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Со времени моего поступлешя на ваеедру ботаеиви въ Ка- 
заесвомъ университете я, кроме спещальнаго курса, читае- 
маг’о гг., студентами-натуралистамъ, имелъ честь препода
вать кратка вурсъ упомянутой науки, наиболее применимый 
для медивовъ и фармацевтовъ. Съ отврьшемъ у насъ ветери- 
нарнаго института, въ числу моихъ слушателей прибавились
еще и гг. ветеринары.

На первыхъ же порахъ я почувствовала, что, имея только 
одинъ часъ въ неделю, нйтъ нивавой возможности изложить, 
даже въ самой сжатой форме, современное состоите ботаники; 
поэтому пришлось избрать отделъ, наиболее важный для мо
ихъ слушателей, а именно— отделъ о растительнЫхъ парази- 
тахъ, встречающихся на теле человека и животныхъ.

Кроме того, уже давно чувствовалась потребность увязать 
на вавое нибудь руководство, воторое могло бы помогать ли- 
цамъ, выходящимъ изъ стенъ университета, определять ми- 
вросвопичесв1е организмы, появлявшееся при техъ или дру- 
гихъ болезняхъ.

Это последнее обстоятельство побудило меня еще въ 1877 г. 
приступить въ издавш руководства по микологш и, после 
многихъ переделовъ, выпустить въ светъ часть своего труда 
подъ заглав1емъ « Основы микологш съ обозргънгемъ 

о заразителъныхъ болтъзняхъ* . Вып.i -й. Въ последнемъ 
томе названнаго сочинешя я предполагаю представить не



дробную разработку медицинской части этой науки, хотя 
глубоко убежденъ, что мои «Основы» могутъ служить только 
для спещалистовъ, но никакъ не для врачей и ветеринаровъ.

Года два-три тому назадъ чтеше естественныхъ наукъ 
гг. ветеринарамъ перешло въ здате ветеринарнаго института, 
где открыты были кабинеты и устроены лаборатории

Возродившаяся во мне надежда на возможность произво
дить опыты надъ прививкой животнымъ различныхъ зараз- 
ныхъ болезней, надъ культурой бактер1евъ и проч., которые 
я могъ бы производить совместно съ слушателями, еслибъ 
остался преподавателемъ гг. ветеринаровъ, однако не осуще
ствилась,— среди академическая года я долженъ былъ пре
кратить свои чтешя студентамъ института, такъ какъ не 
имелъ чести попасть въ число приглашенныхъ для этой 
цели профессоровъ. Хотя это обстоятельство и помешало мне 
окончить прерванный курсъ, темъ не менее, пришлось выпу
стить вторым» издашемъ мои сокращенныя литографирован-
ныя записки, такъ какъ потребность въ какомъ нибудь сжа- 
томъ руководстве осталась такою же настоятельною.

Наконецъ, въ нын'Ьшнемъ году, гг. студенты приступили 
ко мне съ просьбой разрешить имъ третье издаше лекщй, 
потому что за два последше года въ области микологш сд!н  
ланы татя  открыыя, и взгляды во многомъ на столько изме
нились, что мои прежшя чтешя кажутся уже отсталыми.

Удовлетворить справедливому требоватю слушателей я ре
шился во что-бы то ни стало. Но, у насъ въ провинщи, изда
ше всякаго труда есть дело т рудное.

Только благодаря просвещенному содействие Его Превосхо
дительства Николая Илармновича Козлова, моя рукопись уви
дела светъ. f

Предлагаемая работа должна въ сжатой форме заключать 
въ себе важнейнпя данный, выработанный наукой по вопросу 
о растительныхъ паразитахъ. Рисунки, на которые я обра- 
щалъ особенное внимаше, изображаютъ роды и виды парази- 
товъ, что значительно облегчаетъ определеше ихъ; я убедился 
на практике, что какъ бы художественно ни было составлено
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описаше какой нибудь формы, оно, все-таки, не дастъ такого 
яснаго впечатлйшя, какъ простой, не художественный рису- 
нокъ.

Я считалъ бы себя вполне удовлетвореннымъ, еслибы мой 
скромный трудъ могъ принести хоть небольшую долю пользы.

Къ тому же общихъ сочиненШ, въ которыхъ разсматрива- 
лись бы Факты, известные въ медицине (по паразитной тео- 
р!и) весьма немного; тЗшъ более таковыхъ не существуетъ на 
русскомъ ЯЗЫК'Ь.

Если и можно указать на Полотебнова «Растительные 
организмы, какъ причиназаразныхъболезней» 1 8 7 1 , Манъе- 
на «Бактерш» 1880  у̂комскаго«Очерки микологш» 1881 
Чертова « 0  причинахъ заразныхъ болезней, За и противъ 
паразитной теорш» 1 8 8 1 ,— то, вовсякомъ случай, не будучи 
систематическими сочинешями, они не могутъ служить для 
определены паразитовъ, о чемъ я больше всего хлопочу.

Моя настоящая работа не можетъ назваться полною, такъ 
какъ въ ней я ограничился указашемъ только наиболее важ- 
ныхъ фактовъ. Она есть опытъ правильной группировки того 
хаоса, который существуетъ въ литературе по раститель- 
нымъ паразитамъ. По своему содержашю книга не предна
значается только для однихъ врачей и ветеринаровъ, она мо
жетъ служить нйкоторымъ подснорьемъ для всякаго натура
листа, занимающагося растительными паразитами. Я убйж- 
денъ, кроме того, что найдется много промаховъ и недостат- 
ковъ въ изложены. О нихъ я прошу лидъ, интересующихся 
дйломъ, сообщать мне свое мнеше, дабы впослйдствш эти 
недостатки могли быть исправлены.

Наконецъ, вероятно, встретятся читатели, которые захо-  
тятъ упрекнуть меня въ томъ, что некоторый главы изложены 
черезчуръ подробно. На это я смею заметить, что во главе, 
напримеръ, 1-й— ясное и возможно полное изложеше теорш 
м!азмъ, конташ  и, вообще, причине заразительныхъ болезней

О Си. мой разборъ сочаденШ Ыадьеда д Луаомскаго во „Враче* 1881, 
№& 8а 9.
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. метолько важно для понимашя поел'Ьдующихъ главъ, что 
ограничиваться краткимъ изложешемъ недостаточно. KpoMli 
того, желая быть точнышъ, я по большей части излагалъ 
зд£сь м н£тя ЛибермеЙстера, Пашутина и др. цитируемыхъ 

.авторовъ по возможности дословно. Вотъ причина,, почему 
глава вышла довольно обширною.

Въ заключете считаю своимъ пр1ятнымъ долгомъ выразить 
печатно мою благодарность поименованнымъ лйцамъ за ихъ 
советы и указашя, которыми я пользовался; 1 ■

Е. В. Адамюку, Е. П. Высоцкому, А. Г. Ге, И. М. До- 
-гелю, А. 1 .  Дохмануу И. М. Гвоздеву, Д. С. Ермолаеву, А. 
,М. Зайцеву, Н. О. Ковалевскому, Л. Л. Левшину, Н. М. Лю
бимову, В. И. Никольскому, В. А. Манассеину, И. И. Меч
никову,^ . П.Крылову, В. Д. Орлову, А. В. Петрову, И. П. 
Скворцову, Н. И. Студенскому, В. М. Рудневу, Н. А. Толма
чеву,: В, М. Флоринскому, Ж. А. Хомякову, А. Я. Щерба
кову, И. Г. Навалихину и ветеринару К. К. Ашихмину.
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ОТДВДЪ П ЕР В Ы Й .
'

О б щ а я :  ч а с т ь .
*

ГЛАВА I.

Quid potui feci, faciant meliora polentes.

(Стремлете человека объяснить причины повальныхъ болезней. — Прежте 
взгляды,—Связь болезней съ явлетями природы,—Примеры суев*рныхъ в*- 
ровашй у насъ на Руси.—Евреи,какъ «отравители» въ X1Y в*к*.—Примеры 
опустошетй, производимыхъ эпидем1ями« — Бытовыя услов1я народовъ вызы- 
ваютъ предраеположетя къ эпидемии. — Голодъ, грязь и угнетете не состав- 
ляютъ непосредственную причину болезней. — Что такое зараза? не есть-ли 
она химичесшй ядъ?—Бродила или Ферменты. Существоваше ихъ въ воздух* 
и поступаше въ организмъ.—Мн*тя Г у Ф е л а н д а  и Г а р т м а н а .  Взгляды 
I e r e p a  и П е т т е н к о Ф е р а .  -  Млазма и контакт. — Происхождете и рас-, 
пространств заразы во времени и пространств*. — Воспршмчивость вс*хъ къ 
инФекщоннымъ бол*знямъ, —Н е г е л и и его учете. Процессы, зависяпце отъ 
развиыя пл*сени, бродильныхъ грибовъ и шизомицетовъ.—Специфичность за

разы.—Монобластическая и дибластпческая теорш,—Общий выводъ).

«ВсЬ самыя грозныя явдетя природы, говорить Л и б е р м е й с т е р ъ 1), 
каковы землетрясешя, вудканичешя извержешя, горные обвалы, ор- 
каны, морсшя наводнешя —  никогда, по крайней Mtpt въ псторпчес- 
юя времена, не уничтожали столько людей, сколько одна мало-маль
ски развитая эпидем1я. Даже на BOfifffe, какъ известно, опустошешя,

') Цимссет, Руководство къ частной патологщ н терапш, томъ II, 1874,
стр. 5.

(
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производимый оруяиемъ, далеко не могутъ сравняться съ теми, каия 
причиняютъ появляющаяся въ войскахъ повальныя болезни».

Подтверждеше этихъ словъ мы им'Ьемъ въ исторш эпидемШ, которым 
въ разное время обрушивались на человечество.Такъ, нанр. ,Ф е л и к с ъ 
П л а т т е р ъ ,в ъ  своей автобюграфш, разсказываетъ о семи эпидем1яхъ 
чумы, пережитыхъ имъ въ Базеле. Въ третью эпидемно (1 5 6 3 — 64)

V

умерло, по его счету, до 4 0 0 0 , а по другимъ известаямъ, даже более 
7000  человекъ; въ седьмую эпидемию (1 6 0 9 — И )  погибло по точно
му исчислению 4 9 4 9  человекъ. «Черная смерть» въ половинеXIY сто- 
леыя уничтожила въ Базеле 14000  человекъ. Отъ той-же болезни въ 
Венецш умерло до 3/4 всего населешя, а остальные только бегствомъ 
на соседше острова спаслись отъ погибели. Въ Германии, которая ме
нее остальной Европы пострадала отъ этой повальной болезни, все- 
таки умерло более миллюна, тогда какъ въ Италш погибло более по
ловины всего населешя, а въ Англш, по исчислешямъ, можетъ быть, 
несколько преувеличеннымъ, едва у 10 часть народонаселешя осталась 
въ живыхъ. Во всей Европе, основываясь на достоверныхъ источни- 
кахъ, умерло отъ черной смерти отъ до У3 всего населешя; въ 
Аз1и эта потеря вероятно была еще значительнее.

Понятно, что человекъ въ глубокой древности старался объяснить 
себе: почему являются болезни? почему оне такъ заразительны? где 
надо искать заразительное начало? и проч.

На эти вопросы не сразу получились ответы, хотя все врачи и не* 
врачи чувствовали, что тутъ имеется дело съ чемъ-то своеобразнымъ, 
необыкновеннымъ. Говорили о какихъ-то constitutio pestilens, constitutio 
endemica и epidemica, genins epidemicus, но что надо подразумевать подъ 
этими назвашями— сами изобретатели ихъ ничего не понимали. Конеч
но, свалили все на атмосферныя явлешя, апотомъ прибегли къ вл1янно 
солнца, луны, планетъ, различныхъ созвездШ, однимъ словомъ, пус
тили въ ходъ астрологш, которая окружила и безъ того нейонятное 
мистическимъ туманомъ. Не были забыты вулканите сия извержешя,

• I
морсия наводнен1я, земдетрясен1я или,какъ выраягались, «судорожныя 
подергивашя заболевшаго организма земнаго шара»; упоминалось о 
какой-то порче воздуха’, но порче —  невещественной, динамической. 
Однимъ словомъ, заболевашя ставйли въ зависимость отъ «космотел- 
лурическаго вл1яшя».



Въ более новое время увлекались вльятемъ атмосфернаго электри- 
чества и озона, н о ... и это не уяснило Д'Ьла».

Такъ какъ все названныя явления не предотвратимы, то понятно 
отчаяше, охватывающее народъ во время бедств1я. Такое отчаяше 
привело къ мысли въ XIT в. о произведены болезней евреями черезъ 
отравлеше рекъ, колодцевъ, пищи, а это, въ свою очередь, повело за 
собою страшное пресл'Ьдоваше пр'еднолагаемыхъ отравителей. Подоб
ный взглядъ и до сихъ поръ еще держится въ средФ нашего народа, у 
котораго иногда место евреевъ занимаютъ врачи и вообще люди не изъ 
его среды.

Желаше воплотить эпидемпо свойственно также многимъ наро- 
дамъ. Напомню, что, по верованно многихъ, чума, холера и др. бо
лезни являются въ виде женщины, атрибутъ ея— коса, которою она 
«коситъ» свои жертвы. Предвестники бедствШ тгЬютъ тоже форму 
человека. На Кавказе, напр., есть поверье, что чума приходить каж
дые семь лйтъ и что передъ ея появлешемъ можно встретить двухъ 
всадниковъ. Одинъ изъ нихъ од'бтъ въ красную одежду и съ красной 
палкой въ рук1! ,  другой —  въ черную одежду и съ черной палкой. 
Когда они входятъ въ домъ, то палками обозначаютъ людей и живот- 
ныхъ, исписывая тело ихъ неведомыми знаками. Когда пишетъ чер
ный— обозначаемый имъ обреченъ на смерть, когда пишетъ красный—  
онъ спасенъ *).

Старо-польское поверье изображаете предвестницу чумы на повозке 
о двухъ колесахъ. При проезде черезъ селеше, какъ уверяютъ жи
тели, внезапно протягивается рука съ краснымъ платкомъ въ откры- %
тыя въ это вр*емя окна и двери, и все въ доме умираютъ.

У насъ на Руси до сихъ поръ (по крайней мере во многихъ ме- 
стахъ) сохранился обрядъ опахивашя села для предохранешя скота 
отъ паДежа (сибирская язва?). При этомъ въ глухую полночь соби
раются со всего села женщины. Съ распущенными волосами, въ бе- 
лыхъ сорочкахъ или совсемъ голыя, съ дубинами, ухватами, кочер
гами и сковородниками въ рукахъ, оне опахиваютъ съ криками и 
пляскою все село, предполагая, что за проведенную черту коровья 
смерть не можетъ перейти. Если попадется имъ на встречу какое-

*) X. Г а к ст а узен б , ЗакавказскШ край, 1857, ч, П, етр. 39.



нибудь животное, то оне его тотчасъ-же убиваютъ, думая, что это и 
есть превращенная коровья смерть. Разсказываютъ, что въ этихъ 
суев'Ьрныхъ церемошяхъ убивали иногда и людей, случайно попав
шихся онахивающимъ. После опахивашя весь скотъ перегоняется че- 
резъ огонь, добытый трешемъ. Для этого при спуска съ горы роютъ 
глубокую и широкую канаву, раскладываютъ въ ней костеръ и пере- 
гоняютъ черезъ костеръ весь скотъ.

Обычай этотъ такъ укоренился въ народа, что въ некоторыхъ се- 
лахъ его повторяютъ при каждой новой эпидемш и неудачи прежнихъ 
опахивашй приписываютъ тому, что женщины какъ-нибудь просмот-

I

рели коровью смерть во время опахивашя. Такъ какъ скотъ, пере
гнанный черезъ огонь, изолируется отъ зараженныхъ местностей, то 
неудивительно, что описанный способъ иногда спасаетъ отъ эпидемш *).

У А е а н а с ь е в а  мы находимъ народный рецептъ другаго сорта 
противъ сибирской явзы, а именно:

Г • _ .i . V- - - f 11 v *т ■ • ’ » 1 • 4? l :
• \

«Мыло, которьшъ обмывали покойника, называется у знахарей 
мертвымъ; этимъ мыломъ они очерчиваютъ у , человека пораженный 
сибирскою язвою места; натираютъ имъ шнуры, изъ которыхъ дб- 
лаютъ петли д!я ловли зайцевъ; намазываютъ капканы, приготов
ляемые на волковъ и другихъ зверей. Смыслъ тотъ, что действ1емъ 
мертваго мыла сибирская язва замираетъ, уничтожается, а петли и 
капканы пршбретаютъ мертвящую силу; попавипйся зверь уже не 
вырвется 2)» .

Какъ ни смешны съ перваго взгляда все эти суевер1я, но они по
давали народу хоть какую-нибудь надежду избавиться* отъ страшной 
и загадочной смерти. Представьте себе, напр., положеше Россш во 
время чумы или, такъ называемой, черной смерти! Я думаю, пере
живая таше страхи, прибегнешь ко всякимъ талисманамъ 3). На 
сколько сильны были эпидемш, видно будетъ изъ следующаго:

Ч

О первой чумной эпидемш въ русскихъ летописяхъ упоминается

4) М . Д оброт ворскш , Русская простонародная медицина, 1874, стр. 20.
2) А ванасъевъ, Поэтичестя воззрйшя Славянъ на природу, т. I, 1865, стр. 43.
3) См. интересную, въ этомъ отношенш, книгу В . М . Ф лоринскаго: Рус- 

CKie простонародные травники и лечебники. Собрате медиц. рукописей, XYI 
и XYII стол̂ тШ.



подъ 1352 годомъ. Въ это время страшная черная смерть, обошедшая 
всю Европу, проникла во Псковъ, какъ бол!знь прежде невиданная. 
Объ ней л'Ьтописецъ сообщаетъ: «Сице-же смерть бысть скора: храк- 
нетъ челов!къ кровго и въ третШ день умираше». Бол!знь передава
лась черезъ прикосноЪеше. «Аще кто что у кого возметъ, вътойчасъ 
неисц'Ьльно умираетъ. Мнози-же послужити хотяще умирающимъ итш  
скоро неисц!льно умираху, и того ради мнози отб!гающе послужити 
умирающимъ».

Васюнй, арх1епископъ новгородсшй, приглашенный псковитянами 
благословить ихъ городъ, на обратномъ пути умеръ, не добравшись 
до Новгорода. Такъ какъ т!ло арх1епископа привезено было въ Нов
города то въ города появилась страшная’ болезнь, похитившая, мно
жество людей.

Зат!мъ, чума являлась въ количеств1!  20  эпидемй, въ промежу
т о к  времени отъ 1352  по 1771 годъ. Большей силы достигала чума 
осенью, зимой по большей части прекращалась (въ ноябр!, декабр!); 
самыми благопр1ятными месяцами для болезни оказывались: сентябрь, 
октябрь, августъ и ноль. Весна повидимому мен!е способствуетъ чум
ному яду, ч!мъ л!то и осень.

На сколько силенъ былъ моръ во время этихъ ужасныхъ эпидемш, 
можно судить изъ цифръ, составленныхъ по оффищальнымъ даннымъ 
докторомъ Самойловичемъ, членомъ московской чумной коммиссш въ 
1771  году. Надо при этомъ заметить, что въ его таблиц! показано 
только число умершихъ въ Москв! по похороннымъ спискамъ, сл!до- ‘ 
вательно, ему далеко не вс! трупы были изв!стны. Кътому-же 1/3 жи
телей столицы разб!жалась, почему считать населеше города въ 
5 0 0 0 0 0  н!тъ основашй. И такъ въ эпидемш 1771 (апр!ль) и 1 7 7 2  
(мартъ)умерло— 5 6 ,9 0 7  челов!къ! Нечего и говорить о другихъ мел- 
кихъ городахъ и селахъ, гд! вымерли буквально вс! жители 1). И 
наша Казань лишилась въ 1655 году 4 8000  челов!къ2).

Еще въ глубокой древности было изв!стно, что появленго и рас
пространен™ повальныхъ бол!зней часто предшествовали или ихъ *)

*) В . М . Ф лоринскт , Матер1алыдля изучетя чумы.
2) С. М . Ш пилевскгй, О чумФ въ Казани, въ царствовате Алексея Михай

ловича (обФ статьи помещены въ «Сборникъ статей о чумФ», 1879),



сопровождали— неурожаи, войны, скучеше людей на ограниченныхъ 
пространствахъ. Все это приводило къ заключению о тЬсной связи 
болЬзней съ указанными неблагопр1ятными услов1ями самаго человЬ- 
ческаго быта. Еще Дщдоръ объяснялъ происхождете аоинской чумы 
тЬмъ, что громадныя толпы народа стекались *въ городъ со всЬхъ 
сторонъ и вдыхали испорченный, вслЬдств1е скученности, воздухъ <).

