челюсть, верхняя же неподвижна), 
и отъ этого делаются способными проникнуться слюной. По
следняя есть смесь выд^летА слизистыхъ же.тезокъ рта и 
только-что опнсанныхъ шести слюнныхъ железъ; она раство- 
ряетъ вещества, растворимый въ воде вообще и, кроме того, 
обладаегъ способностью превращать крахмаль въ сахар» При 
быстроте, съ которой нища идегъ дальше, это последнее 
качество с ионы находитъ себе полное приложете только въ 
желудке; по темъ не менее ясно, что иищевареше начинается 
уже въ полости рта.

Какъ только пища достаточно измельчена и прониклась 
слюною, глотокъ направляется кзади прнжапемъ верхушки 
языка къ твердому нёбу и оттягивашемъ языка кзади, при- 
чемъ вместе съ тЬмъ надгортанникъ опускается на голосовую
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Рис. 14.

щель; къ то лее время пёбная занавеска поднимается и закры
вает* путь къ носу. Такимъ образомъ г.тотокъ попадаетъ въ 
полость глотки и мимо гортани входит* въ пищещюводь.

Пищепроводъ —  мышечная трубка, выстланная слизистой 
оболочкой, состоящая изъ непроизвольных* продольныхъ и 
круговыхъ мышц*; вдоль по- 
звоночнаго столба пищепро
водъ спускается въ полость 
груди п оттуда, сквозь грудо
брюшную преграду, въ брюш
ную полость, где , на вы
соте 9-го грудного позвонка, 
переходит* въ желудокъ, рас
положенный под* грудобрюш
ной преградой. Пищепро
водъ есть Только проводная 
трубка, которая въ спокон- 
номъ состояни! сморщивается; 
но какъ только въ него по
падаетъ глоток*, то непроиз
вольный мышцы его рефлек- 
торно приходятъ въ движ ете  
(рефлексъ вызывается раздра- 
жешемъ слизистой оболочки, 
спинки языка и нёбной зана
вески, и ндетъ чрезъ нерв
ный волокна, выходяшдя изъ 
продолговатаго мозга) и. сво
ими постепенными, сверху 
внизъ идущими сокращешями, 
медленно ирогоняетъ глоток* 
въ желудокъ.

§ -12. Ж елудокъ представ- 
ляетъ перепончатый мЬшокъ 
10 — 12 дюймов* длины; ши
рина же его, въ самомъ широ-

/». Сердце, V. нредсерд!е, 1. дуга 
аорты; 2. легочная aprepia; 8. верх
няя полая вена; б. ключичная арте- 
pin: 6. головная apiepia. hi. .lenua; 
4. дыхательное горло; ss. щ и т о в и д н ы й  

железы, та. Желудокъ; т. селезенка; 
t. печень; <у. желчный пузырь С':> 
желчнымъ ходомъ; 10. двенадцати
перстная кишка; d. тонкая кишка; 
d. (крайнее па правой сторон!;) тол

стая кишка; п. салышкь.

комъ месте (слева, подъ пищеироводомъ), около 4 1 s дюйма. 
Лежит* онъ въ левой стороне брюшноп полости, подъ грудо
брюшной преградой, поперек* слева направо; въ порожнем*
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состоя Hi и онъ слабо свешивается своею переднею и заднею  
станками. И въ желудке также находятся непроизвольный 
(управляемый бродячимъ и симпатическимъ нервами) про
дольный и круговыя мышечныя волокна; постепенно съу- 
зившись, желудокъ на правой стороне переходить иъ кишку. 
Отверслче, сообщающее желудокъ съ кишкой (такъ-наз. при
вратника), снабжено заслонкой, состоящей изъ слизистой 
оболочки и круговыхъ мыпгечныхъ волоконъ; у отверстая 
пищепровода, при входе въ желудокъ, также находятся 
круговыя мышечныя волокна. Внутренняя поверхность же
лудка выстилается бархатистой слизистой оболочкой, содер
жащей много слизистыхъ железокъ и более важный, соб
ственно желудочныя железки. Выделяемый последними пи
щеварительный сокъ св1>т<'лъ, безпдгЬтенъ или желтоватъ и 
содержитъ отчасти свободную кислоту (соляную, обыкновен
но и масляную), отчасти белковое вещество, такъ-наз. иеп- 
синъ, кроме того некоторый минеральиыя вещества, между 
которыми преобладаетъ поваренная соль.

Выделеш е желудочнаго сока происходить только при ме- 
ханическомъ или химпческомъ (пряности, алькоголь) раз- 
драженш слизистой оболочки; роль, какую играетъ ири этомъ 
бродячш нервъ, недостаточно еще известна. Количество вы- 
деленш  значительно; подобно выд’Ьлешю слюнныхъ железъ, 
оно усиливается при известныхъ представлешяхъ.

Какъ только желудокъ наполнится нищею, поступающей 
черезъ пищепроводъ, онъ поворачивается виередъ и кворхъ, 
и эгимъ оттесняетъ кнаруже брюшную стЬнку. В м есте съ 
темъ содержимое желудка возбуждаетъ рефлекторныя дви- 
жешя въ желудочной мускулатуре; въ замкнутомъ кругомъ 
пространстве (вслЬдсппе сокращешя круговыхъ мышцъ у 
входа и выхода изъ желудка) пища передвигается и про
никается слизью желудка и его пищеварительнымъ сокомъ; 
эти мышечныя двнжешя, однако, не раздробляютъ содер- 
жнмаго желудка механически. Такимъ образомъ введен- 
ныя вь желудокъ веш,еетва обращаются въ мягкую кашу, 
такъ-наз. пищевую каш ицу  (chymus). чем ъ труднее совер
шается этотъ процесъ нревращешя (больппе плотные ку
ски жира, волокнистые овощи и проч.), темь дольше пища 
должна оставаться въ желудке; затемъ (черезъ 1— Я — 1> ча-
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совъ) заслонка у выхода желудка начинаешь но временамъ 
открываться и пропускает* пищу въ кишку. — При рвотЬ 
бргошныя мышцы энергнчески сокращаются, грудобрюшная 
преграда сплющивается (т. е. оттесняется внизъ); по выходъ 
желудка остается запертымъ, и потому сдавливаемый желу
докъ опорожняегь свое содержимое чрезъ входъ желудка въ 
нищенроводъ; давлегйс со стороны брюшныхъ мышцъ на же
лудокъ поддерживается здЬсь еще сокращешями желудочной 
мускулатуры въ нанравленш отъ выхода желудка къ его 
входу. Наконецъ иищепроводъ проводитъ пищу дальше вверхъ, 
также сокращешями мышцъ въ направлеши обратномъ нор- 
мальному. — П ш ипе нервной деятельности при всЬхъ этихь  
движешяхъ желудочной мускулатуры еще большею частью 
не выяснено (напр, рвота при мозговыхъ болезняхъ).