Значеше вышесказанныхъ бытовыхъ условШ видно, между прочимъ, 
изъ того,что, помЬрЬ ихъулучшешя съ течешемъ времени, повальный 
болезни начали появляться все рЬже, а сила ихъ проявлешя и самаго 
распространешя делалась слабее; нЬвоторыя болезни, въ томъ числЬ 
и чуму, до послЬдняго времени, считаютъ или сочли было совсЬмъ ис
чезнувшими по крайней мЬрЬ въ ЕвропЬ, приписывая это исчезнове- 
ше улучшенш быта населешя. Вообще нельзя не согласиться, что 
угнетаюпця и ослабляюпця человека услов1я его быта представляются, 
при историческомъ изученш повальныхъ болезней, въ тоже время и 
уш ш ям и, особенно благопр1ятствующими возникновешю и распро
страненно этихъ болЬзней (вЬрнЬе, предрасположенно въ заболЬва- 
шямъ).

Но эти у ш ш я  все-таки не представляютъ непосредственныхъ 
причинъ повальныхъ болезней. Голодъ, грязь, угнетете хотя и часто, 
но далеко не всегда сопровождаются ими. Такъ, грязь, безъ сомнЬшя, 
представляетъ существенную вредность; она лучшая, если не един
ственная кормилица заразъ, но и то лишь при извЬстныхъ услов1яхъ, 

'при участш, видимо, другихъ деятелей 2) .
Что-же такое зараза?
Въ числ'Ь разнообразнЬйшихъ Teopifi, которыми такъ богата медицина

-

по вопросу: что такое зараза?— имеется одна, пожалуй самая смЬлая и 
самая странная, которая однако, подвергшись многоразличнЬйшимъ 
превратностямъ, достигла въ настоящее время первенства надъ всЬми
другими. Мы разумЬемъ гипотезу о contagium vivum или animatum,\
по которой яды инфекщонныхъ болЬзней состоять изъ живыхъ су
щ еству изъ нисшихъ организмовъ. Уже у древнихъ авторовъ мы на-

4) Л уком скШ , Очеркъ микологш, 1881, стр. 128.
*) Скворцовъ, О заразныхъ бол*зняхъ вообще и о чум* въ частности, съ 

этююгической и санитарной точекъ зр*шя. <(Сборникъ>, стр. 79.
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ходимъ явные зачатки подобнаго учета *). Такъ, латинше ученые 
В а р р о н ъ  иК олум елла,въсвоем ъсочиненш  «Dererustica» ,произ- 
водятъ некоторый болотныя лихорадки отъ поступлешя въ человеческое 
тело нисшихъ организмовъ. Далее, еще до открытая инфузорШ, неразъ  
высказываемо было предположеше, что чума зависитъ отъ поступлешя 
въ человечесшй организмъ маленькихъ животныхъ. Но особеннаго 
распространена достигло это учете после открытая микроскопически 
малыхъ, для невооруженнаго глаза невидимыхъ живыхъ существъ,такъ 
какъ этимъ, повидимому, давалось фактическое подтверждеше преж- 
нимъ предположетямъ. После того, какъ Л ев  ен г  у к ом  ъ открыты 
инфузорш, а особенно после того, какъ его открытаемъ въ 167 7 году 
семянныхъ телецъ, слывшихъ тогда и долгое время спустя «настоя
щими животными, повидимому доказано было присутстайе живыхъ 
микроскопическихъ организмовъ въ теле животныхъ и людей, после 
того, говоримъ мы, учете, видевшее причину инфекщонныхъ болез
ней въ присутствш микроскопическихъ животныхъ, пршбрело чрезвы
чайно много приверженцевъ.„ Достаточно назвать имена самыхъ из-
вестныхъ изъ нихъ: А е а н а с г й  К и р х е р ъ ,  Л а н ц и з и ^  Ва л -

*

л и с н е р и ,  Р е о м ю р ъ ,  Л и н н э .
Но и самые известные представители теорш. о contagium vivum не 

обошлись безъ смелыхъ фантазШ и MHorie изъ нихъ бросились въ 
самыя странныя крайности. Одинъ авторъ XYII столетая не на шутку 
предлагалъ при господствующихъ эпидем!яхъ распугивать животныхъ, 
отъ которыхъ -зависятъ эпидемш, крикомъ, музыкой и пушечными 
выстрелами, такъ какъ этихъ животныхъ обыкновенно представляли 
себе летающими по воздуху на подоб!е саранчи. Другге изображали 
ихъ въ форме клещей съ искривленными клювами и острыми когтями.

V

Далее, различали отдельные виды животныхъ для каждой болезни, 
обозначали ихъ особенными именами и даже срисовывалп пхъ.

Въ новейшее время учете о contagium vivum выступило снова на 
сцену, но въ начале съ значительнымъ неуспехомъ. Заявлеше первыхъ 
наблюдателей, будто они открыли причину отдельныхъ эпидемиче- 
скихъ болезней, признали за преувеличеше и опрометчивое заключе- 
Hie. Оспенныя животныя, холерныя животныя, холерныя растешя

4) Заимствовано изъ Цимссена,Руководство, т. П, стр. 7.

/



оказались обыкновенными инфузор1ями, встречающимися во всякомъ 
гншщемъ веществе. ‘А следств1емъ этого было то, что всякШ серьез
ный изследователь съ равнодуппемъ смотрелъ на подобныя фантазш. 
Въ половине нашего столеия почти единодушно произнесенъ былъ
обвинительный приговоръ противъ этого учешя и последнее почти

•  *  _
повсеместно слыло за праздную игру фантазш. Изъ медицинскихъ 
авторитетовъ Г е н л е, кажется, последнШ защищалъ учете о contagium 
vivum и въ 1853 году съ тою-же твердостью и решительностью, съ 
какою онъ ратовалъ за него въ 184-0 году.

Въ последше, однако, десять, летъ обстоятельства изменились: но- 
выя изследовашя надъ нисшими организмами, надъ значешемъ ихъ 
въ повальныхъ болезняхъ и разныя друпя несомненныя истины, 
заставили многихъ забыть свое, предубеждеше и признать теорш за
родышей.

Предсказаше Л и б е р м е й с т е р а ,  сделанное въ 1865  году и со
стоявшее въ томъ, что «учете о contagium vivum вскоре будетъ господ- 
ствующемъ и принесетъ весьма важные^въ теоретическомъ и практи- 
ческомъ отношенш результаты»— отчасти уже сбылось. Въ числе по- 
клонниковъ теорш стоятъ лучппе изследователи, а противники долж
ны сознаться, что только учете о зародышахъ можетъ привести въ 
порядокъ хаотическую массу существующихъ фактовъ.

Конечно, победу этого учешя еще нельзя назвать окончательной.
I

Какъ въ прежтя времена, такъ и теперь не столько противники, 
сколько неразумные поборники его угрожаютъ подорвать кредитъ ими 
же защищаемой теорш: Недостатокъ критики и методовъ, характери- 
зующй некоторый работы по этому предмету, а также и легкомыслен
ность, съ какою сомнительные факты выдаются за верныя доказа
тельства, и въ наше время оттолкнули не одного серьезнаго изсдедо- 
вателя. 'Но есть полное основате надеяться, что сказанные промахи 
не долго еще будутъ мешать методическому изследованш завладеть 
вполне вопросомъ, а вескость достоверныхъ фактовъ, число кото- 
рыхъ постоянно возрастаетъ, преодолеетъ наконецъ всякое сопро- 
тивлеше.

Такими словами выражаетъ одно изъ светилъ медицинскихъ наукъ 
свое мнете о теорш причинъ заразныхъ или инфекщонныхъ бо-
дезней,

*



Но, что-же говорить намъ эта Teopia?
Вся она очень проста. Дело въ томъ, что, наблюдая инфекщонныя 

болезни, прежде всего бросается въ глаза сродство бол'Ьзненныхъ 
припадковъ съ припадками, являющимися при отравленш какимъ ни- 
будь ядомъ. Это сродство особенно заметно при быстро протекающихъ 
эпидем1яхъ; человекъ, за нисколько часовъ до этого совершенно здо
ровый, вдугъ чувствуетъ себя дурно, появляются боли во всемъ теле 
или въ какомъ-нибудь органе, затемъ, въ нисколько сутокъ насту- 
паетъ смерть. Въ народа не даромъ говорятъ— человекъ «сгорелъ».

Но противъ химической натуры заразы говорить следующее: 
Начать съ того, что при инфекщонныхъ болЪзняхъ замечается, обык
новенно, инкубацгонньш nepioda: больной, между моментомъ зараже- 
шя и наступлетемъ первыхъ болезненныхъ явленШ, проводить н е
сколько времени, въ продолженш котораго онъ не представляетъ ни- 
какихъ припадковъ и чувствуетъ себя здоровымъ. Продолжительность 
этого перщ а въ различныхъ болезняхъ неодинакова 1). Изъ этого 
вытекаетъ, что, во 1-хъ, ядъ заразной болезни не действуетъ тот- 
часъ, какъ стрихнинъ, синильная кислота и проч., и что, во 2-хъ, для 
своего развипя зараза должна пробыть въ организме известное ко
личество дней; въ это время она размножается, набирается, такъ ска
зать, съ силами и затемъ уже производить свое действ1е; въ 3-хъ, 
еслибы зараза принадлежала къ химическимъ ядамъ, она-бы действо
вала одинаково на всякаго человека и во всякой местности; при ин- 
фекщи-же, напротивъ, встречаются случаи, когда заражаются неко
торые или только въ известныхъ местностяхъ.

Кроме всехъ вьрсказанныхъ соображетй, необходимо указать на 
особенность ядовъ инфекщонныхъ болезней— они могутъ воспроизво
диться и размножаться до безконечпости.

Минимальнымъ количествомъ коровьей оспы мы можемъ, прививъ 
ее дитяти, вызвать у него вакцину. Отъ этого дитяти можно съ усп4- 
хомъ привить ее десяти другимъ, отъ каждаго изъ последнихъ опять 
десяти и т , д ., такъ что первоначально едва видимое количество бо
лезнетворная яда можетъ последовательно вызвать болезнь у 1 , 1 0 ,  
100,  1 0 0 0 , 1 0 0 0 0  детей и т. д. до безконечности. Если, однако, это

*) Улэ'и Ватерь,Руководство къ общей патологш, 1875, стр. 195.
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размножеше яда имеетъ границу, то только потому, что въ конце кон- 
цевъ не хватаетъ индивидуумовъ, на которые не перенесенный ядъ могъ 
бы действовать; иначе число людей, могущихъ инфицироваться мини- 
мальнымъ Количествомъ яда, было бы безконечное въ строго матема- 
тическомъ значенш этого слова. Подобно яду вакцины, можетъ без
гранично размножаться и ядъ оспы, кори, скарлатины, сыпнаго тифа 
и т. д. Въ виду этихъ фактовъ, все те гипотезы, которыя видятъ бо
лезнетворные яды въ известныхъ химическихъ соединешяхъ (а  таыя 
лоложешя высказываются по временамъ еще и теперь), должны быть 
прямо отвергнуты, какъ невыдерживаюшдя критики 1).

После химическихъ ядовъ. второе место по сходству съ заразою 
% инфекщонныхъ болезней, следуетъ поставить бродила или фермен

ты, вещества, способный производить быстрый изменешя въ из- 
вестнаго рода другихъ веществахъ, не исключая и техъ, которыя 
находятся въ составе нашего тела. Давно уже указывали на извест- 
наго рода сходство въ действш заразъ на живое тело и бродилъ на 
тотъ или другой мертвый органичешй матер1алъ,- что и привело къ 
мысли приписать повальныя болезни поступление въ человеческое 
тело особеннаго рода бродилъ, вызывающихъ въ немъ брожеше, по- 

' чему и самыя болезни названы бродильными или зимотическими.
Спрашивается— на сколько состоятеленъ такой взглядъ?
Все известныя вамъ (неформенный) бродила представляютъ про- 

дуктъ жизни техъ или другихъ образованШ— въ нашемъ теле осо- 
баго рода железъ или вообще живыхъ его частицъ (клетокъ),— бро
дило солода (д1астазъ) образуется при проростанш техъ или дру
гихъ хлебныхъ зеренъ: ячменя, ржи, и т. п. Разъ образовавшись, 
ташя бродила не въ состоянш умножаться сами по себе, отрешенныя 
отъ производящей ихъ почвы, а между темъ действ!е даннаго ихъ 
количества безразлично. Такъ, известное весовое количество д!а- 
стаза- можетъ превратить въ тело, подобное сахару, приблизительно 
2 0 0 0  такихъ же весовыхъ частей крахмала. А бродило, поступив
шее въ наше тело, подобно всякому др|гому веществу, необходимо 
или разрушается въ немъ или выводится изъ него, следовательно, 
разъ принятое его количество должно быстро уменьшаться и за-

*) Цим ссенъ, Руководство, стр. 9.
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, темъ совсЬмъ исчезать. Между темъ, мы знаемъ, что повальный, 
какъ и вообще заразный болезни имеютъ иногда довольно длин
ный перюдъ зарождешя (инкубащя) да и самыя болезни, какъ, 
напр., тифы, тянутся недели. Ером* того, несомненно, что въ боль- 
номъ теле происходить громадное возросташе въ количестве вы
зывающим болезнь деятеля. Для объяснешя указанныхъ явлешй 
можно-бы принять, что известное бродильное вещество, проникнувъ 
въ живое тело, въ состоянш вызывать образоваше подобнаго-же 
вещества въ живыхъ частяхъ тела. Но для поддержашя такого 
взгляда не существуетъ пока никакихъ доказательствъ, какъ скоро 
речь идетъ о бродилахъ, который мы можемъ получить въ растворе 
или въ виде безформенной массы.

Но не все бродила такого рода. Такъ, мы знаемъ, что всемъ из
вестные дрожжи представляютъ не безформенную массу, а скоплеше 
живыхъ существъ, способныхъ вызывать брожеше, подобно указан- 
нымъ выше веществамъ. Ташя живыя бродила способны къ безко- 
нечному росту, если только существуетъ нужный для ихъ питашя и 
роста питательный матер1алъ. При ближайшемъ изследоваши оказы
вается, что живыя существа— мельчайпйя по величине и простей- 
ппя по виду и строению— действуютъ какъ бродила не только подъ 
видомъ дрожжей, вызывающихъ спиртовое или уксусное брожеше, но 
и во множестве другихъ видахъ.

Всякое гнгопце и тлеющее на воздухе вещество обыкновенно за- 
ключаетъ въ себе мшшоны миллюновъ простейшихъ живыхъ су
ществъ, проиикающихъ всю его массу— и едва видимыхъ даже въ 
микроскопъ. Что эти существа имеготъ причинную связь съ гшешемъ, 
представляющимъ тоже родъ - брожешя, доказывается множествомъ
опытовъ, въ которыхъ недопущеше этихъ существъ или умерщвлеше

\ .

ихъ теми или другими средствами, вело за собою отсутств1е гн!ен1я или 
его прекращеше. Разные способы сохранешя н&пихъ съестныхъ при- , 
пасовъ— высушиваше, замораживаше, мариноваше, солен!е, (отчасти) 
обсахариваше, кипячеше и т. д ., препятствуя развитие сопровождаю- 
щихъ raieme организмовъ, предотвращаютъ и самое гшеше.— Суще
ствуетъ много и спещальныхъ опытовъ, доказывающихъ учаспе 
этихъ организмовъ въ деле разложешя (сложныхъ на более простые) 
иди гшешя органическихъ веществе.
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При ближайшемъ изследованш окружающаго насъ и вдыхаемаго 
нами воздуха оказывается, что онъ содержитъ въ себе, въ виде тон
чайшей пыли, открываемой, наир., прямымъсолнечнымъ лучемъ, гро- , 
мадное количество высохшихъ нисшихъ существъ и ихъ зародышей, 
нуждающихся только въ надлежащей почве для проявлешя своей жиз
ни и своего развипя. Какъ велико количество ихъ въ воздухе, пока- 
зываютъ, напр., изследоватя англШскаго ученаго Дэнсера, насчитав- *• 
шаго въ 2 0 0  ведрахъ воздуха до 40  мшшоновъ существъ, а 200  ве- 
деръ воздуха мы можемъ въ себя вдохнуть менее чемъ въ J 2 часовъ 
времени J).

Присутств1емъ въ воздухе указанныхъ существъ и объясняется 
быстрое загнивате оставленныхъ на немъ предметовъ. Уже покрыва*
Hie крышками, какъ известно, нисколько замедляетъ такое загнива
т е .  Но оно совсёмъ не наступаетъ, или-же очень медленно и поздно, 
въ техъ случаяхъ, когда воздухъ, приходянцй въ соприкосновете 
со способными загнивать предметами, предварительно очищенъ отъ 
указанной организованной пыли прокаливатемъ или процгЬживашемъ 
черезъ достаточно толстый и плотный слой ваты, или-же продол* 
жительнымъ его покоемъ, напр., въ ящике, внутренняя поверх
ность котораго смазана глидериномъ, чтобы разъ осевшая пыль не 
могла опять подняться. Самое помещаемое въ такой воздухъ вещество 
также прерарительно освобождается отъ живыхъ существъ, которыхъ 
убиваютъ обыкновенно кипячешемъ. Опыты подобнаго рода и множе
ство наблюденШ происходящихъ въ самой природе явлетй неопровер
жимо доказываютъ, что въ воздухе, воде, верхнихъ слояхъ .почвы 
(до глубины 3 и более сажень) а также на— и внутри самаго нашего 
тела находится особый классъ существъ, играющихъ очень важную 
роль въ процессахъ разложешя— брожешя или г т е т я  вышедшаго изъ 
подъ опеки жизни органическаго матер1ала. Существа эти отличаются 
наименьшею величиною по сравнению’ со всеми другими существами, 
значительною подвижностью, чрезвычайно быстрымъ при благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ размножетемъ, громадною приспособляемостью къ 
внешней среде и изменяемостью въ своихъ свойствахъ, даже безъ 
изменешя своего внешняговида *). Эту группу существъ относятъ къ

*) Скворцова, О заразныхъ болФзняхъ вообще и т. д.., стр. 81, 82.
3) Скворцовб, 1. с., стр. 83.

I
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разряду нисшихъ грибовъ и обозначать общимъ именемъ 
(bacteria) или еще более общимъ шизомицетовъ (Schizomycetes). Къ 
нимъ, по некоторымъ физшлогическимъ свойствамь, весьма близко 
стоять бродильные грибы или дрожжи (Sacharomyces, Hormiscium).

Бактерш снабжены такими свойствами, которыя при некоторыхъ 
уш ш яхъ позволяютъ имъ жить и внутри нашего тела, даже во время 
жизни нашей. Они встречаются постоянно по всей длине нашего пи- 
щеварительнаго аппарата, попадая туда съ пищей, питьемъ, возду- 
хомъ и т. д. При обыкновенныхъ усдов1яхъ, т. е . , во время здоровья, 
эти маленьше грибки не приносить намъ почти никакого вреда, но при , 
болезняхъ, когда жизненная энерпя организма вообще и тканей въ 
частности падаютъ довольно сильно, быстрота размножешя и свой
ство бактер1евъ делаются весьма опасными и даже грозятъ смертью.

Д-ръ С а м у э л ь весьма остроумно доказываетъ,что клетка бактер!я 
относится къ человеку (по величине), какъ небольшая песчинка къ 
горе Монъ-Блану, темь не менее, плодовитость «песчинокъ» можетъ 
разрушить всю гору до основашя. Если, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, 
каждая клетка бактер1я разделится только разъ въ часъ, то
производимыя отъ него клетки могутъ дать черезъ 24 часа поколете 4 
въ 1 6 7 2 миллшновъ, а черезъ три дня 47 триллшновъ клетокъ. 
Океанъ, покрывая 2/'з поверхности земнаго шара, при глубине въ 1 
милю, составляетъ массу воды въ 9 2 8  миллшновъ кубическихъ 
миль, темъ не менее, бактер1и могутъ черезъ 5 дней превратить его' . . ' ? 1 Ч
въ кашицу 4)!

•Одна клетка бродильнаго гриба можетъ въ одинъ день дать поко
л е т е  въ 50 мшшардовъ ячеекъ 2)..

Я думаю, изъ этихъ примеровъ будетъ понятна опасность, которою 
грозятъ бактерш при удобномъ для нихъ случае.

Какимъ же образомъ могутъ они попадать къ намъ въ кровь? Какъ 
пыль, о которой мы говорили, бактерш не въ состоянш попасть въ 
кровь ни черезъ кожу, ни черезъ слизистую оболочку; только въ техъ 
местахъ, где существуетъ какое нибудь, хоть незначительное повреж- *)

*) Sam uel, Die epidemischen krankheiten, ihre Ursachen and Schutzmittel, 
1877, етр. 20.

®J Cohn, Die Bacterien, 1872, стр, 11.

V /
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деше, они могутъ проникнуть въ кровеносную систему. Но есть одинъ 
путь, которыми сл'Ьдуютъ бактерш, путь этотъ —  л е т я ;  какъ из
вестно, въ легкихъ кровь приходитъ въ наиболее тесное соприкос- 
HOBeHie съ воздухомъ, здесь ихъ разделяетъ только одна чрезвычайно 
нежная и тонкая оболочка, черезъ нее-то себе
дорогу эти маленьшя, подвижный и энергичныя существа.