Пока пища остается въ желудке, она подвергается двоя
кому химическому измЬненхю. Во-нервыхъ продолжается про- 
цесъ, начавшихся въ полости рта — нереходъ крахмала въ 
сахаръ; нроцесъ этотъ совершается исключительно на счетъ 
слюны, перешедшей въ желудокъ. Другое измененie принад- 
лежитъ B.iinniio желудочнаго сока— растворет с бгьлка азоти- 
стыхъ питательныхь веществъ; при этомъ бЬлкп переходятъ  
въ новыя соедипешн (пептоны), легко растворимый и состоя
ния нзъ т'Ьхъ же элементовъ, по физически и химически от- 
личныя отъ нрежннхъ формъ. Жиры не изменяются въ же- 
лудке химически, а только разжижаются подъ в.«ян1емъ тем
пературы (въ 30— 32° по Р.) желудка.

ВслЬдств1е упомянутыхъ нроцесовъ развивается угольная 
кислота (происходящая изъ волосныхъ сосудовъ желудка) и 
водородъ (отъ изменешя крахмала). Оба эти газа, если обра
зуются въ слишкомъ обильномъ количестве, выходягъ при 
<отрыжке>; къ ннмъ присоединяется еще атмосферный воз
духъ, проглоченный со слюной.

Изъ растворенныхъ или прннятыхъ уже въ жпдкомъ виде 
веществъ часть всасывается въ желудке, его волосными со
судами (иода и растворенный въ ней соли) и хитовыми (лим
фатическими) сосудами, находящимися въ глубине слизистой 
оболочки (этимъ нутемъ всасываются растворы белка). Вса- 
сывахйе остальныхъ частей, не всосавшихся въ желудке, 
происходить въ кишкахъ (въ тонкой кишке).
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Ощущеше холода, возникающее при недостаточной до
ставив пптате.тьныхъ вешзествъ, зависитъ по всей вЪроятно- 
сти отъ остановки деятельности железъ, приготовляющпхъ 
желудочный сокъ: остановка эта, чрезъ чувствительные нер
вы слизистой оболочки желудка, ощущается какъ огсутстше 
возбужден!я; кроагЬ того всЬмъ органпзмомъ ощущается ие- 
достатокъ интательныхъ веществъ.

§ 43. За выходомъ желудка начинается кишечный канал?>, 
длиною въ 1 8 —  26 футовъ, пдушдй различными изгибами по 
брюшной п тазовой полости до отверспя задняго прохода. 
Какъ и др уп е органы живота и таза, кишки бо.тЬе или ме- 
нЬе покрываются брюшиной, которая, подобно плеврЬ, вы- 
стилаетъ внутреннюю станку брюшной и тазовой полости, за
гибается внутрь н служить отчасти локровомъ, отчасти опо
рой (утрЪплетемъ) для органовъ этихъ полостей. Кроме то
го, брюшина по своей скользкости дЬлаетъ возможнымъ пе- 
ремЬщен1е кишокъ, которыя во многихъ м^стахъ весьма удо- 
боподвижны. На известной части кишекъ брюшина образуетъ  
перепончатый иридатокъ, брыжейку, въ которую заключены 
пдупце изъ кишокъ хиловые сосуды, и лимфатичестя (бры- 
жеечныя) железы.

Кишечный каналъ состоитъ нзъ тонкой и толстой киш
ки. Тонкая кишка начинается у выхода желудка и своими 
изгибами помещается главнымъ образомъ въ средней части 
брюшной полости; длина тонкой кпшкн 12 —  20 футовъ, по- 
перечникъ около 1 дюйма. Верхняя часть ея, непосредствен
но примыкающая къ желудку и имеющая около 8 дюймом» 
длины, называется дтьнадцати-перстной киш кой; сюда вхо- 
дятъ желчный протокъ и выводной протокъ поджелудочной 
железы. Въ правой нижней стороне живота тонкая кишка 
переходить въ толстую , имеющую поперечникъ въ 2 дюй
ма и около 6 футовъ длины; на правой стороне живота тол
стая кишка поднимается вверхъ, затем ъ иоиерекъ переходить 
на л'Ьвую сторону, здЬсь снова опускается и оканчивается 
прямой  кишкой. Последняя внизу запирается двумя мышцами: 
верхнею, лежащего на 1 дюймъ отъ о т в е р с т  задняго про
хода, непроизвольною, и наружною, также непроизвольною 
мышцею. Железы, влпваюшдя свое выд'Ьлеше въ двенадцати
перстную кишку, суть печень и поджелудочная железа.
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Печень, иродолговато-четыреугодьнаго вида, вЪсомъ 4— Г» 
фувдровъ, дожить въ правой верхней стороне брюшной полости, 
подъ грудобрюшной преградой, и одета брюшиной. Ткань 
печени состопть изъ тЬсно-скученныхъ клеточекъ (иеченоч- 
ныхъ кл’Ьточекъ), изъ тоикихъ волосныхъ сосудовъ и желч- 
ныхъ ходовъ; между этими элементами распространяются 
ветви бродячаго и симпатическаго нервовъ. Воротная вена, 
которая, поднимаясь вверхъ, несетъ въ печень кровь пище- 
варительныхъ оргапонъ, разветвляется внутри печени на тон
кую волосную сеть; изъ этой последней постепенно соста
вляются опять ббльийя вены, несушдя кровь печени (также 
н ту кровь, которая доставляется печени печеночной apTepieft) 
въ нижнюю полую вену; это печеночник вены. Въ промежут- 
кахъ волосной сЬтн лежатъ печеночный клеточки, а въ бли
жайшем» соседстве съ ними начинаются желчные ходы, по
степенно соединяющееся въ выводной желчный протокъ; этогъ 
же при помощи боковой ветви находится въ связи съ груше- 
виднымъ жетчнымъ пузыремъ, прилегающимъ къ нижней сто
роне печени, и открывается въ двенадцати-пер с тную кишку.

Результатъ деятельности печени, сосредоточивающейся въ 
неченочныхъ клеточкахъ, двоякШ (если оставить безъ внимашя 
образоваше сахара въ печени). Именно, изъ крови ворот
ной вены берутся вода, жиры, соли и красящее вещество 
крови н образуются отчасти новыя кровяныя кмыпочки, от
части желчь. Молодил кровяныя клЬгочки чрезъ печеночный 
вены переходить въ общш потокъ крови; желчь постоянно 
стекаетъ по желчнымъ ходамъ и собирается, какъ въ резер
вуаре, въ желчномъ пузыре, откуда во время пнщеварешя 
больная количества ея постунаютъ иъ двенадцатн-иерстную  
кишку (желчь понемногу постоянно сочится въ кишку). Желчь 
есть желтовато-бурая, горькая на вкусъ и химически сложная 
жидкость (окрашенная разрушенными въ печени кровяными 
клеточками). Во время пребывашя своего иъ кишке она 
вероятно не дЬйствуетъ химически нп на одно питательное 
•вещество, а только физически (механически) содействуешь 
всасывашю жира раздроблешемъ его на мельчайипя частицы. 
Въ кишке желчь опять отчасти всасывается и переходить въ 
потокъ крови; но такъ-какъ при совершенно ирекращенномъ 
выделены желчи всасываше жировь не прекращается, а толь
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тельные соки въ состоянш до известной степени заменять  
собою желчь.

Продолговатая (6 —  7 дюймовъ длиною и 2— 2 \'г дюйма 
шириною) подж елудочная железа, похожая егр оетем ъ  па 
слюнныя железы, лежитъ позади желудка и выдЬляетъ свЬт- 
лый, нохожШ на слюну сокъ, который превращаетъ крахмаль 
въ сахаръ.

§ 44. а  ш зист ая оболочка тонкой кишки есть продолжите  
желудочной слезистой оболочки; въ ней заключено множество 
железъ, выделен ie которыхъ въ состоя Hi и превращать кр а х 
маль въ сахаръ  и раст ворят ь бгълокъ. Желчь производить 
чрезвычайно мелкое раздплет е ж ира, такъ что онъ, въ соеди- 
неш н съ кишечнммъ сокомъ, образуетъ похожую на молоко 
жидкость; сокъ поджелудочной железы, какъ слюна и какъ 
кишечный сокъ, также превращаетъ крахмалъ въ сахаръ. 
Такимъ образомъ оба рода нитательныхъ веществъ, и азо
тистые, т. е. бтлковые, и безазотные, именно жиры  и крах
маль (сахаръ всасывается отчасти прямо, отчасти превра
щается въ легко всасывают,1яся молочную н масляную ки
слоты), приготовляются къ всасыванно. П оследнее проис
ходит"!» обильно черезъ слизистую оболочку тонкой кишки. 
Для этой Ц'Ьли въ слизистой оболочке имеется не только 
большое число хнловыхъ сосудовъ, но кроме того, для уве- 
личешя воспринимающей поверхности, слизистая оболочка 
образуетъ весьма многочисленный (Нисколько миллioнoвъ), 
тесно стояиця другъ возле др>га, рельефно выступаюшдя 
ворсины; въ каждую изъ нихъ входитъ одинъ, дна и даже 
до четырехъ хнловыхъ сосудовъ, назначенных!» для всасы- 
вангя жира. И такъ тонкая кишка нредставляетъ ту часть 
нищеварительиаго канала, изъ которой наиболее постунаетъ  
веществъ въ организмъ. следовательно она наиболее ноддер- 
живаетъ ш п а т е . Поэтому хиловые сосуды стенокъ тонкой 
кишки и лимфатичесшя железы брыжейки (числомъ 1()()— 200) 
чрезвычайно многочисленны и во время пищеварешя туго 
наполнены. — Наеденный въ кишечный каналъ жидкости 
и растворенный въ нихъ минеральный соли всасываются не 
только тонкой кишкой, но всеми отделами кишечнаго канала, 
и именно волосными сосудами; эта всасывающая способность
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такъ велика, что самое обильное п оступ аете жидкости не 
влечетъ за собою непосредственно выдф.летя воды низомъ. а 
только усиливаетъ выдЪлете мочи.

Отъ червеобразныхъ сокращений мышечной стенки— сокра- 
щешй, непроизвольно совершающихся по всей длине кишекъ, 
зависящихъ отъ симпатическаго нерва, — пищевая кашица по
степенно передвигается по тонкой кишке и достигаетъ, с д е 
лавшись суше отъ всасывашя жидкости, до толстой кишки. 
Слизистая оболочка толстой кишки также обладавгь 'желез
ками, выделяющими кишечный сокъ, но one не скучены такъ 
тесно, какъ въ тонкой кишке; кишечныхъ ворсинъ съ ихъ 
хиловыми сосудами здесь  вовсе нетъ, а хиловые сосуды сли
зистой оболочки не такъ многочисленны, накоиецъ и лимфа- 
тичссшя железы въ брыжейке встречаются р еж е (20 —  50). 
Все это доказываешь, что толстая кишка играетъ второсте
пенную роль въ пищевареши. В ы дЬ лете ея, реагирующее 
щелочью, какъ кишечный сокъ вообще, обладаешь главнымъ 
образомъ способностью превращать крахмалъ въ сахаръ; 
белки же вероятно мало растворяются подъ его вляш ем ъ. 
Насколько пищевая кашица, оставившая тонкую кишку, со
держишь еще непереваренныхъ, но растворимыхъ веществъ, 
настолько въ толстой кишке происходишь иш цеварете и 
всасываше; въ самой же нижней части кишечнаго канала, 
прямой кишкгъ, и то и другое прекращается; испражнёшемъ  
удаляются отсюда остатки пищевой кашицы, состояние отчасти  
изъ непереварнмыхъ веществъ (растительный и жпвотныя 
волокна, cyxin жилы, кусочки хряща и пр.), отчасти изъ ве
ществъ переваримыхъ, но не успевш пхъ раствориться и всо
саться (между прочимъ и солей). Отъ примЬсп желчи, не 
всосавшейся, остатки эти иолучаютъ бурый цвЬтъ и вязкость, 
отъ разложешя же ихъ желчью развивается не только уголь
ная кислота и водородъ, какъ и въ желудке и тонкихъ  
кишкахъ, но также углеводородъ и вонючи! сероводородъ. 
При отсутствш выделен!я желчи, пищевые остатки делаются  
суше, принимая цвЬтъ и консистенцш  глины. Экскременты 
(испражнешя) содержать около 75°/о воды; содер ж ате ел зави
сишь не столько отъ иоступаюшаго вообще количества воды, 
сколько отъ более или менее обильнаго вы дЬлетя ишцева- 
рительиыхъ соковъ и энергш всасывашя. Уд а л е т е  экскре-
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ментовъ совершается сокращешями мышечной станки прямой 
кишки, чему мы помогаемъ напряжешемъ брюшныхъ мышцъ 
п опущешемъ грудобрюшной преграды; пспражнеше насту
паете, среднпмъ числомъ, чрезъ 24 часа после приняня нищи. 
Количество экскрементовъ за сутки равняется 120— 160гр ам -  
мамъ.