Что касается до вопроса —  попадаетъ-ли пыль въ самыя глубомя 
части легкихъ, я не думаю, чтобы кто нибудь въ этомъ сомневался, 
темъ более, что въ те места забирается пыль более крупная, како
ва: песчаная, железистая, известковая, угольная и т. д. Для того, 
чтобы судить, какъ много всевозможныхъ органическихъ и организо- 
ванныхъ частицъ можетъ попадать къ намъ черезъ л е т я ,  следуетъ 
принять во внимаше сказанное раньше, а именно, что организмы про* 
никаютъ къ намъ съ воздухомъ въ сутки около 100  миллшновъ эк- 
земпляровъ, а собственно воздуха вдыхаемъ мы за сутки 5 0 0 — 800  
ведеръ по объему и до 2 5 — 35 фунтовъ по весу *).

Бактерш производятъ rHieHie телъ находящихся вне нашего ор
ганизма; спрашивается, нетъ-ли более вескихъ доказательствъ въ 
пользу того, что и въ теле нашемъ они производятъ нечто подобное? 
Въ нашемъ тел е, какъ уже сказано, и въ здоровомъ состоянш суще- 
ствуютъ неформенные или неорганизованные ферменты, безъ которыхъ 
некоторый отправлешя организма немыслимы. Въ виду этого естест
венно было заключить, что изменешя при болезняхъ, иногда весьма 
быстрый, стоятъ въ связи съ какими нибудь бродилами. Необходи
мость заражешя со стороны (извне) показываетъ, что для произве- 
дешя бодезнотворныхъ ферментовъ однихъ внутреннихъ условШ жи* 
ваго тела недостаточно. Такъ какъ безформенные ферменты и хими- 
чеш е яды, о чемъ мы также уже говорили, не могутъ объяснить всехъ 
измененШ, представляемыхъ инфекщонными болезнями, то, следова
тельно, остается принять учасые организованныхъ ферментовъ или 
бактерШ (Schizomycetes), которыя внедряются въ наше тело извне; 
здесь они и производятъ, согласно своимъ особенностями, изменешя, 
сходный съ гменгемъ и брожетемъ (вообще разложешемъ), характе- 4

4) О поступленш микроскопическихъ организыовъ въ наше тфло, мы будемъ 
говорить дал*е подробно.



ризувнщя повальныя болезни. Признавая это простое полоягеше бу- 
дутъ понятны: инкубащонный перюдъ болЁзни, быстрое ея течете, 
распространете, зависимость отъ климатическихъ условШ местности, 
отъ строешя почвы и снособъ заражешя. Моягетъ быть, внослёдствш, 

явится сильное опроверлгете предлагаемой теорш, но пока всё уси- 
л1я антибактерганцевд совершенно напрасны.

Известный Г у ф е л а н д ъ н е  допускалъ rmema(Faulniss) въ организм!; 
живомъ. Только тогда, по его мнёнйо, процессъ этотъ имЁетъ мёсто, 

когда тёло обладаетъ слабою или разстроенною жизненною силой 
(Lebenskraft), вслЁдсгш е  чего не можетъ производить противодЁйствгя 
(Reaction) *).

При такъ называемой «Faulfieber» тотъ яге авторъ допуСкаетъ раз
в и т  контаггя 2). Болёзни могутъ удобнЁе всего внЁдряться въ тёло

человЁка черезъ пищеварительный каналъ, л е т я  и коягу. На эти 
части, которыя онъ называетъ alria , дЁйствуютъ постоян
но причины болЁзней 3). Что касается до то, чтобы проявить
свою силу, онё требуютъ извЁстнаго предрасположешя 4).

Повидимому, Гуфеландъ не имёлъ яснаго представлешя ни о м1азмЁ, 
ни о контагш, что, конечно, нельзя ставить ему въ упрекъ. Въ началЁ 
нынёшняго столёт1я говорили, что «зараза должа быть произведе- 
шемъ извЁстнаго болЁзненнаго процесса, состоять изъ матерш жп- 
вотнаго свойства и сообщать отъ одного организма другому тотъ бо- 
лЁзненный процессъ, которымъ оная произведена. Друпя вредоносныя 
вл1ятя на животный организмъ, не имёкнщя таковыхъ свойствъ, не 
могутъ называться заразами 5)».

Болёзнь, говоритъ далЁе тотъ яге ученый, производящая заразу, 
происходить отъ заразительнаго вещества, либо возрождается сама 
по себя, г’).J г

Такимъ образомъ Гартманъ допускалъ для заразы произвольное за- 
ролсдете.

: ■ . ; .OTi: • * !.' ■

*) Hufeland, Ideen iiber Pathologie, -1195, стр. 317, 29.
*) L. с., стр. 321. . \\'? -

i - Y T .

8) L. с., стр. 37. 
-1) L. c.# стр. 7.

lj i it-» •

, стр. 592.*) Г арт м ан ъ , Общая паеодопя, 1825 
e) L. с*, стр. 593.
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Далее, онъ придавалъ большое значете предрасположенно къ бо-
»

лезни г) и высказываетъ сл'ЬдующШ, весьма оригинальный взглядъ 
на заразительность:

«По изъясненш въ гуморальной паеологш, заразительное веще
ство, приставшее къ коже, или принятое въ желудокъ со слюною, 
либо съ пищею, или вошедшее въ легшя съ воздухомъ, всасывается 
въ кровь, которую приводить оно въ нтькое брожете, превращаю
щее часть крови въ заразительную матерно, отделяемую пбтомъ и 
отлагаемую на части тела, страждупця заразительною болезнью, либо 
извергаемую изъ организма. Но наблюдешя и опыты показываютъ, 
что заразительный, вещества действ1емъ пищеваретя и даже въ 
одномъ смешенш съ желудочньшъ сокомъ вне желудка, разлагаются 
и лишаются заражающей силы. Посему заразительная матергя, 
вшедшая въ кровь черезъ кожу или изъ дыхательныхъ органовъ, 
должна также изменяться уподобительнымъ процессомъ организма и 
терять свое качество. При всегдашней деятельности сосудистой 
системы, которой все чуждое изъ организма отделяется, зара-
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зительная матергяне можетъ оставаться въ крови столь 
долго, чтобы могла заразить оную. Кровь изъ человека, страж- 
дущаго заразительною болезнью въ высокой степени, будучи при
вита къ другимъ людямъ, незаражаетъ и, следовательно,

'
несодвржитъ въ себе заразительной матерш»2). Такое странное мне
т е  Гартманъ высказываетъ, опираясь на «мнешя солидарныхъ паео- 

' логовъ», которое учитъ, что заразительное вещество «раздражая из- 
вестнымъ образомъ животные органы, возбуждаетъ въ оныхъ соб
ственное противудейсттае».

Но оставишь прежше взгляды и снова вернемся къ современной 
теорш заразныхъ болезней.

Бактерш, попавши въ тело, начинаютъ ожесточенную борьбу съ 
жизнедеятельностью клетокъ 3). Борьба идетъ не на животъ, а на 
смерть, въ буквальномъ смысле этого слова, потому что, если ткани * *)

*) L. с.
*) L. с., стр. 598. Интересны также указатя автора на вл1яте, которое 

бказываетъ «светъ, теплота, электричество» на человека; не забыта дея
тельность солнца и луны въ томъ же отношеши (стр. 498. 500 и др ) .

*) См, объ этомъ предпоследнюю главу.



организма осшштъ, непрошенные гости выпроваживаются вони или 
же остаются, не причиняя никакого вреда. СовсЬмъ другая картина 
получается, если осилятъ бактерш — является болезнь, а за ней во 
многихн случаяхп —  смерть. Оби этоми я уже упоминали вкратце. 
Теперь посмотримъ, когда же остается победа на стороне заразы? 
Строго говоря, вопроси' этоти еще нер'Ьшенп окончательно, хотя из
вестно, что для заражешя необходимо изв'Ьстнаго рода предрасполо- 
жеше. Но, опять(таки, что надо подразумевать поди этими словоми? 
причины предрасполозкешя иногда довольно ясны, каки разнаго рода 
ослабляющгя наше тело вл1яшя, каковы— дурная обстановка, дурное 
цитате и проч. Ви другихн ate случаяхи для отыскашя такихи при
чини остаются одне догадки, то более, то менее вероятный. Между 
прочими, ви последнее время проф. Г у с т .  I e r e p n  (изи Штутгарта) 
особенное значеше ви этоми предрасполозкенш приписываети боль
шему или меньшему содержание воды  ви нашеми организме. По его 
учению— меньше воды, меньше и предрасположетя, таки каки ви та- 
коми случае ткани тела представляюти больше крепости и, следова
тельно, больше устойчивости противи внешнихн вредныхи вл1ятй, 
ви томи числе и зарази. П е т т е н к о ф е р и  еще ви 1866 году, по по
воду холеры, высказали подобную же мысль 1).

Теперь, когда мы несколько уяснили себе сущность заразы, нами 
остается еще сказать кое-что о мгазмгь п контагш. Ви медицине 
постоянно употребляюти эти назвашя, мы слегка коснулись ихи так- 
зке, необходимо выяснить на основаны данныхп современной науки, 
что следуетп подразумевать поди указанными поняиями 2).

Мы до настоящаго времени не имеемн возможности получать ви 
чистоми виде те Матери, которыя обусловливаюти развипе м1азма- 
тическихи и контаиозныхн болезней, и долзкны закжочать о сущности 
этихи матерШ исключительно по ихи действие, т. е ., по услов1ями, 
при которыхи происходити заболеваше' организма, по характеру про- 
исходящихи ви заболевшеми организме явлены, по п осл едн и м и

*) Скворцове, О заразныхъ бол'Ьзняхъ, етр. 86. %
2) ОпредИлеше «ьпазыы и контапя» я д&даю со слови про®. Пашутина. 

«Поняие о шазматическихъ и контагюзныхъ началахъ> (Сборникъ, стр. 123;, 
Лучщаго изложения я не встр'Ьтшгь въ литератур®.



общешя заболЗшшаго организма съ здоровыми и проч. Въ виду всбхъ 
этихъ моментовъ, определилось въ последнее время съ достаточной
ясностью, что разсматриваемыя вредныя начала должны быть разде-
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лены на две категорш, именно, на разрядъ контапевъ и м1азмъ.
Подъ м1азмами понимаются вещества, которыя, развиваясь въ 

почве, тесно связаны съ известною местностью и поражаютъ только 
техъ субъектовъ, которые находятся на этой местности. Заболевши! 
субъектъ, т. е ., воспринявшШ въ себя м1азму, не способенъ перенести 
последнюю въ другую местность или передать ее другому организму. 
Попавъ въ человека, М1азма какъ бы разрушается въ немъ, теряя 
совершенно свою действительность. Съ обыкновенными предметами 
общежшчя м1азма не можетъ быть переносима изъ одной местности 
въ другую; по крайней мере нельзя констатировать заражешя какой 
нибудь местности посредствомъ деятельнаго общешя ея жителей съ 
населешемъ, живущимъ на какой нибудь м1азматической почве. Мно- 
rie изследователи готовы допустить въ м1азме характеръ организо
ванной матерш; но, по нашему мненпо, ничто не вынуждаетъ на при
знаке въ м1азматическомъ начале такого сложнаго образовашя. По 
всей вероятности, начала эти суть к атя  нибудь химичеш я  вещества, 
летуч1я, развиваюшдяся въ почве, какъ продуктъ разложешя органи- 
ческихъ веществъ. Шазматичестя болезни (перемежающаяся лихо
радка, послабляющая и др.,) 1) господствуютъ обыкновенно по берегамъ 
болыпихъ рекъ и морей, а также и въ другихъ местностяхъ, имею- 
щихъ болотистый характеръ. Моментъ спадешя водъ после разлива, 
сильное испареше воды, ведущее къ высыхашю поверхностныхъ 
слоевъ болотистой почвы и т. п ., представляютъ услов1я, наиболее 
благопр1ятныя для развшпя м1азмы. Въ местахъ, въ которыхъ гос
подствуютъ м1азматическ!я болезни, интенсивность заболевашй не
всегда одинакова въ течеши различныхъ временъ года. Обширность 
площади, на которой развивается м1азма въ какой нибудь местности, 
представляетъ весьма изменчивую величину. При стеченш известныхъ

*) Съ этимъ мнЬтемъ г. Машутиыа не вяжутся изслФдоватя Клебса и Томази 
Круделли, которые нашли Bacillus m a la r ia e . По моимъ наблюдешямъ надъ 
-«казанскими лихорадками», наши упорныя лихорадки, какъ кажется, также 
зависятъ отъ развитая B acillu s , ничймъ не отличимаго отъ В • m a la r ia e . Объ 
эуомъ — поел*.
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условШ со стороны влажности почвы, ея температуры, насыщенности 
органическими веществами и проч., развийе м1азмы не только дости- 
гаетъ значительной интенсивности, но далеко выходитъ изъ граница, 
своего обычнаго существовашя, поражая сос'Ьдшя местности, такт, 
что вызванная м1азмою болезнь получаетъ эпидемичешй характеръ. 
Но и въ этихъ случаяхъ болезнь все-таки ограничивается опреде
ленною областью, такъ что достаточно уехать изъ зараженной мест
ности, чтобы быть гарантированнымъ отъ заболевашя, или чтобы 
прекратить дальнейшее течете болезни, если заболевате уже после
довало. Однажды бывшее заболевате, вызванное м1азмою, нетолько 
не предохраняетъ отъ повторешя болезни, но скорее увеличиваетъ 
воспршмчивость организма къ м1азматическому началу. Страдатеотъ 
м1азмы можетъ получить весьма затяжной характеръ и болезнь начи- 
наетъ тогда проявлять все более и более маскированный видъ.

Совсемъ другой характеръ явленШ представляютъ намъ болезни, 
обусловливаемый внедрешемъ въ наше тело контайозныхъ началъ. 
Болезни эти необходимо разделить на два вида — на чисто контайоз- 
ныя и контайозно-м1азматичесгая.

Всего проще явлетя въ чисто контагюзныхъ болезняхъ, куда отно
сятся, наир., сифилисъ, сапъ, водобоязнь, оспа, корь, скарлатина, 
дифтерита зева и проч. Во всехъ случаяхъ заболевашя разсматри- 
ваемыми, т. е ., чисто-контайозными формами, болезнь получается 
здоровыми субъектами или отъ пораженнаго уже субъекта, или отъ 
его трупа, или, наконецъ, отъ предметовъ, съ которыми приходилъ 
зараженный субъекта въ более или менее близкое соприкосновеше. 
На различныхъ предметахъ и въ трупе контайозныя начала разсматри- 
ваемыхъ болезней могутъ сохраняться весьма долгое время, весьма 
неодинаковое, впрочемъ,для отдельныхъ размножаться
кпнтаии м о ж е т ъ  только въ ж ; за то здесь размно- 
зкете его несомненно. Напр., уколъ, нанесенный здоровому человеку 
иголкою, смазанною гноемъ оспенной пустулы, выделимымъ сапной 
или сифилитической язвы и проч., вызываетъ заболевате всего тела, 
причемъ контайй размнозкается въ зараженномъ организме съ такою 
силою, что почти каждая частичка крови или тканей даннаго орга
низма заключаетъ въ себе достаточно контайя, чтобы передать бо
лезнь новому субъекту и т. д. Разительные примеры этого мы впдимъ



въ опытахъ Д а в е н  а надъ септицэдпею, когда одно животное, заразив
шись отъ больнагр черезъ привипе капли его крови, способно зара
зить новое животное посредствомъ своей крови, даже если последняя 
взята только въ количеств'! сотой или тысячной части капли.

При разсматриваемыхъ, чисто контаиозныхъ бол!зняхъ передача 
у людей происходить или при прямомъ соприкосновенш здороваго че- 
лов!ка съ носителемъ контапя, или черезъ воздухъ, но обыкновенно 
на неболыномъ разстоянш. Передача черезъ воздухъ, конечно, не пред- 
полагаетъ неизб!жно газообразной натуры контапя, такъ какъ мы 
знаемъ, что въ окружающемъ насъ воздух! плаваетъ всегда масса 
твердыхъ частичекъ, напр., обыкновенные гнилостные организмы; 
д!лы я горы песку переносятся токомъ воздуха на болышя разстоя-
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шя, не говоря уже о мен!е тяжелыхъ частичкахъ. Чтобы изв!стный 
контаий могъ передаваться отъ одного субъекта другому чрезъ по
средство воздуха, для этого нужно только, разв!, чтобы данный кон
таий не им!лъ способности терять свою дМствительность отъ высы- 
хашя, неизб!жнаго обыкновенно при этомъ способ! перенесетя. Къ со
ж а л е ю , часто можно встр!тить грубое см !ш ете понятШ, далее въ 
спещальныхъ трактатахъ и учебникахъ, когда подъ миазмами пони
мается н!что носящееся воздух!, а контагШ разматривается какъ 
что-то бол!е тяжелов!сное, переходящее отъ субъекта къ субъекту 
только при непосредственномъ ихъ соприкосновенш; н!что среднее, 
по этимъ воззр!шямъ, представ ля етъ м1азматическШ вонтагШ, спо
собный переходить отъ больнаго въ здоровому какъ черезъ прикосно- 
веше, такъ и черезъ воздухъ. Съ этой точки зр!шя нужно-бы было 
поставить корь въ одну ватегорш съ перемежающеюся лихорадкою, 
челов!чесвую оспу съ брюшнымъ тифомъ, и т. п.

Теперь перейдемъ въ т!мъ бол!знямъ, который мы отд!ляемъ отъ 
чисто-контапозныхъ бол!зней подъ именемъ бол!зней контаиозно- 
м!азматическаго свойства. КонтагШ этихъ бол!зней, пронивнувъ въ 
т!ло челов!ка и вызвавъ его забол!вате, испытываетъ вм !ст! съ 
т!мъ какой-то метаморфозъ, теряя спобность прививаться къ новому 
живому т!лу. Произведя изв!стное д!йств1е въ лшвомъ т !л ! ,  раз- 
сматриваемому контагш необходимо попасть въ почву или вообще ос
таваться н!которое время ,вн! лшваго т!ла, чтобы, совершая рядъ 
превращенШ, снова сд!латься способнымъ къ развитш въ челов!-
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ческомъ организме; затемъ, ему опять необходимо побывать въ внеш
ней среде для возстановлешя своей болезнетворной действительности 
и т. д. Это приблизительно та точка зрешя на лиазматическт конта- 
rift,которая установлена П е т т е н к о ф е р о  м ъ.Естестественныя науки 
представляют^ намъ действительно много примеровъ, какъ некото
рые- организмы, напр., изъ разряда паразитовъ животнаго тела, 
чтобы испытать все фазы своего развитая, должны преемственно по
бывать въ самыхъ разнообразныхъ средахъ, именно: въ воде рекъ 
или болотъ, въ кишечномъ канале одного животнаго, въ тканяхъ 
друтаго и т. д.

Что въ разсматриваемыхъ болезняхъ контапозно-м1азматическаго 
свойства мы имеемъ дело, во всякомъ случае, съ особенными зара- 
зительными началами, способными къ перенесению изъ одной местно
сти въ другую, а не съ какими-нибудь м1азматическими веществами 
въ разсмотренномъ нами ранее смысле,— это неподлежитъ сомнешю, 
такъ какъ больной какою-нибудь изъ контапозно-м1азматическихъ 
болезней, а равно и его вещи могутъ занести болезнь туда, где ея 
до техъ поръ не было. Такое явлете весьма легко наблюдать при 
желтой горячке, холере, брюшномъ тифе, дизэнтерш и т. п. Петтен- 
коферъ старался отделить эти болезни отъ чисто м1азматическихъ, 
назвавъ ихъ переносчиво-м1азматическими. Эта сторона классификацш 
Петтенкофера не можетъ считаться, однако, удачною, такъ какъ бо
лезнетворный начала чисто М1азматическихъ болезней, и болезней 
м1азматическо-контаиознаго свойства слишкомъ резко отличаются 
другъ отъ друга, чтобы сближать ихъ, при классификацш, въ одну 
группу, какъ это наблюдается въ системе упомянутагоученаго; здесь 
обе названный категорш началъ фигурируютъ въ орой рубрике подъ 
именемъ началъ эктогепнаю свойства, въ отлич1е отъ энтогеннъш
началъ чисто-контагшзныхъ болезней. Такое классифицироваше уже
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потому неверно, что въ развитая заразныхъ началъ, обусловливаю- 
щихъ контагшзно-м1азматичешя болезни, человеческШ пли вообще 
животный организмъ, въ живомъ состоянш, играетъ существенную 
роль, следовательно, начала эти не могутъ быть поставлены въ кате- 
ropiro эктогенныхъ, наравне съ чисто-м1азматическими веществами.

• /  ч

Мы настаиваемъ поэтому, что зараза болезней контапозно^азмати- 
ческаго свойства стоить гораздо ближе къ вредному началу чисто-
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контапозныхъ, чемъ чисто-м1азматическихъ болезней, и думаемъ, что 
она представляетъ только разновидность обыкновенная контапя.