§ 45. Уже въ главе о дыханш мы должны были коротко 
коснуться разд^ л етя  пищи, касались этого предмета и въ 
настоящей главе. Теперь разсмотрпмъ его подробнее. Сред- 
ствомъ питашя следуетъ считать всякое тело, которое при 
помощи пищеварешя можетъ обратиться въ существенную  
часть кровн. Вещества, способный питать нашъ организмъ, 
находятся во всехъ трехъ царствахъ природы (животиомъ, 
растительномъ и неоргаипческомъ); въ средствахъ же питашя 
(нище), по.тучаемыхъ нами только нзъ жнвотиаго и расти- 
тельнаго царства, они содержатся въ весьма различныхъ ко- 
личествахъ. Такъ-какъ органическая тела, которыми мы пи
таемся, состоять преимущественно нзъ элементовъ: углерода, 
водорода, азота и кислорода, то, принимая во вним ате отно- 
meHie этихъ элементовъ къ пнташю нашего тела, мы можемъ 
разделить средства питашя на азотистый и бсзазотпыя. Са
мое богатое азотомъ питательное вещество есть бгьлокъ: такъ 
какъ азотъ составляете основу нашего гЬла, то на белокъ  
следуетъ смотреть какъ на настоящую замену техъ  состав- 
ныхъ частей тела, которыя утрачиваются при обм ене ве
ществъ; другими словами —  белокъ самое важное питательное 
средство. Белокъ содержится въ продуктахъ жпвотнаго и растп- 
тельнаго царства,— въ последнихъ въ меньшемъ количестве, 
— и большею частью связанъ съ серою, часто также съ фос- 
форомъ. Самыя питательныя, в сл ед еш е напболынаго содер
ж а т  я белка, ашвотныя вещества суть: мясо, молоко, яйца; 
пзъ растительиаго царства къ ннмъ ирпмыкаютъ въ нисхо- 
дящемъ порядке: стручковые овощи, хлебныя растения, кар
тофель, остальные овощи; въ последнихъ и въ картофеле 
содержится уже очень м аю  белка.

Безазоптыя вещества служатъ частью также для пита- 
Hifl тела, частью для произведешя животной теплоты; въ 
последнемъ случае они сжигаются и затемъ удаляются нзъ 
тела [въ форме угольной кислоты и воды), вовсе не участвуя



въ зам ен е составныхъ частей тела. Такъ-какъ по своему 
двойному назначению безазотныя т£ла также важны, какъ и 
азотпстыя, то оценка пптательныхъ веществъ исключительно 
на основан1и содержашя въ нпхъ азота (белка) становится 
односторонней. Безазотныя вещества распадаются на жиры 
(животные: жпръ, мясо, сало, рыб in жпръ и масло, т. е. жпръ 
молока; растительные: оливковое, миндальное, маковое, ка
каовое масло) и на такъ называемые углеводороды: крахмаль 
(содержащейся, въ восходящемъ порядке, въ бобовыхъ ово- 
щахъ, х л ебе , картофеле) и сахарь (виды его: тростниковый 
сахарг, въ сахарномъ тростнике, въ маисе, въ свекловице, 
моркови; виноградный сахаръ, наиболее распространенный видъ 
въ винограде и всехъ ллодахъ, вм есте съ различными кисло
тами, виннокаменной, яблочной; въ м еде содержатся оба эти 
вида сахара; молочный сахаръ , только въ животныхъ веще- 
ствахъ, какъ молоко и мясо). Такъ-какъ крахмалъ въ пище- 
варительныхъ органахъ всегда переходптъ въ сахаръ, то онъ 
и всасывается въ этой форме. Сахаръ всасывается отчасти 
неизмененнымъ, отчасти уже преобразованный въ молочную 
и масляную кислоты. Алъкоголъ, происходящей брож етем ъ изъ 
крахмала и впдовъ сахара, находится въ пивщ  винщ водкщ  
съ  ними пмеютъ известную аналопю  ароматнчесше напитки: 
кофе, чащ какао (шокаладъ). — Пряности, т. е. растительный 
вещества, богатыя эепрными маслами, служатъ не питатель
ными средствами, а только раздражающими (какъ отчасти и 
алькоголь), возбуждая къ деятельности слизистую оболочку 
нищеварнтельныхъ органовъ.

Для питашя тела необходимы, кроме того, неорганичесшя 
вещества: вода и минеральных соли; они содержатся въ раз- 
личныхъ колнчествахъ въ животной и растительной пищ е. 
Но въ этой форме воды постущьетъ гораздо меньше, чемъ  
требуется для организма, почему мы еще пьемъ ее отдельно. 
Необходпмыя минеральный вещества находятся въ доста
точном'!» для организма количестве въ смешан m й пище; въ 
ней, впрочемъ, недостаточно поваренной соли, чрезвычайно 
важной составной части тела, играющей столь же важную 
роль въ пшцевареши, какъ и въ химичеекихъ процесахъ  
образовашя тканей; поэтому поваренная соль должна быть 
обильно прибавляема къ пище.
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Нельзя пронести безусловно строгой границы между азо
тистыми и безазотнымн пищевыми средствами; можно гово
рить только о богатой и бгъдтй азотомъ пище, такъ-какъ 
естественным: питательныя вещества, въ той форме, въ какой 
мы ихъ уиотребляемъ, никогда не принадлежать исключи
тельно къ одной какой-либо категорш. Такъ мясо, молоко, яйца 
вм'Ьст'Ь съ бЬлкомъ содержать более или менфе жиру; бо
бовые овощи, хл-Ьбъ, картофель и остальные овощи содер
жать вместе белокъ и крахмаль, пли белокъ и сахаръ. Жиры 
(масло, но содержанию въ иемъ белка, собственно новее нельзя 
относить къ нимъ) мы никогда не едимъ безъ какой-либо 
примеси, равнымъ образомъ и сахаръ. Плоды содержать бе
локъ (конечно въ весьма неболыномъ количестве), а также 
сахаръ. Правда, человекъ можетъ существовать при исклю
чительно животной или исключительно растительной пище; 
но первая имеетъ ту невыгоду, что для добывашя необхо- 
димаго углерода постуиаетъ въ тело избытокъ азота, который 
не можетъ сгорать надлежащим!, образомъ (мочевая кислота— 
ломота). При второй же количество пищи, принимаемое для 
доставления тгЬ jy необходимаго азота, затрудняетъ пищева
рение и все-таки остается недосгаточиымъ (дурное соетояше 
питашя у детей, большею частью is сражающееся золотухой). 
Для достижения нирмальнаго ниташя необходимо, следова
тельно, чтобы нища была надлежащими образомъ смешана 
изъ богатыхъ и бедныхъ азотомъ веществъ.

Онытъ давно уже указалъ въ эгомъ отношеши известныя 
нормы. Такъ мы едимъ мясо съ картофелемъ (обильное азо
томъ мЬшаемъ съ обилующимь крахмаломъ), свинину съ бо
бовыми овощами (много жира — много белка), хлебъ съ 
масломъ и сыромъ (белокъ и крахмалъ—жиръ и белокъ) и т. д.

§ 46. Кроме химическагр состава пищи, имеетъ значеше 
еще ея удобоваримость. Вообще те  вещества наиболее удобо
варимы, которыя нуждаются въ нанмеиыиихъ изменешяхъ, 
для того чтобы обратиться въ составныя части тела. Поэтому 
вообще животная пища удобоваримее растительной; далее, 
жидшя или легко растворимый вещества легче перевари
ваются, чемъ твердыя, трудно растворимыя (свертываю- 
нцяся или очень илотныя). Такъ - какъ удобоваримыхъ ве
ществъ въ определенное время всасывается больше, чемъ



неудобоварпмыхъ, то первыя относительно питательнее, чемъ 
иосдедшя. Кроме того, нриготошгешс и сочеташе (по роду 
п количеству) пптательныхъ ередстнъ существенно важно для 
переваримости, следовательно и для относительной питатель
ности. Такимъ образомъ при оценке питательности отдель
ны хъ веществъ приходится брать въ разсчегъ столько усло- 
irift, что обшдя указан in оказываются весьма недостаточными. 
Поэтому мы разсмогримъ теперь спсщально важнейппя живот- 
ныя н растнтельныя средства пнташя.

Мясо для ппщи даютъ памъ нреимуществанно млекопи- 
татошдя, птицы и рыбы; оно состонтъ главнымъ образомъ изъ 
мышцъ, пропптанныхъ мышечиымъ сокомъ и пронпкнутыхъ 
кровеносными сосудами, нервами н жировыми клеточками. 
Мышечный сокъ содержптъ белокъ, сахаръ и друпя оргапи- 
ческгя составным части, также соли; но собственно питатель
ный элемента м яса— мынгечныя волокна, которыя состоят!» 
пзъ бЬлковаго вещества (такъ-паз. синтоннна) и при иище- 
варенш постепенно растворяются; но большее или меньшее 
количество ненереваренныхъ мышечныхъ волоконъ всегда пере
ходить въ экскременты. Нежность отделыгыхъ мышечныхъ 
иучковъ и волоконъ нмЬетъ решительное вл!яше на перева
римость (следовательно и на питательность) мяса. Потому 
мясо молодыхъ жнвотныхъ и птицъ удобоваримее и пита
тельнее, чемъ мясо взрослыхъ жнвотныхъ и млекопитающпхъ. 
Рыбье мясо, мышечные пучки котораго въ воде разбухаюгъ 
въ плотную массу, неудобаварпмо, и оттого мало питательно. 
Мышечные пучки разрыхляются отъ лежашя въ уксусе, а 
также отъ парки и жаренья (следовательно сырое мясо отно
сительно неудобоваримо). Нежирное мясо (дичь, не откор
мленный птицы) нереварпм'Г.е (питательнее) жирнаго (свинина, 
откормленння животныя) потому, что жпръ обволакиваетъ 
мышечныя волокна и ватрудняетъ достудъ къ ннмъ пищева- 
рнтел1.пыхъ соковъ; жареное мясо питательнее варенаго, такъ- 
к гкъ въ иервомъ, отъ свертывашя белка въ наружныхъ слоихъ. 
мышечная ащдкость задерживается въ кускё; кроме того 
белковыя вещества внутри куска менее свертываются, н мы- 
шечныя волокна проникаются образующимися кислотами (жиро
выми, уксусною) и становятся легко растворимыми. При про- 
салнванш мясо теряегъ часть своего coin, волокна становятся
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суше и тверже; копченое мясо, но твердости волоконъ, тоже 
трудн'Ье переваривается л слЬдовательно мен^е питательно, 
ч’Ьмъ свежее.

Наибольшее содержал ie бгълка и бгълковыхъ птлъ оказывается 
въ пгичьемъ млей (200 ч. па 1 ООО), среднее въ мясЬ млеко- 
ннтающихъ (170 на 1000), наименьшее —у рыбъ (137 на 1000).

Жиромъ рыбы богаче (40 ч. на 1000', ч’Ьмъ млекопитаю- 
iu,ifl (37 на 1000); а послЬдшл богаче, ч'Ьмъ птицы (19 на 
1000 ).

Содержаше неорганичеекихъ составныхъ частей (солей), 
не лишенное значешя относительно питательности, довольно 
велико во всЬхъ животиыхъ пищевыхъ веществахъ. Говядина 
отличается оби.пемъ фосфорно - кислыхъ солей и железа, въ 
чемъ телятина далеко уступаетъ ей; въ той и другой все 
содержаше солей (11 ч. на 1000) почти то же, что въ нтпчьемъ 
мяс'Ь (12 на 1000), тогда-какъ у рыбъ опо больше (14 на 
1000).

Содержаше воды въ мясЬ вообще одинаково у млекони- 
тающихъ и нтицъ (729 ч. на 1000), но меньше ч'Ьмъ у рыбъ 
(740), отчего посл'Ьдшя относительно менЬе питательны.

Изъ всего сказаннаго очевидно, что нельзя вполнЬ точно 
расположить въ известной скалЬ различные роды мяса по 
ихъ достоинству. Если же обратить внимаше только на удо
боваримость,—качество, весьма важное для питательности, то 
роды мяса, начиная съ самыхъ удобоваримыхъ, въ нисходя- 
щемъ порядкЬ расположатся такъ: неоткормленпыя птицы, 
телятина, дичь, баранина, говядина, свинина, рыба.