Изучая способъ распростраиешя контапозно-м1азматическихъ болез
ней, сравнительно съ чисто-контагюзными формами, мы замечаемъ, 
что въ громадномъ большинстве случаевъ заболеваютъ не те субъекты, 
которые приходятъ въ наиближайшее соотношеше съ больными., а 
те, которые живутъ на почве, получившей извержешя больнаго, его 
трупъ и проч., которые ныотъ воду изъ этой почвы, быть можетъ, 
едятътолько сырые плоды, раступцена этой почве, и проч., хотя-бы, 
вместе съ темъ, лица эти никогда не были вблизи живаго заражен- 
наго субъекта. Въ контапозно-м1азматическихъ болезняхъ заражен
ный организмъ сообщаетъ заражеше не непосредственно другому ор
ганизму, а внешней среде, главными образомъ почве, которая и слу
жить источникомъ заболевашя для лицъ, приходящихъ въ соотноше- 
Hie съ этою средою. Причина этого явдешя лежитъ, какъ уже ска
зано выше, въ томъ, что м1азматичесшй контапй, выходяпцй изъ 
больнаго тела, на столько измененъ, что не можетъ вызвать заболе
вашя въ новомъ организме. Передача болезни черезъ неизбежное 
посредство внешней среды (почвы) даетъ разматриваемымъ формами 
некоторое сходство съ м1азматическими болезнями, въ чемъ и лежитъ 
причина назвашя данныхъ болезней контаиозно-м1азматическими.

Весьма трудно непосредственными наблюдешемъ решить, размно- 
окается-ди вредное вещество контаиозно-м1азматическихъ болезней 
только въ живомъ организме, или только въ почве, или-же въ обе- 
ихъ средахъ. Вероятно нужно остановиться на третьей возможности;—  
именно, судя по аналоги съ чисто-контапозными болезнями, съ ко
торыми мнопя изъ разсматриваемыхъ формъ представляютъ большое 
сходство по теченио болезни, необходимо принять и въ контапозно- 
м1азматическихъ болезняхъ размножеше контапя внутри тела (при- 
чемъ онъ испытываетъ известный метаморфозъ); съ другой-же сто
роны, въ виду того, что одинъ больной субъектъ можетъ заразить 
местность на значительномъ протяженш (какъ это наблюдается, напр., 
при занесенш желтой горячки въ Европу), трудно оспаривать способ
ность разсматриваемыхъ началъ развиваться и вне живаго организ
ма (въ почве).

Свойства местности, неимеюпця заметная вл!яшя на распростри
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неше чисто-контапозныхъ болезней, играютъ, наоборотъ, существен
ную роль при распространен^ болезней контапозно-м1азматическихъ. 
Эти последшя болезни могутъ появиться не везде, куда придутъ за
раженные ими субъекты, такъ какъ не всякая местность представ
ляете необходимыя услов1я для культивировав1я заразнаго начала

/

данныхъ болезней; далее, въ различныхъ местахъ, находящихся въ 
одинаковыхъ условгяхъ занесешя контаия, интенсивность эпидемш, 
судя но свойствамъ местности, бываетъ весьма различна; наконецъ, 
для одной и той-же местности, время года, состоите температуры и 
влажности воздуха и особенно почвы им'Ьютъ весьма существенное 
вл!яше на интенсивность распространешя болезни. Такъ, напр., че
ловеческую оспу, корь, сифилисъ и т . п ., мояшо распространить по
всюду, где есть раположенные къ заболеванш ими люди, тогда какъ 
холера, желтая горячка и проч. могутъ быть занесены только въ 
известная местности и притомъ только въ известное время года,п
хотя бы число субъектовъ, расположенныхъ въ заболеванш этими 
болезнями, было весьма велико.

После того, какъ вредное начало чисто-контапозныхъ болезней за
несено въ какую-либо область, число заболеванШ наростаетъ мало 
по малу, соответственно интенсивности общешя между людьми, способ
ности или неспособности даннаго контаия передаваться черезъ воз- 
духъ и т. п. Въ болезняхъ-же контаиозно-м1азматическаго свойства, 
занесенный въ какую-либо местность контаий, размножившись въ 
почве, можетъ вызвать столь быстрое наросташе болезненности меж- 

.ду живущими на данной почве людьми, какого никогда незамечается 
въ чисто-контапозныхъ болезняхъ.

Такъ какъ вредныя начала болезней контапозно-м1азматическаго 
свойства требуютъ для своего развитая известныхъ почвенныхъ усло- 
вШ, то совершенно естественно, что есть на земномъ шаре известным 
места, столь благопр1ятныя для этихъ контаиевъ, что они размно
жаются тамъ непрерывно, представляя только першдичешя колеба- 
шя, соответственно времени года, высоте почвенной воды и проч. 
Такъ, напр., отечество холернаго контаия представляютъ известная 
местности Индш, омываемыя водами Ганга (Бенгад1я и проч.); оте
чество желтой лихорадки— Антильсше острова, Вестпндше острова, 
берега большихъ рекъ Америки и проч.; отечество дизэнтерш— раз-
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личныя земли, лежапця вблизи отъ экватора по об^ его стороны (до
4-0° широты) и т. д. Замечено, что пандемическому *) распростране
н а  разсматриваемыхъ болезней предшествуешь значительное усиле- 
Hie болезненности въ 'М'Ьстахъ эндемическаго существоватя данной 
формы. Что же касается чисто-контапозныхъ болезней, то для нихъ 
не существуетъ такихъ эндемическихъ фокусовъ, а если и замечается 
иногда что-либо подобное, то это обусловливается не почвенными вл1я- 
тями, а уш ш ями быта населешя (напр., сыпной тифъ въИрландш).

До настоящаго времени не установилось еще ничего определеннаго 
относительно времени, необходимаго для того,чтобы контапозно-мгаз- 
матическое начало, будучи выведено изъ больнаго организма, снова 
получило свою действительность, въ смысле способности заражать 
новыхъ индивидуумовъ. По всей вероятности время это весьма раз
лично для отдельныхъ видовъ м1азматическаго контаия. Весьма 
возможно, что въ некоторыхъ случаяхъ, судя по особенностямъ 
даннаго контаия и стеченш внешнихъ условШ, разсматриваемый 
перюдъ весьма непродолжителенъ, такъ что контагШ, оставаясь 
только короткое время, по выделенш изъ тела, на платье или пос-
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тели больнаго, получаетъ уже свою прежнюю действительность. 
Въ неодинаковой продолжительности разсматриваемаго першда и зна
чительной его кратковременности при некоторыхъ услов1яхъ, нужно 
искать между прочимъ объяснеше того затруднетя, съ которымъ не-

9

редко сталкиваются авторы при классификации заразныхъ болезней, 
когда въ одно и тоже время болезнь ясно представляетъ все свойства 
контаиозно-м1азматическихъ формъ и рядомъ съ этимъ являются не- 
которыя указашя какъ будто на бывающую иногда непосредственную

*) Если яды, производящее инФекщонныя болезни, могутъ воспроизводить
ся и размножаться, то само собою понятно, что причиняемыя ими болезни не 
ограничиваются отдельными случаями, не являются спорадически, а пора- 
жаютъ обыкновенно онновременно или последовательно большое число инди
видуумовъ и составляютъ такъ называемый п а р о д п ы я , п а н д ем и ч ет я  или по- 
валъныя бо/т ъзт . Ихъ называютъ эндем ическим и , если оне, какъ, напр., 
малярш, ограничиваясь известной местностью, господствуютъ тамъ постоянно 
или въ продолшеши неограниченно долгаго времени; эпидем ичест м и-ж е, если 
оне, какъ холера, чума и др., являются только временами, распространяются 
на более или менее обширныя пространства и потомъ снова исчезаютъ. (Ц им с- 
сенб Руководство, 3).
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передачу заразы отъ больнаго организма здоровому. Возможно, впро- 
чемъ, что и действительно существуютъ переходный формы между 
чисто-контапозными и контайозноспазматическими болезнями, напр., 
въ томъ смысле, что вредное начало, вызвавъ заболеватя организма, 
не вполне теряетъ свою способность прививаться непосредственно отъ 
больнаго организма къ здоровому, по крайней мере, къ темъ индиви- 
дуумамъ, которые представляютъ наибольшее предрасположете къ- 
заболеванго.

Воспр1имчивость къ заболеванш различными заразными болезнями 
далеко не у всехъ людей одинакова. Если обратить вниматенато об
стоятельство, что большинство заразныхъ болезней человека не пере
ходить на ближайшихъ къ нему животныхъ и, наоборотъ, некоторый 
заразныя болезни животныхъ не прививаются къ человеку, то ока
зывается, что достаточно какихъ-то весьма тонкихъ особенностей въ 
конституцш организма, чтобы то или другое контапозное начало могло 
быть лишено возможности найти въ данномъ организме почву для сво
его размножешя. Физюлогичеше процессы, происходящее въ орга
низме человека и ближайшихъ къ нему животныхъ, до того сходны, 
отношеше сравниваемыхъ организмовъ къ различнымъ ядамъ часто до 
такой степени тождественно, что мы не можемъ въ настоящее время 
уяснить себе, почему одно контапозное вещество прививается только 
къ людямъ, а другое только къ животнымъ. Темъ труднее решить 
вопросъ, почему отдельные индивидуумы между людьми невоепршм- 
чивы къ заражешю скарлатиною, тифомъ, водобоязнью, чумою и т. п. 
болезнями, свойственными человеку. До какой степени неуловимы те 
особенности конституцш, которыя исключаютъ для контаия возмож
ность прпотиться въ известномъ индивидууме, видно изъ того, что, 
если однажды человекъ перенесъ какую нибудь заразную болезнь, то 
восприимчивость къ новому заболевание тою-же самою формою исче- 
заетъ на долгое время или даже навсегда, хотя мы и не можемъ от
крыть техъ следовъ въ организацш тела, оставшихся после пере
несенной болезни, которые объясняли бы развившуюся невоспршмчи- 
чивость. Прюбретеше невосприимчивости путемъ перенесеннаго заболе
ватя  повторяется для всехъ контапозныхъ болезней, какъ чисто- 
контаиознаго, такъ и контанозно -м1азматическаго характера, и въ 
этомъ отношенш разсматриваемыя болезни весьма существенно отли-
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чаются отъ ипазматическихъ болезней, где одновременное перенесете 
болезней не только не предохраняетъ отъ вторичнаго заболевашя, но,

N

наоборотъ, располагаетъ къ нему. Между чисто-контапозными и кон- 
тапозно-м1азматическими болезнями существуетъ, впрочемъ, некоторая 
разница въ томъ отношенш, что случаи повторнаго заболевашя болез
нями второй категорш встречаются гораздо чаще, чемъ относительно 
болезней первой категор1и, т. е ., чисто-контаиозныхъ, после кото- 
рыхъ, следовательно, остается более совершенная невоспршмчивость.

Въ ослабленш воспршмчивости организма къ повторному заболева- 
шю после перенесешя какой-либо заразной болезни лежитъ причина, 
почему каждому эпидемическому распространенно болезни въ какой 
либо местности неизбежно кладется конецъ по истеченш известнаго 
срока, по крайней мере, для скоротечныхъ формъ. Если въ какую-либо 
населенную людьми область занесено заразное вещество чисто-конта- 
иознаго свойства, то эпидем1я прекратится либо тогда, когда перебо- 
леютъ все субъекты, не имевпйе данной болезни раньше, за исклю- 
чешемъ, конечно, нерасположенныхъ къ заболевашю по своимъинди- 
видуальнымъ особенностямъ. Если-же занесенное заразное вещество 
имеетъ контапозно-ийазматичесшя свойства, то изолящя больныхъ на 
прекращеше эпидемш не им.еетъ особеннаго вл1яшя, такъ какъ един
ственная верная возможность для здоровыхъ людей защитить себя отъ 
заражешя состоитъ въ бегстве изъ зараженной местности; зато при 
болезняхъ разсматриваемой категорш эпидем1я можетъ прекратиться

I
гораздо ранее, чемъ переболеетъ способный къ заболевание мате- 
р1алъ, если только перемена времени года, наступлеше большихъ жа- 
ровъ или холода изменить почвенныя услов1я и сразу положить ко
нецъ дальнейшему развитие заразы. Нужно заметить, впрочем^, что 
попавшая въ почву зараза не всегда разрушается окончательно при 
этихъ уш ш я хъ , но остается какъ бы въ оцепенЬломъ состоянии, 
чтобы снова пробудиться къ жизни при новыхъ, более благопрьятныхъ 
услов1яхъ.

У каждаго человека, неимевшаго какой либо заразной болезни, вос- 
пршмчивость въ заболевашю его весьма колеблется, судя по состоя- 
шю организма. Это колебаше воспршмчивости можно представить себе, 
напр., въ такомъ виде, что количество вреднаго вещества, способное 
вызвать заражешевъ однихъслучаяхъ, должно быть больше, въ дру-
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гихъ— меньше. Страненъ фактъ, известный, между "темъ, каждому, со -
стоящШ въ томъ, что даже состояше духа во время эпидемш въ вы-

/

сокой степени располагаем къ заболеванию; достаточно, напр., указать 
на сильное распространеше заразныхъ болезней въ разбитыхъ арм1яхъ, 
сравнительно съ арм1ями победителей, который терпятъ иногда не 
менышя лишешя.

Въ чемъ-же состоитъ причина застраховки субъекта отъ известной 
болезни, после того, какъонъразъ уже перенесъ ее? другими словами, 
какъ объяснить прививку?

Л и б е р м е й с т е р ъ  говоритъ, что для объяснешя подобнаго факта, 
имеющаго громадную важность, прибегаютъ къ той аналогш съ про
цессами брожешя, которая еще въ первой половине нашего столетия 
неоднократно выставлялась навидъ. Если прибавить дрожжей въ жид
кости, содержащей сахаръ, то происходить брожеше; но если брожеше 
уже окончено и весь сахаръ уничтоженъ, то новымъ прибавлешемъ 
дрожжей мы не можемъ вызвать брожешя вторично: жидкость изъята(ist 
immun) отъ вл1яшя дрожжей. Весьма возможно, что и при болезняхъ, 
только разъ поражающпхъ одного и того-же человека, происходить 
нечто аналогичное, а именно, что болезнь уничтожаетъ или изменяетъ 
таыя химичесшя и морфологичеимя составным части организма, при- 

■ сутств1е которыхъ составляетъ необходимое услов1е для существовашя 
или развитая болезнетворнаго яда , ).

Для меня лично подобное объяснеше представляется крайне натя- 
нутымъ, но. . .  за неимешемъ лучшей, надо ограничиваться и такимъ 
толковашемъ.

Въ заключеше, уважу на то, что первоначальное происхождеше за
разныхъ болезней во времени покрыто вообще, по стереотипному вы
ражению, мракомъ неизвестности. Однемъ изъ нихъ (оспа, чума) при
писывается глубокая древность, другимъ —  сравнительно малая (си- 
филисъ, возвратный тифъ, а особенно повальное воспалеше мозго- 
выхъ оболочевъ). Была болезнь, которая существовала на земле 
только 65 летъ— англШшй потъ (наблюдалась отъ 14-86— 1 5 5 1 г .) .

V

Есть болезни, воторыя, существуя издавна въ известныхъ ограни- 
ченныхъ местностяхъ, стали посещать друпя места только съ недав-

') Цимссено, Руководство, 17.
•I
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няго времени, какъ холера. Вероятно не безъ значешя для объясне
ния происхождешя болезней— видимая смена ихъ однехъ другими —  
чумы съ XIV в. сыпнымъ тифомъ, проказы съ XVI в. сифилисомъ * *).

Если мы теперь вспомнимъ обо всемъ, что говорилось раньше, то 
придемъ къ сл'Ьдующпмъ заключешямъ: какъ ни странпы, какъ ни 
фантастичны, съ перваго взгляда, мнешя иреяшихъ медиковъ о genius 
epidemicus, темъ не менее, остается удивительнымъ, какъ они, не 
имея подъ руками т'Ьхъ средствъ для изследовашя, какими обладаемъ 
мы, могли такъ правильно смотреть на вещи. Я думаю, всякШ согла
сится, что дело не въ названш причинъ заболевашя, будетъ ли это 
genius или еще что нибудь, но дело въ сущности идеи. Припомнивъ, 
что наблюдатели далекаго прошлаго верили въ существоваше заразы, 
какъ чего-то организованнаго, знали о предрасположенш къ заболе- 
ванш и думали уже о переходе одной формы болезни въ другую, мы 
должны сознаться, что въ настоящее время все это оправдывается 
на деле, а именно: зараза—  организованное вещество, предрасполо- 
жешя отрицать никто не станетъ, смена однехъ болезней другими —  
фактъ известный. Мало того, по недавнимъ пзследовашямъ, оказы-

\

вается, что микроорганизмы могутъ то пршбретать, то терять свое
л . . V

разрушительное свойство по отношенш къ организму; Бухнеръ дока- 
залъ превращете обыкновеннаго 6airrepifl сенной трухи (В. subtile)' 
въ бактер1я сибирской язвы, превращете, которое онъ пршбретаетъ 
при изв’Ьстныхъ услов1яхъ. Это OTKpbiTie громадной важности какъ 
нельзя лучше освещаетъ, по моему, всю картину происхождешя кон- 
таиевъ различныхъ болезней, смену одной эпидемш другою и много 
другихъ частностей всего вопроса о заразительныхъ бол'Ьзняхъ. 
Поел* всего этого не думаю, чтобы кому нибудь пришла охота подшу
чивать надъ прежними взглядами,— остается только преклониться пе- 
редъ проницательностью и дальновидностью медиковъ стараго времени.

Я не говорилъ еще объ одной особенности инфекщонныхъ болезней, 
которая, однако, резко отличаетъ ихъ отъ вебхъ другихъ, —  о спе
цифичности ихъ. Она выражается темъ, что постоянно, при всгЬхъ 
возможныхъ услов1яхъ, родъ заболевашя зависитъ исключительно 
отъ рода самой болезнетворной причины.

• I
*) Скворцовъ, О заразны хъ  бол’Ьзняхъ , стр , 88.



Подобнаго постоянства въ соотношенш между причиной и ея эф- 
фектомъ мы не находимъ въ другихъ болЬзняхъ. Одна и та-же про
студа, смотря по индивидуальности подвергающихся ей, вызываетъ у 
одного насморкъ, у другаго бронх1альный катарръ или колику, д1ар- 
рею, зубную боль, иараличъ личнаго нерва или какое либо другое, то 
легкое, то болЬе тяжелое «ревматическое» поражете. Съ другой сто
роны, насморкъ можетъ произойти и отъ раздраженШ, дМствующихъ,Ч I ^
на слизистую оболочку носа, каковы: Ьдше пары, крЬшйй нюхательный 
табакъ, механичеше инсульты, также отъ простуды, какъ отъ отрав- 
лешя шдомъ или даже отъ инфекцш. Напротивъ, прививка оспы, 
если только вызываетъ заболаваше, всегда имЬетъ своимъ послЬд- 
ств1емъ только оспу, прививка вакцины— всегда только вакцину, за- 
ражете отъ кореваго больнаго даетъ корь, но никакъ не что-либо 
другое. Инфекщя сифилитическимъ ядомъ вызываетъ всегда только 
сифилисъ, а инфекщя вирулентной бленорреей— всегда только виру
лентную бленоррею. Также и наоборотъ, заболЬваше оспой, корью, 
сифилисомъ и т. д. происходитъ только вслЬдств1е инфекцш оспен- 
нымъ, коревымъ или сифилитическимъ ядомъ, но никакъ не отъ ка
кой-либо другой причины.

Такимъ образомъ при инфекщонныхъ бол'Ьзняхъ мы видимъ пол
ное соотношеше между причиной и ея дЬйств1емъ, соотношеше, на
блюдаемое еще въ такомъ видЬ только при отравлешяхъ химическими 
ядами. Но, можно-ли считать заразу повальныхъ болЬзней за хими- 
чесшй ядъ —  мы видЬли раньше. Остается, следовательно, отнести 
специфичность инфекцШ къ числу характерныхъ признаковъ органи
зованной заразы.

Отъ взглядовъ вышеизложенныхъ сильно отличается мнЬше извЬ- 
стнаго ботаника H e r  ел  и. Я коснусь его учешя здЬсь только въ _ 
тЬхъ пунктахъ, которые касаются разсматриваемаго вопроса, оставляя 
все остальное въ сторонЬ. Причина этому заключается, во-1-хъ, въ 
томъ, что впослЬдствш, смотря по надобности, мы будемъ еще возвра
щаться къ теор!ямъ Негелп, а, во-2-хъ, кто хочетъ познакомиться 
подробно съ странными во многихъ отношешяхъ проповЬдями этого
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ученаго, того я отсылаю къ весьма обстоятельному разбору г. Лу- 
к о м с к а г о  ').

Мы указывали выше на то, что .какъ инфекщонныя (некоторыя) 
болезни, такъ и процессы разложения зависятъ отъ дМствгя на орга- 
низмъ,или какой нибудь другой субстратъ,нисшихъ формъ растительнаго 
царства, каковы: бактерш и дрожжи (бродильные грибы). Остальные 

а грибки, каковы бы они малы ни были, не упоминались нами, такъ какъ 
известны только немногочисленные случаи, когда плесени (Hyphoiny- 
cetes) могутъ также производить болезненные процессы въ теле жи- 
вотныхъ и людей, если попадутъ въ организмъ или на его поверх
ность. Объ этомъ мы еще поговоримъ подробнее.

H er  ел и указываетъ, что вообще разложеше (Zersetzung) можетъ 
происходить отъ четырехъ различныхъ причинъ:

1) Разложеше, вызываемое дрожжами, есть собственно брожеше 
(Gahrang).

2 ) Разложеше, производимое гнилостными грибками (бактерщщ)—  
собственно raieme (Faulniss).

3) Разложеше, вызываемое плесенью (Hyphomycetes) — собственно 
тлеше (Yerwesung) 2).

4 ) Разложеше химическое, безъ всякаго вл1яшя нисшихъ организ- 
мовъ, составляющее особый родъ гшешя— Yermoderungsprocess.

Насъ пока интересуютъ только первыя три группы организмовъ. 
Къ нимъ мы и обратимся. Кроме того, плесени по мнешю Негели, для 
человеческаго и животнаго организма совершенно безопасны. Выводъ 
этотъ оенованъ на томъ, что плесневые грибы для развипя своего 
требуютъ кислорода воздуха, следовательно,могутъ встречаться только 
на внешнихъ поверхностяхъ (на коже, во рту, въ носовой полости, 
въ кшпечномъ канале). Но, при медленной и слабой вегетацш, оне 
какого нибудь вреда на свой субстратъ оказать не могутъ. Противъ 
подобнаго положешя, основаннаго только на известныхъ соображе- 
шяхъ, говорятъ факты, съ которыми мы познакомимся впоследствш.

4) Очеркъ микологш въ связи съ микопаразитной Teopieft развит1я зараз- 
ныхъ болезней, 1881, стр* 253 и сл'Вд.

а) Въ русскомъ перевод  ̂ книги Негели (стр# 7) неудачно выбрано назвате 
пргыпсj поэтому я зам'Ьнилъ его тлтътемь, оставляя непереведеииымъ сло
во—Yermoderungsprocess, длят насъ совершенно ненужное.
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Дрожжи Негели считаетъ еще мен!е опасными, ч!мъ пл!сень, такъ 
какъ для ихъ питашя и развиия нужны вещества, содержания са- 
харъ. Если они съ фруктами или другими веществами, въ которыхъ 
находится большее или меньшее количество сахара, поступаютъ въ 
желудокъ, то могутъ танъ только некоторое время поддержать броже- 
Hie; но брожеше это медленное и не вызываетъ особеннаго вреда для 
организма. Противъ этого опять-таки можно бы было возразить, но 
факты, приводимые въ медицин'! относительно отравлешя дрожжевыми 
грибами, крайне сомнительнаго свойства и требуютъ пров!ркп. Во 
всякомъ случа!, мы, какъ увидимъ, им!емъ указашя на отравлеше 
дрожжами.

Остаются гнилостные грибы или бактерш.
Mnorie патологи и врачи, говоритъ Негели, того мн!шя, что шизо- 

мицеты въ больномъ т ! д !  есть скор!е случайное явлеше, что ихъ от- 
сутств1е или присутств1е въ большемъ или меньшемъ чися! не им!етъ
никакого значешя, потому что они, будто бы, или ничего не произво-

>

дятъ или производятъ то одно, то другое д!йш ие. Но подобным заклю- 
четя не согласны съ фактами физшлогш, а потому просто невозмож
ны. Шизомицеты, попадая въ челов!ческое т!ло, должны произво
дить въ немъ именно то, что свойственно ихъ природ!; они произво
дятъ опред!ленныя влгяшя на окружающая ихъ питательныя веще
ства и овлад!ваютъ ими, если только ихъ съ большею энерпей не 
удерживаютъ жизненныя силы организма; они разлагаютъ непостоян- 
пыя соединешя, если посл!дтя не связываются жизненными силами 
(?), дМствующими бол!е энергично 1).

Приводя различные доводы и доказавши, что инфекщонныя бол!зни 
могутъ развиваться только подъ вл1янгемъ гнилостныхъ грибовъ или 
шизомицетовъ, Негели различаетъ между ними (т. е ., грибами) три 
характерный группы: гнилостные, м1азматичесые и ’ контапозные. 
Различ1е ихъ лучше всего обнаруэкивается въ количеств! ихъ, необхо- 
димомъ для заражешя. Контагиозные, грибы заражаютъ, будучи въ 
самомъ ничтожномъ числ!. Мы едва-едва можемъ себ! представить, 
что въ большинств! случаевъ при кори, скарлатин! и т. п, для за- *)

*) Нисппе грибы п ихъ роль 
человека, 1879, стр. 53.

въ заразптелышхъ болйзняхъ и здоровья

/



ражешя необходимъ только одит (?) или нисколько грибовъ; тоже 
самое бываетъ при холера и тифе. Непродолжительное пребываше 
вблизи больнаго или прикосновете къ его 64лыо, нижнему или верх
нему платью, можетъ уже причинить заболеваше. Въ виду крайне 
ничтожнаго количества контагшзной заразительной матерш, необходи
мой для заражетя, она можетъ распространяться повсюду.

Для того, чтобы обнаружилось известное дгЬйств1е отъ мгазмати- 
ческихъ грибовъ, количество ихъ должно быть несравненно (быть мо
жетъ въ 1000  разъ) больше, чемъ контапозныхъ грибовъ. Подобное 
заключете необходимо сл'Ьдуетъ уже изъ того обстоятельства, что 
М1азмы не могутъ быть переносимы, что оне могутъ заражать въ 
одной только нездоровой местности. Чтобы получить перемежающуюся 
лихорадку, надо некоторое время пробыть на малярШной почве. Само 
собою понятно, что воздухомъ или въ одежде м1азмы могутъ быть 
переносимы, но только въ такомъ ничтожномъ количестве, что, по
павши этимъ путемъ въ человеческШ организмъ, оне въ немъ совер
шенно недеятельны. Резкая исключительность тифозной и холерной 
эпидемш, ограничивающейся иногда известной местностью, частью 
города, улицей, одной стороной ея, домомъ, комнатой и даже угломъ 
(?) ея, ясно показываетъ намъ, что здесь дело зависитъ отъ действ1я 
М1азматическихъ грибовъ массами; соседшя здоровыя места также 
находятся подъ вл!яшемъ м1азматическаго воздуха, но настоль
ко разжиженнаго, что онъ совершенно безвреденъ, хотя, безъ сомне- 
т я , содержитъ м1азматическихъ грибовъ гораздо больше, чемъ зара
женный воздухъ комнаты больнаго— контапозныхъ грибовъ.

Для того, чтобы последовало септическое заражеше гнилостными 
грибами, они должны вступить въ человеческое тело въ гораздо (быть 

можетъ опять въ 1 0 0 0  разъ) болъшемъ , чемъ м1азматичеше 
грибы. Заключете это необходимо вытекаетъ изъ того, что животныя 
безъ вреда выносятъ значительный количества гнилостныхъ жидкостей, 
впрыскиваемыхъ имъ въ' кровеносные сосуды и содержащихъ безчис- 
ленное множество гнилостныхъ грибовъ. Хотя и трудно определить, 
какое именно количество этихъ грибовъ должно перейти изъ гнщщей 
раны въ кровь, для причинешя тэмш  и сешгицэмш, но, по всему в е 
роятно, можно думать, что количество ихъ должно быть очень значи
тельно. Гнилостные (септичеше) грибы вреры  только тогда, когда
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они привиты массами, или когда проникаютъ въ тело изъ очень боль- 
шихъ раиъ. ВПазматическихъ же грибовъ для заражешя требуется 
гораздо меньшее число, какъ это вытекаетъ изъ двухъ сл'Ьдующихъ 
фактовъ: во1-хъ, изъ того, что для заражешя перемежающейся лихо
радкой или для предрасположешя къ холера вовсе нйтъ надобности въ 
продолжительномъ пребыванш въ нездоровой местности и, во 2-хъ, 
изъ того, что путь, которымъ м1азматичесше грибы проникаютъ въ 
кровь, именно легшя, позволяетъ вступить имъ въ организмъ только 
въ ничтожномъ количестве сравнительно съ гнйдостными грибами, 
проникающими въ него изъ ранъ.

Следовательно, энерпя и степень опасности перечисденныхъ группъ 
заразительныхъ грибовъ должны стоять въ обратномъ отношены въ 
числу особей, необходимому для действительная заражешя. Гнилост
ные грибы, причиняюпце гнилостное заражеше крови, изъ всбхъ 
трехъ группъ шизомицетовъ наиметьв , такъ какъ они причи-
няютъ заболеваше и неизбежный смертельный исходъ болезни только 
тогда, когда действуютъ въ болыпомъ количестве и въ соединены съ 
гнилостными веществами. Айазматичесше грибы, лроизводяпце пере
межающуюся лихорадку, а также м1азматическое предрасположеше къ 
холере и тифу, гораздо вреднее, такъ какъ они производятъ подоб- 
ныя действ!я1, будучи уже въ такомъ количестве,- въ какомъ гнилост
ные грибы совершенно безвредны. Бъ точно такомъ же отношении воз- 
растаетъ энерпя контапозньусъ грибовъ, производящихъ заражешя въ 
самыхъ ничтожныхъ количествахъ * *).

Интересны также взгляды Негели на способы заражешя инфекщон- 
ными началами. Онъ разделяетъ заразительныя болезни на конта- 
иозныя, м1азматйчешя (вместе съ гнилостной заразой) и ы1азмати- 
чески-контаиозныя.

1) При контаиозныхъ заразительныхъ болезняхъ (оспа, корь, 
скарлатина) для забодевашя нужно только, чтобы заражающая ма- 
Tepia была перенесена съ больнаго индивидуума на здороваго еще 
человека съ индивидуальнымъ предрасположешемъ къ болезни. Коль 
скоро это справедливо, то въ данномъ случае специфическое зараже
ше происходить отъ особыхъ применившихся (но не специфическихъ)

*) Веши, Нисвле грибы, стр. 99.
*
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формъ ишзомидетовъ (контаиозныхъ заразительныхъ грибовъ), при 
содействш особыхъ заражающихъ продуктовъ разложешя.

Контаиозные грибы, будучи вместе съ этими веществами, вызы- 
ваютъ контаг1озное заражеше. Чемъ меньше изменились ихъ ствой- 
ства, пршбретенныя ими въ больномъ, но еще живомъ теле, темъ 
они деятельнее и темъ меньше ихъ нужно для заражения. Такимъ 
образомъ самое деятельное заражеше было бы въ томъ случае, если 
бы грибы и продукты ихъ разлагающей деятельности (посредствомъ 
прививашя или впрыскивашя) были непосредственно перенесены съ 
больнаго органа на тотъ же самый органъ здороваго тела. Но это слу
чается очень редко, какъ, напр., при дифтерите, когда откашливае
мая слизь непосредственно переносится съ дифтеритной на здоровую 
слизистую оболочку.

Въ большинстве контапозныхъ болезней такой непосредственной
*

передачи не существуетъ. Правда, во время хода заразительной бо
лезни изъ больнаго тела выделяются различныя вещества: слизь, 
гной, слупливаше съ различныхъ оболочекъ, рвота, твердые и жидше 
экскременты, заключаннще въ себе контаиозную заразу (грибы и 
продукты ихъ разложешя). Но очень вероятно, что те и друие изме- 
няютъ отчасти свою природу съ того момента, когда они причинили 
действительное заболеваше въ теле, и до выхода ихъ изъ него; из- 
менен!е это можетъ идти еще далее и становится темъ больше, чемъ 
дольше они оставались во влажный», извергаемыхъ, более или менее 
изменяющихся физически и химически, веществахъ, прежде чемъ 
опять попали въ человеческое тело. Вступивши же въ него, онидолзкны 
вторично изменить свою природу, хотя и въ такомъ же размере, но 
въ обратномъ направлены; изменяясь такимъ образомъ, они снова 
пршбретаютъ те свойства, которыя обусловливаютъ ихъ способность

I

причинять болезни.
2 ) При м1азматическихъ заразительныхъ болезняхъ заражаюнця 

вещества попадаютъ не изъ больнаго тела, а изъ внешней среды, 
где они происходятъ и образуются для того, чтобы потомъ попасть въ 
человеческий организмъ и- здесь произвести заражеше. Къэтой группе 
заразительныхъ болезней причисляется, между прочимъ, перемежаю
щаяся лихорадка.

Говоря о м1азматическихъ болезняхъ, следуетъ упомянуть и о гни-
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лостной зарази, которая съ экспериментальной стороны изследована 
лучше всЬхъ остальныхъ болезней. Темъ не менее, многочисленные 
опыты, произведенные съ впрыскивашемъ и прививашемъ гнойныхъ 
жидкостей, дали очень немного вполне надежныхъ и точныхъ резуль- 
татовъ. Изъ ряда известныхъ въ настоящее время наблюдешй съ до
статочною точностью можно вывести только сл'Ьдуюпця заключешя:

1) Гнилостная жидкость действуете въ высшей степени энергично, 
если она введена въ кровь неизмененною.

2) Со смертью шизомицетовъ отъ кипячетя, илисъ удалетемъ ихъ 
фильтращей черезъ пористую глину, гнилостная жидкость действ у етъ 
хотя и довольно (?) сильно, но все-таки (?) менее энергично.

3) Расплодивппеся въ ней шизомицеты, будучи въ небольшомъ ко
личестве, почти недеятельны, но въ больномъ причиняютъ отрав- 
леше.

Исходя изъ этого, можно было бы, пожалуй, придти къ убеж дент, 
что вредна одна только гнилостная жидкость, шизомицеты же, напро- 
тивъ, безвредны. Однако,, наблюдешя отнюдь не оправдываютъ подоб- • 
наго заключешя. При всехъ этихъ опытахъ впрыскивалось доволь
но большое количество заражающей жидкости; отсюда уже по
нятно, что свободная отъ шизомицетовъ гнилостная жидкость, сама по 
себе, могла вызывать сильным болезненным явлешя, такъкакъ шизо
мицеты во всякомъ случае действуютъ главнымъ образомъ черезъ 
продукты гшешя, которые они производите. Если же последше вве
дены въ кровь въ огромномъ количестве, то для отравлешя нетъ уже 
более надобности въ грибахъ. Впрочемъ, следуетъ заметить, что шизо
мицеты въ значительномъ количестве всегда находятся въ крови, п 
что они должны чрезвычайно размножиться, какъ скоро въ конкурен- 
Ц1П съ жизненными силами организма будутъ поддержаны введеннымъ 
вънего ядовитымъ веществомъ.

Точно также понятно, что шизомицеты темъ недеятельнее, чемъ 
больше они расплодились въ гнилостной жидкости. Подобный фактъ 
какъ нельзя лучше подтверждаете справедливость мнешя, что при 
заразе присутств1е рядомъ съ грибами заражагощаго пли разлагаю- 
щаго вещества чрезвычайно важно. Впрочемъ, следуете заметить, 
что сами шизомицеты, если они даже и сильно расплодились, все-такп 
производятъ заболевате, какъ скоро введены въ кровь въ достаточ-

I



номъ количестве. При этомъ не следуетъ упускать изъ виду, что 
значительное ихъ число устраняетъ присутств!е поступающихъ только 
извне, а не заключающихся внутри клетокъ вредныхъ разлагающихъ 
веществъ. Впрочемъ, съ другой стороны, говоря объ опытахъ ихъ 
распложешя, следуетъ обращать внимаше также на то, что сами шизо- 
мицеты путемъ известныхъ вл1яшй изменяются въ своихъ ствойствахъ 
и делаются менее способными къ своей заражающей деятельности. Од
нако, для полнаго подтверждёшя этого мы пока не имеемъ достаточных!, 
основанШ, такъ какъ поверочные опыты не даютъ вполне точныхъ 
результатовъ. Да и вообще во всехъ этихъ вопросахъ мы только тогда 
достигнемъ вполне точныхъ и справедливыхъ взглядовъ, когда опыты 
будутъ повторены съ лучшимъ знашемъ дела, съ большею точностью 
въ постановке вопроса, умеренною осторожностью, а главное, со всеми 
необходимыми поверочными опытами.

Какъ при впрыскиванш жидкости, загнившей отъ шизомицетовъ, 
такъ и при лечеши различныхъ ранъ, мы ясно видимъ тоже самое 
дей ош е этихъ грибовъ. Раны, загнивппя отъ шизомицетовъ, отрав- 
ляютъ кровь и причиняютъ шэмш (гнойная лихорадка) и септицэмго 
(гнилостное зараж ете). Но если, какъ это оказывается при методе 
противогнилостныхъ перевязокъ, шизомицеты въ ране сделаны не
деятельными, напр., при употребленш карболовой кислоты и т. д .,  
то врерыхъ последствШ отъ нихъ не бываетъ. При заражеши шизо- 
мицетами очень вероятно, что, какъ гнилостныя вещества, такъ и 
шизомицеты переходятъ въ кровь совместно; но нетъ никакихъ осно- 
ватй  думать, что зараж ете крови происходить подъ исключитель- 
нымъ вл!яшемъ кого либо изъ нихъ въ отдельности.

При перемежающейся лихорадке заразительное вещество выходить 
изъ почвы болотистыхъ местностей; оно содержится также въ находя
щемся надъ нами воздухе, который поэтому и называется маляр1ей 
(т. е ., причиняющимъ перемежающуюся лихорадку). На основанш 
всего предъидущаго, заразительную матерш нельзя признать веще- 
ствомъ газообразнымъ или химическимъ соединешемъ, такъ какъ, по
ступая въ тело въ качестве контапознаго вещества и притомъ въ са- 
момъ ничтожномъ количестве, оно было бы слишкомъ недостаточно, 
чтобы произвести какое нибудь ядовитое действ1е. Поступить же въ

У

тело въ болыиомъ количестве такое вещество не можетъ, такъ какъ



заражеше иногда бываетъ после самаго короткаго пребывашя на ма- 
лярШной почве. Следовательно, и здесь заражающее вещество должно 
быть существомъ организованнымъ и способнымъ къ размножение.

I

Безъ всякаго сомнешя, это— шизомицеты.
Происходить-ли заражеше только отъ нихъ или также отъ прино- 

симыхъ ими изъ почвы ядовитыхъ разлагающихъ веществъ, поддер- 
яшвающихъ ихъ въ ихъ конкуренцш съ жизненными силами орга
низма, это остается вопросомъ спорнымъ. Однако, по аналога съ дру
гими фактами, последнее более вероятно.

3) Кроме контапозныхъ болезней, при которыхъ заражающая ма- 
тер1я переносится съ больнаго человека на здороваго, и М1азматиче- 
скихъ, когда она переходить на него изъ почвы, существуютъ еще и 
ташя, въ которыхъ заражеше организма происходить отъ того и дру- 
гаго вместе. Таковы м1азматическо-контапозныя болезни.

Одна изъ главныхъ заслугъ П е т т е н к о ф е р а  заключается въ 
томъ, что онъ неоспоримо доказалъ, что при тифе, холере, желтой 
лихорадке для заражения должны быть на лицо два фактора: одинъ 
является со стороны больнаго, другой со стороны почвы. ПоследнШ 
доставляется не всякой почвой, а только почвой вредной и притомъ не 
во всякое время; вследслше этого онъ является временно и местно 
ограниченнымъ. Оба фактора действуютъ на организмъ совместно. 
Въ этомъ отношенш, возможны два случая:

а) Зародышъ заразы, действующШ со стороны больнаго, долженъ 
пережить известную стадш на нездоровой почве, прежде чемъ онъ 
будетъ въ силахъ действительно заражать; или б) нездоровая почва 
производить въ ея населеши (шазматическую) заразу, безъ которой 
зародышъ заразы, действующШ со стороны больнаго (контаиозный), 
не можетъ развиваться и производить заражеше. Друия отношешя 
между мшматическимъ и контапознымъ факторами, кроме указан- 
ныхъ, невозможны. Чтобы короче обозначить оба теоретически-важ- 
ныя положешя, первое мы назовемъ , а второе
дибластическимъ, потому что въ одномъ случае въ тело попадаетъ /

одинъ только зародышъ заразы, тогда какъ въ другомъ заражеше 
происходить отъ двухъ совершенно различныхъ факторовъ или заро
дышей болезни.

Петтенкоферъ черезъ х  обозначаетъ зародышъ, действующШ во
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•стороны больнаго, черезъ у — вещество, доставляемое почвою, смотря по 
времени и месту, а черезъ z—продукта ихъ взаимнаго сл1яшя, на- 
„стоядцй заражающШ ядъ; вводя эти обозначешя, онъ, однако, не р!- 
шаетъ гд ! хи у  усиливаются въ 0, вн! или внутри челов!ческаго 
т!ла? Между прочимъ, онъ склоняется скорее къ тому предположенш, 
что соединете ихъ происходита вн! человеческаго организма, въ почв!, 
въ дом!, въ отхожемъ м !ст ! и т. п. Подобное предположеше, оче
видно, соотв!тствуетъ монобластической теорш въ ея бол!е широкомъ 
смысл!, такъ какъ при этомъ условш и вступаютъвъ т!ло, какъ 
одно только Z  (х-г- у =  z)‘).