Получаемый при варк'Ь мяса отваръ (бульёнъ) содержитъ 
въ 1000 частяхъ только 16 ч. органическихъ составныхъ 
частей и 10 ч. солей, остальное вода. СлЬдовательно въ 
бульёпЬ крайне мало питательны хъ веществъ, но относи
тельно много солей; бульёнъ мало питателеиъ, но возбуж- 
даетъ ишцевареше и легко переваривается. Отъ прибавлешя 
жидкаго жира питательность бульёна нисколько повышается, 
за то уменьшается удобоваримость. Самый крЬпкш бульёнъ 
получается изъ говядины, самый бЬдный жиромъ— изъ мяса 
домашнихъ нтицъ.

Молоко. УдЬ.льный вЬсъ его колеблется между 1,018 и 
1,045; составныя части женскаго молока на 1000 частей 28 ч.
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б'Ьлксншх.ъ тгЬ.тъ (казеинъ), 35 ч. жира (масло), 48 ч. сахара (мо
лочным сахаръ), 2,о ч. солей и 887 ч. воды. Следовательно 
молоко есть см'Ьсл. iicf.x’i. необходимыхъ для пнташя состав
ныхъ частей, п прнтомъ эти части находятся въ количествахъ 
вполнЬ ц'Ълесообразныхъ для питатя младенца, такъ - что 
молоко является основнымъ типомъ нищи для тЬла ребенка. 
Количественный отношенья составныхъ частей молока у жи- 
вотныхъ уклоняются нисколько отъ oTHoiiieniit въ челов'Ь- 
чьемъ молоке. Такъ коровье молоко содержитъ больше ка
зеина, жира (масла) и солеи, меньше молочнаго сахара и воды, 
ч'Ьмъ человечье молоко; козье молоко, по своему еодержа- 
шю казеина, масла и воды, стоитъ въ сродни), между ко
ровьим ь и чоловЬчьимъ молокомъ; содержаше сахара въ иемъ 
почти равняется коровьему, но содержаnie солей больше. 
Ослиное молоко б'ЬднЬе казеиномъ и жиромъ, по богаче са- 
харомъ и водой.

Изъ сравнешя молока съ мясомъ очевидно, что для питашя 
взрослаго человека содержаше воды во всЬхъ родахъ молока 
слишкомъ велико, содержаше же белка и солей слишкомъ 
мало. Жир7, распределенъ въ молоке въ виде микроско- 
инческихъ шарнковъ; когда молоко стоитъ спокойно, то 
эти шарики собираются па поверхности въ виде толстаго 
бЬлаго слоя — сливки. Если долго взбивать свежее молоко, 
то эти шарики лопаются, жнръ освобождается п соеди
няется съ часпю казеина въ масло\ остающаяся жидкость, 
бедная жиромъ, содержащая только половинное количество 
прежде имЬвшагося казенна и молочный сахаръ, назы
вается сывороткой. Если оставить молоко стоять въ тенломъ 
месте, го молочный сахаръ, вследш йе брожешя, переходить 
въ молочную кислоту (молоко кненетъ); отъ этого казеинъ 
свертывается, захватывая большую часть жира — сырь. 
Когда молоко нонадаетъ въ желудокъ, то бЬлковыя состав- 
ныя части творожатся подъ влмшемъ кислаго желудочнаго 
сока и выделяются въ виде свертковъ, которые затЬмъ 
постепенно разрыхляются желудочнымъ сокомъ и растворяются 
щелочнымъ кишечнымъ сокомъ. Жнръ всасывается безъ изме
нения въ тонкой кишке, а сахаръ предварительно обращается 
большею своею частью въ молочную кислоту. IIтакъ вообще 
молоко не очень легко переваривается; всего труднее ко



ровье молоко, по богатству казеииомъ, — всего легче ослиное 
молоко, котораго абсолютная питательность за то наименьшая.

Сыръ отличается особеннымъ богатствомъ бйлковыхъ ве- 
ществъ (334 ч. на 1000), жира (242 ч.) и солеи (54 ч.), но 
неудобоварнмъ по свой плотности. Этотъ недостатокъ ни
сколько устраняется въ старомъ сыр'Ь жирными кислотами, 
которыя постепенно развиваются въ немъ и дЬйствуютъ воз- 
буждающимъ образомъ, подобно пряностямъ.

Я йца  (куриныя) содержать въ такъ называемомъ бЗикЬ 
на 1000 ч. 117 ч. белка и немного жиру, въ такъ назы
ваемомъ желтitf. 163 ч. бгЬлка и 291 ч. жидкаго жира ст. 
желтымъ красящимъ веществомъ. Кроме того, и въ б'ЬлкЬ и 
въ желтив содержатся еще молочный сахаръ, солн (10 ч.) и 
вода; последней въ б!>лк'Ь больше, чгЬмъ въ желтке. Сл'Ьдова- 
тельно питательность яицъ очень велика. Кипячешемъ, при
чем ъ свертывается б'Ьлокъ, она значительно понижается, 
Bf.pHie сказать — уменьшается удобоваримость яйца.

§ 47. Между растительными средствами питашя, кото
рый вообще б'(;дн/1;е жнромъ, ч'Ьмъ животныя, выше всего 
по содержант бгълка стоятъ стручковые овощи. Чечевица 
содержптъ б'Ьлковыхъ веществъ 264 ч. на 1000, горохъ—  
223 ч., турецше бобы 220— 225 ч. Жиру въ бобовыхъ ово- 
щахъ среднимъ числомъ 19 ч. на 1000, солей 22 ч., коды 
.136 ч. Затемъ сл'Ьдуютъ хлебныя растешя; бплковыхъ вещест въ 
въ пшениц^ 135 ч., въ ячмене 122, ржи 107, овсе 90, маисе 
79, рисе 50 на 1000. Среднее содержаше жира въ нихъ 
27, солей 17. воды 122 ч. на 1000.

Богатство крахмаломъ между стручковыми и хлебными 
растешями наименьшее въ рисе (822 ч.); затемъ следуютъ: 
маисъ (637) ч.), шиеница (568), рожь (555), овесъ (503), 
турецше бобы (5 0 0 \  ячмень (482), чечевица (400). горохъ (316).