Разбирая об! теорш, Негели въ конц! концевъ склоняется въ поль
зу дибластической. Онъ приводить въ пользу ея такой примеры 
Некто, проживавший въ г. Мюнхен1! ,  заразился здесь м1азматической 
инфекщей и отправился въ Люнъ* Здесь онъ встречаете пргйхавшаго 
изъ Индш холернаго больнаго, заражается вторично и умираетъ отъ 
холеры, не смотря на то, что въ Лшн! холерной эпидемш не суще- 
ствуетъ. Следовательно, въ предлагаемомъ пример!, мюнхенстй поч
венный грибокъ, встретившись съ холерньшъ грибкомъ, произвелъ на 
организмъ путешественника гибельное совместное, вл1яше.

Таковъ взглядъ Негели на причины'заразительныхъ болезней.

Резюмируя все сказанное выше, мы видимъ, что челов!къ, пора
женный т!ми опустошешями, который производятъ повальныя бо- 
л!зни, съ глубокой древности старался объяснить себе причину ихъ 
доявлетя. Для этого онъ приступалъ часто къ предположешямъ са- 
маго фантастическаго свойства, доходящимъ до наивности, прежде 
ч!мъ не напалъ на сл!дъ паразитной теорш, которая иногда назы
вается микопаразитной, Teopiefi организованной заразы, Teopiefi орга- 
низованныхъ фермедтовъ. Т!мъ не мен!е, повторяю, во вс!хъ ска-
зашяхъ прежнихъ медиковъ о genius epidemicus проглядываетъ та/ '
светлая мысль объ оргапизованномъ начал! заразныхъ болезней, ко
торую намъ остается только развивать и подтверждать научнымъ ну- 
темъ —  идея, по своей сущности, остается тою-же. Какъ ни просто,

*) В егеш , Нисшге грибы, стр. 78.
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невидимому, это учете, оно, во всякомъ случай, не можетъ считаться 
вполне установившимся въ науке. Мы должны довольствоваться имъ, 
такъ накъ, допуская его, можно объяснить себе почти все известные 
факты.

Большинство согласно въ томъ, что зараза есть вещество органи
зованное; предрасположешя къ ней развиваются сильнее, когда быто- 
выя услов1я народа хуже, и почти прекращаются— если голодъ, грязь 
и др. дурныя услов1я изменяются къ лучшему. Ближе всего зараза 
подходить къ нисшимъ формамъ растительнаго царства, грибамъ, 
которые, отличаясь необыкновенно малой величиной, могутъ носиться 
въ воздухе, попадать (во время дыхашя и приняпя пищи) въ орга- 
низмъ человека и здесь производить процессы, сходные съ гшешемъ. 
Вне человеческаго тела грибы (собственно бактерш, дрожяш и пле
сень) участвуютъ почти постоянно при процессахъ разложетя, следо
вательно, и въ крови (иди тканяхъ) те-же организмы должны произ
водить тоже явлеше. Такъ какъ бактерш (въ общемъ смысле этого 
слова) могутъ выходить изъ тела больнаго съ извержетями всякаго 
рода (рвота, испражнетя и проч.), тп легко представить себе сопри- 
косновеше здоровыхъ субъектовъ съ болезнетворными грибками; от
сюда понятна заразительность инфекщонныхъ болезней.

Допуская, что причина инфекцш есть грибки, мы объясняемъ себе 
специфичность заразы, способность ея размноясаться до безконечности, 
минамальность производящей причины болезни. Кроме того, какъ 
прямое следств1е выходить то, что заразный ядъ не есть газъ, не 
есть химическШ ядъ. И хотя, по мнетю некоторыхъ, каково проф. 
Пашутина, при м1азматическихъ болезняхъ мы имеемъ дело съ хи
мическими ядомщ, но изследоватя Томази Круделли и Клебса надъ 
мадяр1ями, яри которыхъ найденъ также бактерш— Bacillus malariae, 
явно противоречить этому; кроме того, ‘ Негели также несогласенъ 
съ подобнымъ взглядомъ; следовательно^ зараза м1азматическихъ бо
лезней вероятно сведется также на грибки.'

Въ пользу паразитной теорш говорятъ также: 1) присутств1е бак- 
терШ въ человеческомъ теле вообще; 2) присутмше ихъ въ инфек
щонныхъ болезняхъ, преимущественно въ патологически измененныхъ 
частяхъ; 3) распространеше болезни параллельно съ распростране- 
шемъ бактер1евъ (при роже); 4 ) взвешенное, нерастворенное состояние
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заразнаго яда (опыты Ш о в  о); 5 ) п р и в и т  болезни черезъ при
вивку бактер!евъ; 6 )  септическШ ядъ есть тело живое, организован
ное (изследованю Да в э н а); 6) ЛистеровскШ способъ производства 
операцш, основанный на томъ, что употребляемые при этомъ антисеп- 
тичешя средства предохраняютъ раны отъ вл1яшя бактер1евъ; 7) 
направлеше гипэны, которая въ настоящее время имеетъ главною 
целью, озаботитьсься вентилящей, дезинфекщей госпиталей ижилищъ 
вообще ').

Нисколько разнится, какъ мы знаемъ, отъ приведенныхъ выше 
взглядовъ м нете Негели. Бродильные грибы (дрожжи) и плесени, 
по его мненш, не производятъ вреднаго вл1ятя на тело человека, 
поэтому для него совсЗшъ безопасны. Гнилостные грибы или бактерш 
могутъ быть названы единственными носителями заразы. Онъ отли- 
чаетъ контапозные, м1азматичеше и м!азматически - контапозные 
грибы.

Организмы всбхъ трехъ категорШ действуютъ различно на орга- 
низмъ: для контаиозныхъ достаточно, чтобы одинъ или нисколько эк- 
земпляровъ ихъ попало въ тело, чтобы заразить его; для м1азмати- 
ческихъ необходимо участае въ 1000  разъ больше (по количеству), 
чтобы вызвать аналогичный продессъ, а для септическаго заражешя 
гнилостными грибами надо, чтобы грибовъ было еще въ 1000 разъ 
больше, нежели во второмъ случай. Такимъ образомъ гнилостные ор
ганизмы менее всего опасны, такъ какъ ихъ требуется громадное число 
для развитая болезни. Для того-же, чтобы заражеше имело место въ 
теле человека, необходимо, кроме грибовъ,«содМств1е особыхъ зара- 
жающихъ продуктовъ разлож етя». Наконецъ, Негели отрицаетъ мо- 
нобластическую теорш и стоитъ за признате династической, при 
зараженш контапозно-м1азматическаго свойства.

Изъ всбхъ этихъ положёнШ можно принять безпрекословно, по/
моему мненш, только одно, т. е .,  что при всЬхъ формахъ инфекщон- 
ныхъ болезней, мы действительно имеемъ дело съ нисшими грибами 
или бактериями. Что же касается до остальныхъ— то въ нихъ мы ви- 
димъ отчасти противореч1я, отчасти недоказанныя опытомъ заявле- 
т я . Такъ, напр., какъ можно доказать, что при зараженш контаиоз-

0  Чериновб, О причин&хъ заразныхъ болезней,’ 1881, стр. 18.
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номъ достаточно учасия одною или экземпляровъ бак*
терШ? Можно-ли, говоря о такихъ мелкихъ организмахъ, толковать 
объ одномъ недЪлимомъ?

1 W

Относительно гнилостныхъ «мен^е всего опасныхъ» грибковъ, по- 
* ложеше Негели идетъ въ разркзъ съ опытами П а с т ё р а и Д а в е н а .  

Негели увгЬряетъ, что для септическаго заражешя необходимо громад
ное количество гнилостныхъ организмовъ, а Пастбръ и Давенъ дока- 
зываютъ, что миллюнная, даже триллшнная часть капли септической 
крови достаточна, чтобы убить животное. К о х ъ прививалъ септицэмш 
мышамъ и кроликамъ самымъ ничтожнымъ количествомъ септической 
жидкости. Шэм1я, по клиническими наблюдешямъ, быстро развивается 
иногда при самой маленькой ранкй.

Объяснять исторно развитая другихъ инфекщонвыхъ болезней •
чествомъвходящихъ въ т^ло организмовъ, также н'Ьтъ возможности 

потому, что для появлешя ихъ необходимо весьма много самыхъ раз- 
нообразныхъ условй.

Что касается до дибластической теорш заражешя, то Негели ни
сколько противоречили самому себЬ. Bfliame грибовъ, по его учению, 
на организмъ только тогда имкетъ место, когда они (т. е. грибы) оси- 
ливаютъ въ борьба за существоваше клетки тканей или вообще сво
его субстрата. Такъ мы это и понимали. Но, оказывается, что сами

/

по себе грибки не въ состоянш произвести болезни, а дМствуютъ 
только при участш тФхъ разлагающихъ веществъ (Krankheitsstoffen, 
ZersetziiDgsstoffen), который они вместе съ собой вносятъ въ орга
низмъ. Какую-же роль тогда играетъ борьба за существоваше? На ос- 
новаши последняго положешя построена дибластическая Teopin. Но, 
чкмъ можно доказать, что при подобныхъ случаяхъ заболквашя (м1аз- 
матическо-контагюзномъ) играютъ роль два фермента: одинъ— приго- 
товляетъ почву, другой— действуете? Такимъ образомъ, теория эта 
нисколько не прибавила намъ ничего новаго.

I
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(Понят1я Неге  л и о тлЪнш, броженш и гшенш.—Что такое брожеше и гшеше?— 
Физико-химическая Teopia брожетя Л и б и х  а,—Сущность процессовъ брожешя 
и гтешя.—Изсл'Ёдоватя Г о п п е-3 е й л е р а.—Растворимые Ферменты и пи- 
щевареше.—Изсл^довашя Б и л ь р о т  а.—Гнилостный ядъ Г и л л  ера ,  '■-Бро
жешя: спиртовое, уксусное, молочное, масляное, слизевое, амм1ачное брожеше

мочи, дубильное).

Въ предъидущей главе мы нисколько разъ упоминали о процессахъ 
г т е т я  и брожетя. Мы решили, кроме того, что нечто подобное яв
ляется и при забол'Ьванш животнаго организма некоторыми инфек
ционными болезнями и что на основанш сходствъ меягду явлетями той 
и другой категор1и можно допустить, что зараза (contagium vivum) 
доляша быть ничемъ инымъ, какъ веществомъ организованнымъ, или, 
проще, должна быть писшими организмами цар
ства. Организмы эти, какъ мы уяге знаемъ, принадлежать къ тремъ
типамъ:плесенямъ,бродильнымъ грибамъ и бактер1ямъ(шизомицетамъ).

✓

Все они действуютъ различно на субстратъ. Первые, по мнению ’ Не- 
гели, производятъ тлтьнге, вторые—  , третьи— шгете.

Плесень действуетъ въ подобныхъ случаяхъ крайне медленно и 
слишкомъ ограниченно. Полужидте консервы безъ вреда могутъ 
плесневеть въ продоля;енш целаго месяца. Если осторожно снять 
эту плесневую покрышку, то вещество подъ нею окажется нисколько 
неизненившимся. Благодаря такому медленному ихъ вл1янно, зна
комство съ процессомъ превращетя вещества отъ плесневыхъ грибовъ 
еще крайне недостаточно, такъ какъ происходящШ помимо его чисто- 
химическШ процессъ разложешя (совершавшийся безъ вл1яшя яшвыхъ
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орган измовъ) можетъ достигнуть относительныхъ размеровъ и даже 
совершенно превзойти его *).

Плесневелая пища, получившая непр1ятный, иногда ropitifi вкусъ, 
считается обыкновенно испорченною. Особенный, свойственный п л е-' 

.  сени, вкусъ 2) обнаруяшвается преимущественно тогда, когда насту
паете фруктификащя и развивается громадное количество споръ. Въ 
рокфортскомъ сыре, который плесневеете въ особенныхъ, устроен- 
ныхъ для этого погребахъ, подобное сильное развшче плесени счи
тается даже особенно пргятнымъ, конечно, для тойаго и изысканнагб 
вкуса. У потреб лете плесневелаго сыра, а также и гнилой дичи какъ 
нельзя лучше убеждаете насъ въ томъ, что тоншй вкусъ не значите 
еще хорошШ вкусъ (class die Feinschmeckerei nicht immer aufdemWege 
des guten Geschmackes sich bewegt).

Развшче плесени на овощахъ производите ихъ raienie 3). Приэтомъ 
мягюя части пронизываются нитями плесени и ихъ умираюнця клетки 
претерпеваютъ рядъ изменений подъ вл1ятемъ совершающагося въ 
тоже время чисто-химическаго разложешя, обнаруживающаяся въ из
менены вкуса и окраски. Гшеше овощей, следовательно, есть собст
венна процессъ не гтеш я, а скорее —  тл ете  (Vervvesung) и то, что 
называютъ «Vermoderung». Твердый растительныя вещества, особен
но дерево, подъ влгяшемъ пронизывающей ихъ плесени и одновремен- 
наго съ этимъ чисто-химическаго разложешя, становятся рыхлыми и 
легкими, распадаются на гнилушки или въ порошекъ (zerfallen in Mo • 
der Oder Ми1ш)и, наконецъ, совершенно исчезаютъ. Въ такихъ непро- 
ходимыхъ почти первобытныхъ лесахъ, каковые нередко встреча
ются еще въ отдаленныхъ и мало доступныхъ гористыхъ местностяхъ 
Германы (напр., въ Граубюндтене), зачастую можно встретить могу- 
4ie, сваленные бурею стволы вековыхъ деревьевъ, отъ воторыхъ ос
талась одна только кора. Наступите на нее и вы фута на 4-— 5 погру
зитесь въ пустой остовъ дерева.

Негели пробовалъ заделывать въ хорошо, но не герметически, за-

*) Негели, Hncmie грибы, стр. 11.
2) «Der eigenthiimliche Geschmack nach Schimmel(N a e g e li , стр. 11), въ рус- 

скомъ перевод-Ь, (стр. 11) «НастоящШ (?) вкусъ пд-Ьсени.
8) Русский переводъ «Развивающаяся въ пдодахъ (?; плесень вызываетъ ихъ 

пр-Ьдость» (тамъ-же).
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купоренные жестяные ящики несколько небольшихъ, только-что при* 
готовленныхъ хлебовъ. По прошествш 1V2 года ящики были открыты 
и оказалось, что хлебы въ нихъ изчезли, слившись въ общую неболь
шую массу, состоящую почти изъ однЪхъ только плесневыхъ нитей и 
въ которой ничего невозможно было признать отъ первоначальная 
хлебная вещества 1).

Процессы разложения, о которыхъ мы только-что говорили, насту- 
паютъ непосредственно съ развийемъ нисшихъ грибовъ, которые 
вл1яютъ на находящаяся близь нихъ растворимыя вещества (въ суб
страте). Разложеше и нисппе грибы тесно связаны другъ съдругомъ; 
первое тотчасъ прекращается, лишь только удалены после д т е . Кроме 
того, они выдйляютъ еще различныя растворимыя соединешя, дей- 
ствуюпця разлагающимъ образомъ и известныя подъ именемъ «фер- 
ментовъ», которые можно отделить (обособить) отъ грибныхъ кле- 
токъ 2). Ферментное дМств1е этихъ выделившихся веществъ не надо 
смешивать съ бродильнымъ (дрожжевымъ) действ1емъ (Hefenwirkung) 
клетокъ'. Бродильные грибы выделяютъ ферментъ, превращающШ 
(invertirt) небродящт тростниковый сахаръ въ виноград
ный и плодовый сахаръ,

Особенно-же энергично действуетъ ферментъ, выделяемый шизо- 
мицетами. Молочный сахаръ онъ делаетъ способнымъ къ броженпо, 
крахмалъ и клетчатку (дерево) превращаетъ въ виноградный сахаръ, 
растворяетъ свернувппйся яичный белокъ и друие нерастворимые аль- 
буминаты. Въ молоке поДъ его вл1яшемъ начинается спиртовое бро- 
жеше (кумысъ), дерево загниваетъ, влажный хлебъ делается кис- 
лымъ (отъ образовашя молочной кислоты), въ нерастворимыхъ белко-

I

выхъ веществахъ начинается аммначное гшеше.

I

А) Оставшаяся масса была мягка, влажна, почти кашевидна и губчата, съ 
р^зкимъ запахомъ триметиламина. Отъ крахмала въ ней не осталось никагого 
слЗэда. 100 в^совыхъ частей первоначальной хлебной массы уменьшились %о 
17 частей высушенной, вновь образовавшейся плесневой массы. Крахмалъ-же 
превратился въ СОг и НгО (Еегели, стр. 12).

2) N a e g e li , L. с., стр. 12 <Ausserdem scheiden die Pilze auch Doch gelosle 
Stoffe aus, welche zersetzend wirken, als «Fermente* * bekannt sind und sick  
von  den P ilz z e ile n  trennen lassen . «Руссшй переводъ... «известные подъ наз- 
вашемъ Ферментовъ, которые однако слфдуетъ отличать (??) отъ грибныхъ 
кл*Ьточекъ>; стр. 12,

\
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Чтобы представить полнее картину различныхъ процессовъ разло- 
жешя, упомянемъ вкратце о чисто-химическихъ разложешяхъ, въ ко- 
торыхъ яшвые организмы не принимаютъ никакого учаетчя. Разложешя 
эти совершаются по большей части путемъ окислешя (Oxydation, Ver- 
brennung) или гор'Ьшя, причемъ образуется углекислота, вода и, 
кроме того, если были азотистыя вещества, еще амм1акъ.

Подобное окислеше называется медленнымъ гор'Ьшемъ: света при 
этомъ мы не зам'Ьчаемъ, а тепла выделяется такъ мало, что часто 
нельзя определить его, даже при помощи самыхъ лучшихъ инстру- 
ментовъ.

Такое медленное гореше наступаетъ всякШ разъ, какъ-только ат
мосферный воздухъ (следовательно, 0 ) , одновременно съ водою, сопри
касается съ органическими веществами. Точно также непрерывно 
совершается оно во всехъ живыхъ, какъ растительныхъ, такъ и жи- 
вотныхъ организмахъ;»въ наиболее резкой форме медленное окисле- 
Hie и гореше можно наблюдать у животныхъ теплокровныхъ, а также 
и въ зародышахъ семянъ (напр:, при приготовленш солода) и въ не- 
которыхъ цветкахъ (Aroideae). 1

Превращеше органическаго вещества путемъ его окислешя или мед- 
леннаго горешя лучше всего видно на торсргь. Последшй принадле- 
житъ въ веществамъ органическаго происхождешя и образуется изъ 
находящагося надъ нимъ растительнаго слоя; отъ грибовъ онъ не из
меняется. Если же смочить его или поместить подъ водою, то влаж
ность, давая къ нему незначительный доступъ О воздуха, задержи- 
ваетъ окислеше торфа и изменеше его идетъ очень медленно.

Гораздо оживленнее и скорее происходятъ процессы окислешя въ 
сухихъ торфяныхъ отложешяхъ, куда 0 воздуха имеетъ безпрепят-
ственный доступъ и куда кое-где отъ дождя или росы прониваетъ

\

влажность. Если торфяное отложеше лежитъ сухимъ, то по проше- 
ствш несколькихъ летъ изъ него показываются вбитые когда-то 
столбы. Это «выросташе» (Herauswachsen) вбитыхъ столбовъ проис
ходить отъ того, что торфъ исчезаетъ въ свлумедленнагосгарашя1). *)

*) N aegeli, L» с., стр. 13, <Wird ein Torflager trocken gelegt, so bemerkt 
man nach einer Reihe vonJahren deutlich das von eingeramm-
ten Pfahlen. Dieses Herauswachsen der Pfahie ist aber nichts anderes, als ein
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Подобно торфу, чериоземъ и перегной или садовая земля (Humus) 
также органическаго происхождешя. Окисляясь, они также мало по
малу изменяются и притомъ тбмъ больше, чемъ сильнее, благодаря

■

сухости, вл1яте 0. Вследств1е этого на такой сухой плоской возвы
шенности (Hocliebene) съ хрящевой подпочвой (kiesiger Untergruncl), 
какова мюнхенская, поле и луга образованы крайне беднымъ слоемъ 
перегноя.

Въ противоположность такому совершенному сгоранно существуетъ 
несовершенное unvollstandige Verbrennung), результатомъ котораго яв
ляется перегной и торфъ, происходящШ изъ умершихъ частей расти- 
тельнаго покрова; при этомъ легче окисляемый Н превращается въ 
воду, а остальная масса вещества становится черной вследств1е обиль- 
наго содержашя С.

Процессъ такого неполнаго окислетя органическаго вещества мо- 
жетъ идти еще далее; при этомъ торфъ превращается въ вещества 
все более и более обогощакищяся С: сначала въ сланцеватый или бу
рый уголь, загкмъ въ каменный уголь и, наконецъ, въ антрацитъ и 
графитъ, состояние почти изъ чистаго С.