Итакъ зерна стручковыхъ и хлебныхъ растешй отличаются 
богатствомъ белка и крахмала; но въ первыхъ преобладаете 
белокъ, во вторыхъ — крахмалъ; рисъ стоите всего ниже по 
питательности. Прежде чемъ идти ьъ пищу, семена всехъ 
этихъ растешй должны быть освобождены отъ своихъ непере- 
варимыхъ оболочекъ (клетчатки).

Получаемая изъ хлебныхъ семянъ, особенно пшеницы и 
ржи, мука  служитч. главнымъ образомъ для приготовлешя
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хмьба. Въ хл'Ьб'Ь содержится много б'Ьлка и крахмала, но 
тЬмъ не мен'Ье онъ не можетъ служить исключительною пищей 
по пс вполне достаточному содержанию б'Ьлка (особенно жиру); 
при исключительномъ питанш хлЬбомъ безазотиыя состав- 
ныя части доставлялись бы тЬлу въ слишкомъ болыпомъ из
бытке. Но если прибавить еще б'Ьлка (напр, сыръ) и жиру 
(напр, масла), то легко достигнуть нормы; такъ шшр. 2 фунта 
хлЬба съ 114 фунта сыру и '/гг. ф. масла виолн'Ь покрыли 
бы потребность пищи взрослаго человека въ т еч ет е  24 ча- 
совъ.

Свпоюгй хлЬбъ (вообще свежее печенье) труднее перевари
вается, чЬмъ испеченный за нисколько часовъ или дней, потому- 
что и при жеваши, и въ желудке онъ легко собирается въ 
плотные комки, трудно проникаемые пищеварительными соками.

Рнсъ по чрезвычайно малому еодержаиш б'Ьлка (13 на 
100) приближается къ картофелю; но носл'Ьдшй содержать 
еще п очень мало крахмалу (154 ч.), жиру (1,5) и солей (10), 
между тЬмъ какъ содержаще воды въ картофеле, сравни
тельно съ бобовыми н хлЬбными растениями, необыкновенно 
велико (727 на 1000), т. е. приближается къ содержание воды 
въ овощахъ и плодахъ. Поэтому картофель весьма мало 
нитателенъ, и чтобы питаясь исключительно имъ, вводить въ 
организмъ достаточное количество бЬлка, пришлось бы съедать 
ежедневно 2 0 — 30 фунтов ь картофеля.

Овощи (грибы, коренья, р'Ьна, капуста, салатъ и4 проч.) 
обильнЬе всехъ растительпыхъ продуктов!, водою (въ редискё 
на 1000 ч. 850 — 9G0 ч.; въ огурцахъ до 970 ч.); они же 
и самые бЬдные белкомъ (на 1000 ч. 2 —5; только въ гри- 
бахъ 10 ч.); содержаше крахмала въ нихъ изменяется отъ 
10 до 30 ч. на 1000; за то содержаше сахара  въ нЬкоторыхъ 
(p'bna, свекла) возвышается до 83 — 92 ч. на 1000; содержа
ше солей равняется 5 —25 ч. Жиру въ нихъ почти вовсе 
нЬтъ. Поэтому овощи могутъ считаться питательными веще
ствами только ради еодержаиш въ нихъ сахара и солей. j

Животные и растительные жиры, составъ которыхъ почти 
одинаковъ, употребляются только вм'Ьст'Ь съ другой нищей, 
и иъ относительно мал ихъ количествахъ. Къ самому обыкно
венному жиру, маслу, всегда примешана сыворотка 1 1(J2 ч.



па 1000), следовательно масло содсржитъ болЬе или менее 
казеину, молочнаго сахару и другихъ составныхъ частей молока.

Средства питашя, содержания сахаръ, мало питательны. 
Хотя сахаръ легко всасывается, но чрезмерное употреблеше 
его можегъ дать поводъ къ желудочнымъ и кпшечнымъ катар- 
рачъ, вслЬдстме образования молочной и масляной кислотъ. 
Плоды , существенную составную часть которыхъ, вместе съ 
органическими кислотами, образуетъ сахаръ (въ намменьшемъ 
количестве въ малингЬ — 40 ч. на 1000, въ сливахъ, яблокахъ, 
грушахъ, вшиняхъ, винограде бываетъ отъ 60 до 140 ч. на 
1000, въ винныхъ ягодахъ 625 ч. на 1000), содер?катъ сред- 
нпмъ чнеломъ только 5 ч. белка, 7 ч. солей, среднимъ 
числомъ 825 воды и следы жиру. Поэтому нлоды могутъ 
быть причислены къ пшцевымъ средствамъ только ради еодер- 
жашя сахара. Пряности (шафранъ, тминъ, анисъ, корица, 
ваниль, гвоздика, кардамонъ, мускатный цветъ, имбирь, перецъ 
и проч.) усилнваютъ выдЬлеше пищенарительныхъ соковъ; но 
нринятыя въ слишкомъ болыпомъ количестве они возбуж- 
даютъ нервную систему, особенно деятельность сердца, и 
производить разстройство ншцеварешл.

§ 48. Изъ напитковъ содержание алькоголь: пиво, вино, 
водка, въ малыхъ количествахъ возбуждаютъ нервную систему 
и способствуютъ нищеварешю, но въ болыипхъ количествахъ 
парализуютъ нервную систему; при продолжительному нсуме- 
ренномъ унотребленш алькоголя происходить разстройства 
почти во всехъ важныхъ органахъ, такъ-какъ алькоголь пря
мо переходить въ кровь н затемъ проникаегъ даже въ ткани 
гела и въмозгъ. Пиво содержитъ 1— 6% алькоголя, вино 10—  
24, водка 30 — 50°/®.

Кофе (после обеда) возбуждаетъ пищевареше и вообще ока- 
зываетъ на нервную систему оживляющее влтяше, особенно на 
фантааш. Чай действуетъ иодобнымъ же образомъ, по, какъ уве- 
ряютъ некоторые, более на мыслительную способность. Употреб
ляемые слишкомъ часто, и тотъ и другой ведутъ къ излиш
нему раздраженно нервной системы и ослабленш пищеварешя.