Начало же подобнаго окислетя мы ежедневно можемъ наблюдать 
на обыкновенныхъ съествыхъ припасахъ. Вещество сорваннаго плода 
изменяется очень медленно, такъ какъ и по удаленш съ прииесшаго 
его растешя плодъ продолжаетъ некоторое время жить и выполнять 
нормальные процессы созревашя. Но, если раздавить его, то и при 
отсутствш грибовъ его цветъ, запахъ и окраска очень скоро меняются. 
При температуре кипевia это изменеше последуетъ еще скорее; оно 
останавливается только при полиейшемъ отсутствш 0. Изменеше въ
цвете состоитъ въ потемиенш прозрачныхъ тканей и жидкостей пло-\
да: белое мясо груши, желтое сливы въ несколько часовъ делается 
бурымъ. Въ этомъ именно и выражается вл1яше окислетя и начало 
гумификацш, т. е ., образовашя перегноя.

Schwinden des Tories durch langsame Verbrennung>. Переводчики книги He- 
гели окончательно извратили смыслъ переводимой цитаты. Они пишутъ: 
«Если торфяное отложеше лежитъ сухимъ, то по прошествш н'Ьсколькихъ 
л'Ьтъ вбиваем ы е въ пего столбы очень легко опускаю т ся  (?) Происходитъ это 
вследств!е исчезновешя торФа отъ медленнаго гор*шя> стр. 13. Совершенно 
обратно действительности!.

ч
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Такими образомъ, основываясь на изменешяхъ химическихъ и фи- 
зическихъ, Негели разсмад'риваетъ HHCuiie грибы, какъ причины из- 
вестныхъ разложений — брожешя, гн!ее1я и тл'Ьшя. Точные опыты 
Г е л ь м г о л ь ц а и ,  упомянутые выше, Ш в а н н а гораздо ранее ука
зали на тоже самое, причемъ замечена была даже зависимость коли
чества иисшихъ организмовъ отъ силы разложешя. При этомъ. надо 
однако заметить, что, напр., дрожжи всегда встречаются только тамъ, 
где они находятъ себе необходимую пищу и особенно сильно размно
жаются только въ техъ жидкостяхъ, где происходить известное раз- 
ложеше. Спиртовые дрожжи перестаютъ развиваться, если въ яшдкости 
перебродилъ. весь сахаръ; вместо нихъ появляются друпе ниснпе гри
бы, а съ ними и друпе виды разложешя. Причина этого, по словамъ 
Негели, заключается, во 1-хъ, въ томъ, что разлагаюпця вещества 
и есть именно самая лучшая пища для гриба, производящаго извест
ное разложеше, и, во 2-хъ, въ томъ, что процессъ разложешя уже 
самъ по себе влгяетъ на питаше соответствующей дрожжевой клетки *).

Что при разложены органическихъ телъ играютъ важную роль 
живыя бродила— стало известнымъ сравнительно весьма недавно. До 
1862  г. эта доктрина оспаривалась многими светилами науки, пока 
не появилась превосходная работа П а с т е р а ,  доказавшая, между 
прочимъ, что въ воздухе находятся зародыши нисшихъ организмовъ, 
и что, попавъ на известный субстрата,при благощнятныхъ условгяхъ, 
зародыши превращаются въ клетки,-полный жизни, а благодаря этой 
жизнедеятельности начинаются процессы гшешя, брожешя и тлеш я2).

Работа произведена была главнымъ образомъ для того, чтобы опро
вергнуть учете о произвольномъ зарождены (gen. aequivoca s. spon
tanea), которую особенно энергично защищали, между прочимъ, зна
менитый соперники Пастера— П уш  е 3).

, Результаты работа», говорящихъ за или противъ упомянутой тео- 
рш, будутъ изложены въ следующей главе, теперь же мы постараемся 
вкратце взглянуть на процессы разложешя ръ чисто-химической сто*

*) N aeg eli, 1. с., стр, 14; руссшй переводъ, стр. 15. 
а) P a s te u r , Mem. sur Ies corpuscules organises qui existent dans I'atmos* 

phere. (Ann. d. Chimie et de physique, 1862, 3 cepia, t . LXIV, стр. 1—110)* 
V Heterogenie ou traili de la generation spontanee, 1859.

4
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роны. Я не стану углубляться въ область химш, а укажу только на са
мое главное, на сколько намъ необходимо знать это.

Въ любомъ руководстве или статье, трактующихъ о броженш и
О

п л ети , можно встретить приблизительно следующее определеше:
Брожете есть одинъ изъ видовъ разрушешя органическихъ ве- 

ществъ 1).
Все явлешя органическаго разрушешя могутъ быть сведены къ 

одному изъ сл'Ьдующихъ трехъ типовъ: горенго, броженш и raiemio. 
Большинство химиковъ называетъ горешемъ или окислешемъ соеди- 
неше тела съО; конечными продуктами окислешя являются, главнымъ 
образомъ, С02 и Н20 .

Что такое брожете и raieme? По Л и б и х у ,  брожетемъ называется 
такое распадете телъ, нри которомъ развиваются газообразные про
дукты непахуч1е; распадете же телъ съ развипемъ вонючихъ газовъ 
называется гтеш емъ. Следовательно, определеше Либиха построено 
не на сущности и химизме разрушешя, а на качествахъ и химиче- 
скомъ составе распадающихся телъ и продуктовъ ихъ разложешя. 
Другими словами, по Либиху, брожете есть разрушеше безазотистыхъ, 
a raieme— разрушеше азотистыхъ веществъ. Но, такое определеше 
не вполне верно уже потому, что мы иногда называешь гтешемъ и 
такое разрушеше органическихъ веществъ, при которомъ не образуется 
дурнопахучихъ газовъ, напр., raieme дерева, дровъ и проч.

Слово «брожете» возникло въ общежитш и употреблялось ̂ перво
начально для обозначенш техъ изменешй въ жидкостяхъ, которыя 
сопровождаются выделешемъ газа въ виде пузырьковъ. Этимъ сло- 
вомъ, какъ видите, определялась первоначально также не сущность, 
не химизмъ процесса, а только внешнШ его признакъ2). Что касается 
до выражешя ферментъ, то оно впервые возникло въ глубокой древ
ности и въ разное время понималось различно. Римляне, напр., фер
ментами называли т а тя  тела, которыя могутъ вызывать въ жид
костяхъ образоваше пузырьковъ газа, что было, по поняиямъ того 
времени, признакомъ брожешя. Поэтому кислое тесто, закваску, 
употребляемую для приготовления теста, они называли ферментами.

*) Чериповб, О причин* * заразныхъ болезней, 1881, стр. 24 и сл*д.
*) W iir lz  производить слово «Fermentation», т. е., брожете, отъ слова fe r-  

vere(bouillir)—кшгЬть ( W u rtS ) Dictionnaire de Chimie, 1870, т. I, стр. 1440).
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Галлы знали, что, вмбсто кислаго тбста, какъ закваску для при- 
готовлешя хлбба, можно употреблять винные и пивные дрожжи.

Въ XIII в'Ьк'Ь алхимики слово ферментъ употребляли для обозначе- 
шя силы, которая, не ослабевая, можетъ произвести значительныя из- 
мбнешя въ другихъ тблахъ. Образоваше крови и другихъ соковъ на
шего тбла, самое зачапе они относили къ процессамъ брожешя и на 
сбмя смотрбли какъ на ферментъ 1). Съ течешемъ времени познако
мились со многими процессами, хотя и лишенными этого признака, но 
все-таки сродными съ брожешемъ; ихъ тоже назвали процессами бро- 
жешя. Поэтому въ настоящее время одни и тб лее химичеше или 6io- 
логичесше процессы различными учеными называются различно. Одинъ 
и тотъ ate процессъ одни называютъ брожешемъ, друпе— гшешемъ, 
третьи —  тлбшемъ или медленнымъ горбшемъ и пр. Я считаю почти 
невозможнымъ подъискать такое опредблеше, подъ которое могли бы 
подойти веб относянцеся сюда процессы, и, по примбру большинства' 
ученыхъ,буду употреблять слово «брожеше» и «гшеше» безразлично, 
для обозначешя ими извбетнаго пути, способа, химизма разрушешя 
органическихъ тблъ, не связывая, вопреки Либиху, съ этими назва- 
шями поняпя объ опредбленномъ химическомъ составб разрушаю- 
щагося тбла и продуктовъ его разрушешя.

Какъ вебмъ извбетно, существуютъ различные виды брожешя: 
алкогольное, уксусное, молочное и друия. Каждое брожеше мы назы- 
ваемъ тбмъ или другимъ именемъ по главному продукту брожешя: 
если главнымъ продуктомъ брожешя является алкоголь, то брожеше 
называется алкогольнымъ, если уксусная кислота —  уксуснымъ 
и т. д. 2).

Нбкоторые называютъ брожеше гнилостными, если между продук
тами распадешя встрбчаются вещества нротивнаго, гнилостнаго за
паха; кромб этихъ вонючихъ продуктовъ, при гнилостномъ броженш 
получается огромное количество продуктовъ распадешя, очень разно- 
образныхъ и очень мало намъ извбетныхъ. Наиболбе постоянными 
продуктами гнилостнаго разложешя являются разныя летуч1я кислоты, 
различный амм1ачныя соединен!я, СО,,, Н, N и сбрнистый водородъ. *)

*) Чертовв, I. с.
а) Чертовв, 1. с., стр. 26.

#
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Какъ ни разнообразны, повидимому, эти процессы, но въ основа 
ихъ лежитъ одно существенное, общее всёмъ имъ, на основанш чего 
они и носятд> назван!е брожешя иди г т е т я .

Сущность этихъ процессовъ состоитъ въ томъ, что посредствомъ 
ихъ сложное органическое тёло превращается въ простЁйпйя хими- 
чесюя соединешя, напр., крахмалъ брожетемъ превращается въ 
С02 иН 20 . Но превращеше совершается не вдругъ, не посредствомъ 
распадешя этого тЁла на его элементы, а , шагъ за ша-
гомъ.

Каждымъ отдёльнымъ видомъ брожешя сложная химическая моле
кула разщепляется на молекулы менЁе сложнаго состава; послёдшя 

другимъ брожетемъ разщепляются на молекулы еще менЁе сложныя 
и т. д ., до тёхъ  поръ, пока отъ первоначальной сложной химической 
молекулы не останутся простЁйпйя химичешя соединешя, какъ ко
нечные продукты брожешя, каковыми будутъ:

у безазотистыхъ тёлъ С02 и Н,0  
у азотистыхъ » С02, Н, H2S, Ш 3.

* ' » * -•

Тё промежуточный ступени, которыми сложное химическое тёло 

идетъ къ окончательному разрушение, очень разнообразны и различны 
для азотистыхъ и безазотистыхъ т ё л ъ , ' но каждая изъ нихъ, какъ 
продукта брожешя, представляетъ менЁе сложный химическШ составъ, 
чёмъ то тёло , изъ когораго она получилась.

И такъ, первая особенность процессовъ брожешя есть медленное, 
постепенное разрушеше органическихъ веществъ и превращеше ихъ 
въ простЁйпйя химичешя соединешя. Но есть еще вторая особен
ность, свойственная этимъ процессамъ и состоящая въ томъ, что 
разрушеше сложнаго химическаго тЁла на соединешя болЁе простыл 
совершается особенными химическими способами, а именно: а) или 
посредствомъ восприняпя разрушающимся тёломъ Н20, Ь) или по
средствомъ отщеплешя отъ него отдёльныхъ атомовъ, или, наконецъ, х 
с) посредствомъ окислешя. Каждое брожеше совершается тёмъ или 
другимъ изъ этихъ способовъ.

а) Черезъ восприняли Н20 происходитъ превращеше тростниковаго 
сахара въ виноградный:

-ь Н.20 =  2 С Л Л -
/
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Этимъ же путемъ совершается превращеше крахмала въ декстринъ, 
жировъ въ жирныя кислоты и глицеринъ, мочевины въ углекислый 
амм1акъ и проч.

b) Посредствомъ отщеплешя отд!льныхъ атомовъ: 0,Н или группъ 
атомовъ СОа, CHj, H20 ,H 2S, NH3), а иногда при восприняты въ тоже 
время новаго атома 0. Такъ происходитъ, напр., брозкеше алкоголь
ное и превращеше молочной кислоты въ масляную:

2 (С3Н60 3) +  2 Н20 =  С4Н80 2 н-  2 (С03Н2) ч -  Н4
молочная кислота. масляная кислота.

Превращеше молочной кислоты въ прошоновую и яблочной въ ян
тарную совершается т!мъ-же путемъ.

c) При поглощены О происходитъ, напр., уксуснокислое- брожеше 
алкоголя и превращеше уксусной кислоты въ угольную кислоту и воду:

С2Н60 -н  20 — C2Hj0 2 ■+■ Н20
. алкоголь.

\

С2Н<02 -н  40 =  2 Н20 ч- 2 С02
уксусн. кислота.

Мнопе считаютъ эти посл!дше процессы за простое окислеше; но, 
по причинамъ, производящимъ ихъ, они должны быть причислены къ 
процессамъ брожешя*).

Третья и последняя особенность процессовъ брожешя заключается 
въ томъ, что они могутъ происходить лишь въ присутствы особыхъ 
спещальныхъ т !л ъ ,— бродилъ или ферментовъ.

Не смотря, однако, на последнее положеше, въ литератур1!  мы на- 
ходимъ пЬкоторыя возражения, направленный противъ опытовъ Па
стера и его последователей.

Л и б и х ъ  еще въ 30-хъ годахъ развивалъ свою теорш органп- 
ческихъ бродилъ, хотя объ этомъ говорилъ впервые Ш т а л ь  чуть не 
сто л!тъ тому назадъ 2). По м н !н т  Либиха, разложеше веществъ 
при брозкены на простыл соединешя зависитъ единственно отъ про
цесса разщеплешя (Spaltungsprocess), совершающагося въ самомъ 
фермент!, и продолжительность перваго зависитъ отъ продолжитель-

*) Че^товь, 1. с., стр. 30.
*) Луко майи, Очеркъ ашкологш, стр. 107.

\ а



ности последняго. Состояше движешя, т. е, передвижеше атомовъ 
(Bewegungszustand), въ которомъ находится ферментъ, сообщается 
другому телу, съ которымъ онъ приходитъ въ соприкоснэвеше (Contact- 
wirkung), причемъ нарушается соотношеше составныхъ его частей и 
происходитъ процессъ распадешя. Эта Teopia имела въ свое время 
много приверженцевъ, пока Пастёръ не увлекъ за собою, простотою и 
наглядностью своей паразитной теорш.

Престарелый Либихъ въ 1 8 7 0  г. еще разъ выступилъ на защиту 
своего учешя и еще разъ хотЬлъ поколебать доказательства Па- 
стёра ’) . Оба противника сходились въ одномъ: алкогольное брожеше 
вызывается почти исключительно грибками (дрожжами), но расходи
лись въ объяснены самаго процесса брожешя. По Либиху, не жизнен
ный процессъ ихъ, т. е ., питательный, а все-таки состояше превра- 
щешя, что тоже— движешя (Bewegungszustand), вызываетъ процессъ 
распадешя и въ растворе сахара. Что этотъ процессъ не зависитъ отъ 
питашя дрожжей, подтверждается темъ, что брожеше вызывается 
грибками въ чистомъ растворе сахара, где вовсе нетъ азотистыхъ 
веществъ, необходимыхъ для питашя грибковъ.

Либихъ указываетъ въ подтверждеше еще на тотъ примеръ, что 
яблочновислая известь отъ прибавлешя дрожжей довольно быстро пе
реходить въ брожеше, причемъ получается С02, уксуснокислая, угле
кислая и янтарнокислая известь2). Если-бы процессъ брожешя за- 
виселъ отъ питашя и роста грибковъ, то, спрашивается, откуда-бы 
они брали въ этомъ случае свой питательный матер1алъ? Азота здесь 
вовсе нетъ, а между темъ онъ занимаетъ весьма существенную долю 
въ химическомъ составе грибковъ.

По анализу Р е й х е н б а х а ,  произведенному въ лабораторш Ли
биха, на 100  ч. сухихъ дрожжей приходится:

N . . . . . .  7, 41
С .............  3 4 ,5 7 %

По М и т ч е р л и х у , м ы  находимъ еще болышй процентъИ. Составь 
грибовъ, по его мненш,следующШ:
I

4) Ueber Gabrung, Quelle d, Muskelkraft u. Ernahrung, 1870. (Известно мн* 
т ъ  сочинешя Лукомскаго).

*)L. с., 4. (ЛукомскШ , 1. с , стр. 108).
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с . . . . . . . 47,0
н . . . . . . . 6,6
N . . . . . . . 10,0
S . . . . . . . 0,6
0 . . . . . . . '35 ,8
Сл'Ьды фосфора *)

Ш л о с б е р г е р ъ  показываетъ процентное содержите N еще боль
шее, а именно отъ 3 1 — 35% .

Изъ этихъ прим'Ьровъ ясно,насколько важенъN для грибовъ. Л у
ком  с к i й приводить составъ золы дрожжей по Либиху. Упомянемъ 
о немъ для того, чтобы можно было составить себ^ бол'Ье полную кар
тину химическаго состава этихъ грибовъ 2).

РЬ03 .............  4 4 ,7 6
К...................... 2 9 ,0 7
Na. 2 ,4 6
Са... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,3 9
Mg. . . . . .  4 ,0 9
Кремнев. кисл. 1 4 ,3 6
Хлора, СОз. • \  2 12 
Окиси железа. /  ’

Особенно бросается въ глаза, при разсматриваши этой таблички, 
полное отсутств1е сбры, между тймъкакъ въ зол^ обыкновеннаго шам
пиньона ея находится до 24% .

Взглянувъ на приведенные анализы и вспомнивъ брожеше чистаго 
раствора сахара и яблочнокислой извести, можно бы.было усумниться 
въ верности теорш Пастера: однако, некоторое объяснеше этому 
явленш можно найти въ той-же работа Либиха. Онъ показалъ, что 
въ безазотистыхъ веществахъ новыя клетки образуются на счетъ азо- 
тистыхъ и с,&рнистыхъ соединенШ, переходящихъ въ бродящую жид
кость изъ старыхъ кл’бтокъ; вм^стЪ съ т'Ьмъ, уменьшается въ нихъ 
процентное содержите N, и приращеше ихъ делается въ высшей сте
пени слабое. Если въ бродящихъ жидкостяхъ, содержащихъ S и N, 
количество грибковъ увеличивается въ 1000 разъ, то въ веществахъ

*) Ann. d. Chiro. et de Phys,, I860, стр. 375. (ЛукомскШ, 1. с.).
*) Бол*е подробныя св*д*тя о химическоыъ состав*, какъ бродильныхъ 

грибовъ, такъ д шизомицетовъ, будутъ изложены въ спещадьной части*



безазотистыхъ (напр., въ чистомъ растворе сахара), отъ прибавлешя 
къ нему дрожжей, образовате новыхъ клетокъ идетъ медленно и къ 
концу брожешя количество ихъ увеличивается въ 5 разъ и, самое 
большее, въ 12 разъ.

ЗагЬмъ, надо сознаться, что ужъ если Пастеровская теор1я гшешя 
и брожешя представляетъ еще некоторый слабыя стороны, то физико
химическая теор!я Либиха становится совершенно умозрительной, не
имеющей подъ собою твердой определенной почвы. Какъ защитникъ 
атомистическаго учешя, онъ вводитъ въ свои объяснешя ташя отвле- 
ченныя величины, какъ атомы и молекулы, заставляетъ ихъ превра
щаться, вращаться и возбуждать ту-же игру въ другихъ веществахъ, 
съ которыми приходятъ въ соприкосновеше. и изъ всего этого какими- 
то судьбами являются на светъ новыя химичесшя соединешя— про
дукты разложешя. Все это говорится a priori, но происходитъ-ли на са- 
момъ деле хоть нечто подобное— доказать невозможно.

Либихъ, соглашаясь, какъ это мы видели, съ Пастёромъ въ томъ, 
что алкогольное брожеше происходить подъ вл1яшемъ дрожжевыхъ 
клетокъ, не отрицаетъ, однако, факта, замеченнаго еще Колленомъ, 
что то-же брожеше (въ известныхъ пределахъ) можетъ произойти и 
безъ учаш я дрожжей,— отъ прибавлешя одной воды, полученной отъ 
промывашя дрожжей, причемъ дрожжевыя клетки удалялись самымъ 
тщательнымъ образомъ. Это доказывало, что вода, при промыванш 
дрожжей, извлекала изъ нихъ бродильное начало и чрезъ то npio6pe- 
тала ферментирующгя свойства. Однако, добыть и изолировать одинъ 
изъ ферментовъ изъ дрожжевыхъ клетокъ удалось только впоследствш 
Г о п п е - З е й л е р у  (инвертинъ).

Допуская некоторое учасйе живыхъ клетокъ при алкогольномъ 
броженш, Либихъ окончательно отрицаетъ ихъ значеше при другихъ 
брожетяхъ. Онъ категорично заявляетъ, что уксусная кислота не 
есть продуктъ живаго фермента— Mycoderma aceti, а продуктъ прямаго 
окислешя. Въ подтверждеше своего мнешя, Либихъ приводить въ при
мерь некоторыя фабрики Гермаши, где уксусъ приготовляется изъ 
разведеннаго алкоголя; при этомъ употребляютъ древесныя опилки 
или куски угля, пуская ихъвъходъ вътеченш многихълетъ.Опилки, 
служивпйя на одной фабрике въ теченш 25 летъ и изследованныя 
подъ микроскопомъ Лцбихомъ, не представили даже следовъ Мусо-
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derma aceti. Какое-же значеше опилокъ и угля? въ этомъ случай, 
между частицами первыхъ и въ промежуткахъ кусочковъ втораго за- 
деряшвается воздухъ, 0 котораго идетъ иа окпслеше.