Приготовляемый изъ какаовыхъ бобовъ, содержаний бёлокъ 
и жпръ какао (съ прибавлетемъ сахара и пряностей нолу- 
чаюпЦй назвате шоколада) действуетъ возбуждающимъ обра
зомъ, н довольно питателенъ.
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Вода, ключевая, рЬчная, дождевая, снЬговая, озерная, 
морская, всегда содержнгъ угольную кислоту и нисколько 
атмосфернаго воздуха, также весьма небольшое количество 
оргапнческихъ веществъ '(невредныхъ, если они не соединя
ются съ гнпощими органическими веществами) и мине
ральная соли въ изм'Ьнчивомъ количеств^. ИзвЬстнейпйя 
изъ этихъ солен — двууглекислая известь, магнезй!, серно
кислая известь, повареппая соль и кремнеземъ. 1 Го боль
шему или меньшему содержанию солей, различаютъ жест
кую и мягкую воду; всего меньше плотныхъ составных1}, 
частей въ дождевой и снеговой водЬ, затЬмъ сл'Ьдуютъ въ 
восходящемъ порядке: озерная вода, ручная, ключевая
(V* грамма на 1 литръ; 1 литръ =  1- килограмму =  
1000 граммовъ), колодезиая ( ‘А гр. на 1 литръ) и морская 
(36 гр. на 1 литръ).

Вода для нитья (ключевая и колодезная), какъ вндно, после 
морской, самая богатая неорганическими составными частями; 
въ ней также всего больше угольной кислоты. Отъ содержа- 
шя солен и угольной кислоты она иолучаетъ нр1ятный осве
жающий вкусъ, котораго недостаетъ дождевой и рЬчной водЬ. 
Хорошая вода для питья не имеетъ цвета и запаха, и не 
образуетъ никакого осадка.

Такъ-какъ вода не только образуетъ существенную соста
вную часть нашего тела, но и, такъ сказать, общая среди 
вс'Ьхъ веществъ (за исключен 1емъ кислорода), поступающнхъ 
въ кроиь, отсюда нереходящнхъ въ ткани, а изъ тканей 
обратно въ кровь (прогроеивиый и регресивиый обменъ 
веществъ), то доставление достаточная количества хорошей 
воды ирпнадлежитъ къ важнгЬншпмъ услов!лмъ нормальнаго 
питания.

Органнчс! Kin пздержкц или утраты взрослаго человека въ 
63 килограмма в-Ьсомъ, за сутки, равняются 1 м — l/is веса 
его тела (3,5 кнлограм.), причемъ выделяемая вода соста- 
вляетъ болёе половины. Для нокрыпя же потерь воды и 
1щдг1;ляиощагося въ 24 часа азота (более 15 граммовъ) и угле
рода (около 200 граммовъ), органпзмъ долженъ получить: 
воды 2 0 0 0 — 3000 грамм , плотныхъ пптательныхъ веществъ 
500— 600 грамм., изъ которыхъ 100 — 150 граммоьъ прихо
дятся на 61 иконы я т^ла, 400— 500 грамм, па безазотныя
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вещества (углеводороды, жиры). Богаты я азотомъ (животныя) 
шпцевыя средства, следовательно, требуются въ меньшемъ коли
честве, чемъ бедныя азотомъ (растительным) средства. Пра
вильное количественное отношеше. тВхъ и другихъ можно 
приблизительно определить для каждаго даниаго случая по 
еодержаиш въ нихъ азотистыхъ и безазотиыхъ состав- 
ныхъ частей. Что касается абсолютнаго количества, то не 
надо забывать, что всегда часть пищи (именно мяса) уда
ляется въ экскрементахъ и чч'о, следовательно, необходимо 
принимать пищу нъ иЬкоторомъ избытке. Необходимое коли
чество воды, далеко не покрываемое содержашемъ воды въ 
пнще, должно доставляться организму или въ чистомъ виде, 
или въ виде какого-нибудь напитка, или, наконецъ, въ впдъ 
жидкой нищи.

Для младенца молоко матери самая приличная пища. 
Въ заменъ этого молока можно предложить такое, кото
рое, но незначительному содержание казенна и масла и 
по богатству молочнымъ сахаромъ и водой, всего ближе под
ходить къ человеческому молоку: это молоко ослицы. Коровье 
молоко, которымъ обыкновенно заменяютъ человечье, со
держись слишкомъ много* казенна, масла и солей, слишкомъ 
мало молочнаго сахару и воды, и потому, давая его младенцу, 
следуетъ прибавлять воды и молочнаго сахару. Для второго 
н третьяго года жизни пригодна легкая ппща (мясной бульёнъ, 
белый хлебъ, супы изъ крупъ, ]шса и проч.), вместе съ мо- 
локомъ п водой; постепенно можно прибавлять неболышя 
количества удобоваримаго, нежирнаго мяса. Къ концу дет- 
скаго возраста и во время отрочества обм^нъ веществъ и 
ппшевареше совершаются весьма быстро, а потому пища 
должна быть обильна и питательна (мясо, молоко, яйца, хлебъ, 
стручковые овощи въ удобоваримомъ виде). При этомъ не
пременно следует!, обращать внимаше на соответственное 
cMeiueHie богатой и бедной азотомъ пищи, вообще употреб
лять последнюю (рисъ, картофель) лишь умеренно.

Вообще, какъ уже упомянуто выше, смотря но крепости 
ребенка, должны преобладать азотистыя или безазотныя пита
тельныя вещества. Крепкихъ же пряностей (татке сельде
рей, чеснокъ, редька, белая репа, возбуждающая своими лету- 
ч ими маслами половое стремлеше), неудобоваримыхъ кушаньевъ,



разгорячающихъ и возбуждающихъ напитковъ (крепкое пиво, 
вино, водка, кофе, чай) всегда должно избегать; можно 
позволить обильное употребление воды, иногда легкое пиво. 
Плоды, по со держан! го въ нихъ воды и растительныхъ кислотъ, 
очень хороши какъ легкое, прохлаждающее питательное в е
щество.

Кром'Ь довольно обильнаго об'!;да (около полудня), дитя 
должно получать только легшя кушаш.я —  рано въ утрои те  
часы, затЬмъ лосл'Ь полудня и вечеромъ; послгЬднш щнемъ 
пищи долженъ совершаться по крайней ivrfcpf. за 2 часа до сна.

Для сохранения пнщеварительнаго апарата въ здоровомъ 
состоят и слбдуетъ обращать внимате на количество, смеше
ние, конснстенцш и температуру кушаньевъ, равно какъ на 
надлежащее распределение гЬди въ теч ете дня. Необходимо 
также заботиться о чистогГ. зубовъ. Объ общемъ уход* за 
пищеварительной системой, надлежащимъ движетемъ тЬла, 
нормальными услоигями дыхания и соответственной одеждой, 
самое пеобходимое и важное сказано уже выше.