Если уксусъ делается изъ бродящаго вина, содержащаго азотистыя 
вещества и фосфаты, то Mycoderma aceti, плавающая на поверхности, 
служитъ только посредникомъ окислешя.

Для каждаго брожешя Либихъ считаетъ необходимымъ услов1емъ 
присутств1е изв'Ьстнаго количества Н20 и температуры отъ 10° —  
40° Р.

Относительно гшешя, Либихъ, какъ мы уже говорили, не находить 
разницы между имъ и брожешемъ. Оба процесса суть процессы раз- 
лоя^ешя, причемъ въ первомъ ему подвергаются азотистыя вещества, 
во второмъ— безазотистыя.

Кромй Либиха, можно указать на Г о п п е - З е й л е р а ,  который 
старался опровергнуть значеше нисшихъ организмовъ для процесса 
гшешя *)•

Къ процессамъ гшешя онъ причисляетъ: 1) превращеше б$лковыхъ 
т'Ьлъ въ пептоны, лейцинъ, тирозинъ, масляную кислоту, сброводо- 
родъ, амм1акъ, С02; 2 )  распадеше (Hydration) мочевины на СО, и ам- 
м1акъ, гипуровой кислоты на глйкоколь и бензойную кислоту; 3) пре
вращеше молочной кислоты въ масляную, С02 и Н; разложеше кле- 

' бера на СО, Н, и, наконецъ, разложеше болотнаго ила при образованш 
С02 и СН,.’

Чтобы изсл’Ьдовать, действительно-ли rHieeie невозможно безъ уча- 
сыя нисшихъ организмовъ, онъделалъ следуюпце опыты: бралъ гной
ную сыворотку, хорошо профильтрованную, совершенно прозрачную, но 
сильно флуоресцирующую, запаивалъ ее въ стеклянной трубке съ са- 
мымъ незначительнымъ количествомъ воздуха и сохранялъ ее при 
обыкновенной комнатной температуре въ теченш 6 л4тъ. Флуоресценц
и я  въ теченш этого времени исчезла, и образовался осадокъ, со
стояний изъ мелкихъ, блестящихъ игольчатыхъ кристалловъ. При

*) Ueber Faulnissprocesse u. Desinfection (Medicin. chemische Untersuchungen, 
herausg. von B . Hoppe-Seyler, 1871, 4 тетр.). Статьи я не им4дъ подъ ру
ками, поэтому взглядъ автора изложенъ по , Очеркъ млкологш, стр.
111-114.

I



вскрытш трубки обнаружилось незначительное давлеше газа, причемъ 
выделилось небольшое количество С02 и следы SH2. Микроскопическое 
изследоваше осадка показало, что онъ состоялъ изъ кристалловъ чис- 
таго тирозина, въ жидкости не было никакихъ следовъ оргаиизмовъ 
и, кроме масляной и кристаллическихъ жирныхъ кислотъ, нераствори- 
мыхъ въ Н20 , можно было открыть помощью варетя и кислотъ самое 
ничтожное количество белка, напротивъ, много лейцина, тирозина и 
и пептоноподобныхъ телъ, въ то время, какъ до запаиватя та-же 
жидкость содержала такое громадное количество белка, что отъ кипя
ченая она делалась белою, какъ яичный белокъ. Въ этомъ опыте, 
следовательно, получились все продукты гшешя безъ всякаго учасия 
какихъ-бы то ни было организмовъ.

Мы приведемъ другой, не менее интересный опытъ.
Свежая, профильтрованная, совершенно прозрачная гидроцельная 

жидкость запаяна въ стеклянной трубке съ незначительнымъ коли- 
чествомъ воздуха и въ теченш 32 дней сохранялась при температуре 
отъ 35°-—4-5° Ц. Жидкость скоро помутнела, приняла желто-зелено
ватый цветъ и въ ней образовался клочковатый осадокъ. При вскры
тш трубки отделялось много С02 съ ясною примесью SH2. Жидкость 
имела запахъ разложившагося гноя и при выливанш пенилась. Въ 
клочковато-зернистомъ осадке никакихъ следовъ нисшихъ организ
мовъ. Въ самой жидкости открывались только следы створаживаю- 
щагося белка; вместо него много разныхъ продуктовъ распадешя: лей- 
цинъ, тирозинъ, масляная, капроновая кислота и т. д. Между темъ 
въ другой порцш той-же жидкости, закупоренной одновременно съ 
первой и сохраняемой при комнатной температуре, находились Mnpia- 
ды микрококковъ и бактерШ, и при этомъ въ ней обнаруживалось еще 
весьма значительное количество белка.

Въ этихъ двухъ опытахъ мы видимъ несомненное доказательство 
того, что разложете белковыхъ веществъ подъ вл1яшемъ высокой 
температуры можетъ происходить безъ всякаго учаспя нисшихъ ор
ганизмовъ и идти гораздо быстрее, чемъ въ присутствш ихъ, но при 
температуре 12°— 20° Р.

I

Для изследовашя процесса разложешя въ отсутствш воздуха, Гоп- 
пе-Зейлеръ произвелъ следукнще опыты: онъ наполнялъ 3 стеклян- 
ныхъ трубки свежею гидроцедьною, хорошо профильтрованною жид
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костью, запаялъ ихъ безъ малМшаго содержашя въ нихъ воздуха и 
затбмъ сохранялъ при обыкновенной комнатной температуре. Черезъ 
3 месяца онъ вскрылъ одну изъ нихъ; давление освобождающагося при 
этомъ газа было слабо, количество створожившагося белка уменьши
лось меньше ч'Ьмъ на половину. Объ организмахъ Гоппе-Зейлеръ ни
чего не упоминаетъ. Две друия трубки, после трехъ-месячнаго хра- 
нешя при вышеупомянутыхъ услов1яхъ, были перенесены на 4 недели 
въ температуру отъ 30 —  4-0° Р.; въ обеихъ оказалось значительное 
разложеше съ громаднымъ образовашемъ вибршновъ. Эти опыты до
казывают^ что разложеше можетъ происходить и безъ присутствгя 
атмосфернаго воздуха, а также подтверждаютъ важное значеше для 
этого процесса температуры. Л ю б а в и н у  удалось получить разложе- 
Hie белковыхъ веществъ при такой высокой температуре, при кото
рой невозможна жизнь какихъ-бы то ни было организмовъ 1).

Кроме температуры, необходимымъ услов!емъ для наступлешя бро- 
жешя Гоппе-Зейлеръ считаетъ присутств1е известнаго количества 
Н20; вещества, извлекаюпця Н20, уничтожаютъ, вместе съ темъ, и са
мый процессъ.

Изследовашя Гоппе-Зейлера о вл1янш карболовой кислоты на про
цессы разложешя даютъ также некоторые факты относительно учас- 
и я  въ нихъ нисшихъ организмовъ. Оказывается, что для прекращешя 
развипя организмовъ нужно только 0 ,5 %  карболовой кислоты, между 
темъ какъ для прекращешя разложешя нужно 2% .

Следовательно, этимъ самымъ доказывается, что разложеше еще 
продолжается въ то время, когда жизнедеятельность организмовъ уже 
превратилась.

Представивъ ташя весшя доказательства, стремяпцяся подорвать 
теорш Пастера, Гоппе-Зейлеръ въ то-же время не отрицаетъ, чтобы 
между жизнью известныхъ нисшихъ организмовъ и процессами разло- 
жешя не было известной определенной связи. Легко доказать, гово
рить онъ, что определенная порщя фермента способна разложить из
вестное количество склонныхъ къ броженш веществъ-; но эта способ
ность имеетъ свои пределы и, наконецъ, исчерпывается, какъ это мы 
можемъ видеть на ферментахъ слюны, желудка и поджелудочной же- *)

*) Med. Chem. Unters. i . IV, стр. 569 {Луко мсти, стр. 143).

I
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лезы. Фермента, говоритъ онъ далее, не можетъ самъ собою вновь 
образоваться; для его возобновлешя нуженъ организма., который, какъ 
железа, черезъ посредство другихъ процессовъ, произвелъ-бы новое 
его количество. Ферментънисшихъорганизмовъ, безъ сомнешя, идетъ 
на то, чтобы вызвать брожеше въ известной жидкости и изъ нея из
влекать питательный матер1алъ для своего развипя. Такимъ образомъ 
во всякой бродящей жидкости живетъ и размножается безчисленное 
множество нисшихъ организмовъ.

Изъ своихъ изл’Ъдовашй онъ д'Ьлаетъ тотъ окончательный выводъ, 
что, если брожеше возможно безъ организмовъ, то существоваше из- 
вестныхъ организмовъ, съ известною жизнью, безъ известнаго бро- 
жешя, немыслимо1).

Появлеше работы Гоипе-Зейлера не только наделало много шуму, 
но изменило совершенно направлеше изследовашй. Укажу только на 
некоторые, более крупные факты.

П а ш у т и н ъ ,  работавшШ подъ руководствомъ Гоппе-Зейлера, из- 
следовалъ влгяте различныхъ газовъ на г т е т е  и на развитае нис
шихъ организмовъ 2). Онъ приходитъ къ тому результату, что мик
рококки и бактерш безъ присутств1я 0 развиваться не могутъ; между

'  I

гЬмъ продукты распадешя, какъ тирозинъ и сЬроводородъ (въ настой 
мышцъ), образуются и въ отсутствш 0 (до известныхъ пред'Ьловъ). 
Далее, изъ того, что въ гнщщихъ жидкостяхъ, при свободномъ до
ступе воздуха, образоваше организмовъ происходитъ только опреде
ленное время, после котораго оно прекращается, а между темъ гше- 
Hie продолжается, Пашутинъ заключилъ, что въ последнемъ случае 
вероятно рождаются т а т е  продукты гшешя, которые прямо препят- 
ствуютъ образованно бактерШ.

Интересно также, что самое малое количество амм1ачнаго раствора
* — I

(средней крепости),прибавленное къ мышечному настою, препятствуете 
развитие въ немъ бактерШ и микрококковъ; еще больше подобнымъ 
свойствомъ обладаетъ сернистый аммошй. Какую роль играютъ орга-
-------------------------------  N

*) <Die GiihruDgen sind moglich ohne Organismen, aber nichfc bestimmte Or- 
ganismen, mit eiaem bestimmten Leben, ohne bestimmte Gahrungen», стр. 575, 
1. c., (cItjKOMCidu, стр. 114.).

a) P a sc h u lin y Yersuche uber Faulniss und Faulnissorganismen (Virchow's 
Archiv* Band. 59.

\



низмы при гшенш— Пашутиеъ не ргЬшаетъ, хотя заявляет!, что она 
не такъ значительна, какъ это полагаютъ.

ПослгЬ того, многими наблюдателями былъ замечен! фактъ, что 
р а зв и т  бактерм въ известном! nepiofl'b гшешя прекращается, а за- 
тгЬмъ наступает! першдъ, когда они теряютъ способность размно
жаться, перенесенные даже въ новыя питательныя жидкости, т. е ., 
умираютъ. Первый Б а у м а н н ъ  открылъ, что продуктом! обмана ве
ществ! бактерШ бывает! довольно большое (относительно) количество 
фенола, останавливающаго, какъ надо думать, развиые шизомице-
товъ 1). Наконец!, Н е н ц к и  старался доказать, что жизнь бактерШ

‘

можетъ продолжаться безъ возобновлена О, если найти средство уда
лять продукты распадешя, обусловливаемые обманом! веществъ 
нисшихъ организмов! 2).

Надо, однако, заметить, что, кромгЬ фенола, въ исхода гшешя обра
зуются и друпе продукты, обладаюнце антисептическими свойствами, 
какое В е р н и х ъ совершенно основательно заподозрил! въ аромати
ческих! продуктах! и доказал! это экспериментальным! путемъ 3).

Изъ числа ароматических! продуктов! онъ изсл'Ьдовалъ вл1яше на 
развпые шизомицетовъ следующие: фенилоуксусную кислоту (Phenyl- 
essigsaure), индолъ, скатолъ, крезолъ, фенолъ и особенное, еще не 
названное т'Ьло, открытое С а л ь к о в с к и м ъ .

Сперва онъ определил! степень прививаемости гшющей жидкости 
(мяснаго подщелочнаго настоя) въ разные першды ея гшешя, посред
ством! перенесешя частичек! ея въ культурные аппараты (съ пи
тательною жидкостью, свободной отъ бактерШ).

Оказалось, что прививки ycninraie и быстрее дМствуютъ отъ 
жидкости, имеющей отъ 20 до 120 часовъ; начиная съ 5-го дня, ре
зультаты прививок! постепенно делаются слабее и, наконец!, въ 
известном! пер!од'Ь гнилостная жидкость совсЬыъ теряетъ способ
ность вызывать разложеше и р а зв и т  бактер!й въ культурных! аппа
ратах!, что наступает! посл'Ь 21-дневнаго гшешя.

*) Zeitschr. f. physiol. Chemie, I, стр. 60.
*) Journal fiir practische Chemie, 1879, Mai-Heft ( , стр. 115).
3) Wernich, Die aromatischen Faulnissproducte in ihrer Einwirkung auf Spalt-

und Sprosspilze (Virchow’s Archiv, Band 7$, 1 Heft, (1879). Лукомт й, стр. 116.
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2-й рядъ опытовъ состоялъ въ определены вл1яшя вышеупомяну- 
тыхъ органическихъ веществъ на задержку развитая reieeia и бакте- 
рШ въ мясномъ настой чрезъ прибавлеше къ последнему этихъ ве
ществъ въ извйстномъ процентномъ количестве, причемъ определя
лось презервацюнное ихъ дейстайе, т. е ., предупреждающее гшеше, 
и антисептическое, т. е ., задерживающее или вовсе прекращающее
развившееся уже гшеше; сверхъ того, определялись асептическгя свой
ства тйхъ же веществъ или недопусканшця развитае бактерШ въ жидко - 
стяхъ после прививки къ нимъ этихъ грибковъ.

Опыты показали, что все вышеупомянутые ароматичесше продукты 
бйлковаго гшешя действуютъ неблагопр1ятно на бактерш: легко гнпо- 
1щя вещества (какъ мясной настой) предохраняются ими отъ гшешя; 
прибавленные въ питательнымъ веществамъ,* съ развившимися уже 
бактер1ями,они быстро убиваютъ ихъ, или, по меньшей мере, противо- 
действуютъ дальнейшему ихъ развитаю.

Степень противобактерШнаго действ1я (bacterienwidrige Wirkung) 
изследованныхъ веществъ выражается въ слйдующемъ нисходящемъ 
порядке: скатолъ (?),фениловопрошоновая кислота (Phenylpropionsaure) 
(?), индолъ (самое сильное), врезолъ, фениловоуксусная кислота, фе-
нолъ (самое слабое). Такой-же почти порядокъ для асептическаго и

\ \
противобродильнаго ихъ дейетшя.

Чтобы понять, какого процентнаго содержашяупомянутыхъ веществъ 
достаточно для обнаружешя дййстайя, укажу на следунище примеры: 
1%о индола, при относительно слабомъ доступе воздуха, задерживаетъ 
гшеше на 101 день (вероятно и больше); 7 3%о обнаруживают 
асептичешя свойства въ вислыхъ питательныхъ жидкостяхъ и 7з% о  
въ нейтральныхъ,1712°/оо овазываютъ антисептическое дейстапе черезъ 
24  часа после прибавлешя этого вещества; скатолъ обладаете тйми- 
же свойствами, но вдвое сильнее, т. е ., онъ действуете въ половину 
менынемъ количестве, но, благодаря его летучести, эффекте прохо
дите чрезъ несколько дней; фенолъ (та-же карболовая кислота) дей
ству етъ слабее другихъ; для предупреждена гшешя и брожешя его 
нужно */а°/о, Для асептическаго 5 ° /^  а для антисептическаго 2 7 0, и 
то черезъ несколько дней действ!е его ослабляется.

Такимъ образомъ, вспомнивши все упомянутыя наблюдешя, будетъ

I
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совершенно вйрнымъ заключеше, что гнилостные бактерш сами себ'Ь 
подготовляют услов1я погибели!

Мы разсмотргЬли интересные факты, касаюпцеся учешя о броженш 
и г т е т и . Мы видели, что, въ противоположность Пастеру и всЬмъ по- 
сл'Ьдователямъ паразитной теории, которая требуетъ для процессовъ 
распадешя непрем1шнаго участия организованныхъ ферментовъ, суще
ствуешь другая Teopin —  физико-химическая, основанная (или, но 
крайней Mipt защищаемая) Либихомъ. По последнему ученш,все раз
личные роды брожетя совершаются на сЬхъ-же физико-химическихъ 
основашяхъ, какъ и все процессы распадешя въ организме высшихъ 
животныхъ. Гоппе-Зейлеръ говоритъ, что простое брожетеесть осно- 
ван1е всехъ сложныхъ жизненныхъ процессовъ. Вънашемъ организме 
встречаются все те продукты превращетя белковыхъ веществъ, ка
ше получаются и при обыкновенномъ броженш: углеводороды, С02, 
молочная, масляная, разныя яшрныя кислоты, тирозинъ, лейцинъ и 
проч. Эти превращетя совершаются подъ вл1ятемъ известныхъ рас- 
творимыхъ ферментовъ, вырабатывающихся известными органами на
шего тела. Таковы: слюна, желудочный совъ, панвреатичесшй сокъ 
и т. д.

Все названные растворимые ферменты вместе взятые состав
ляюсь небольшую своеобразную группу телъ; они по своимъ свойст- 
вамъ близки къ веществамъ белковымъ и также, какъ и белки, неспо
собны кристаллизоваться и трудно проходятъ черезъ перепонки. Въ су- 
хомъ виде это белые или желтоватые, аморфные порошки. Между со
бою эти ферменты отличаются весьма мало, а главное о г а т е  заклю
чается въ брожетяхъ, которая они вызываютъ. Что касается коли
чества бродящаго вещества, которое эти ферменты могутъ привести 
въ брожете, то въ этомъ отношении они значительно превосходятъ 
ферменты организованные. Если удалять изъ жидкости продукты бро
ж етя , то дМств1е ихъ почти неистощимо 1).

Не входя въ подробности, упомяну зд^сь о шЬкоторыхъ ферментахъ 
брожешя. *)

*) А. Колли, Процессы брожешя, 1876, стр, 86.
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Первое мЬсто займемъ сахарнымъ брожешемъ крахмала, т. е. ,пре-  
вращешемъ крахмала и другихъ углеводовъ въ глюкозу. Подобное 
превращеше совершается подъ вл!яшемъ особаго фермента,называемаго 
доастазомъ.

Это вещество, какъ каждому известно, находится въ нроросшихъ 
хлЬбныхъ зернахъ, въ такъ называемомъ солодЬ, въ наибольшемъ ко- 
личествЬ въ солод’Ь ячменя. Только во время нроросташя д1астазъ и 
образуется въ зернахъ, —  въ цвЬтномъ зернЬ его еще нЬтъ, а во 
взросломъ растеши онъ уже исчезъ.

Крахмалъ при этомъ броженш не прямо превращается въ глюкозу, 
а проходитъ чрезъ множество промежуточныхъ соединенШ, главнЬйнпя 
изъ коихъ суть декстринъ и мальтоза. Превращеше идетъ быстрЬе и 
полнЬе,если удалить продуктъ брожешя— глюкозу, напр.,если рядомъ 
съ дЬйслтаемъ д1астаза, возбудить посредствомъ дрожжей спиртовое 
брожеше въ жидкости. Такъ и происходитъ дЬло, напр., при приго- 
товленш водки.

Происходящую при этомъ реакщю можно изобразить такъ:

2 (С6Н1О0 6) ч- Н ,0 г= С6Н1О0 5 ч - С Д Д ,  ’)
крахмалъ декстринъ глюкоза.

Брожеше, весьма сходное съ описаннымъ, обусловливаетъ харак
терный вкусъ и запахъ горькаго миндаля. Бродящимъ веществомъ 
тутъ является амигдалинъ, ферментомъ— эмульсинъ. Въ миндаль эти 
два вещества находятся отдЬльно, не соприкасаются, поэтому горьюй 
миндаль и не имЬетъ запаха, пока онъ цЬлый. Посредством^ извЬст- 
ныхъ n p ie M O B B  можно извлечь изъ миндаля оба вещества въ отдЬль- 
ности— и ни то, ни другое не имЬетъ запаха; но какъ скоро они при- 
ходятъ въ соприкосновеше, напр., если горькШ миндаль будетъ раз-

V .  '  ,  * ' • % /

давленъ, оба вещества смЬшиваются и ферментъ начинаетъ дЬйство- 
вать на амигдалинъ. Продукты этого брожешя и обусловливаютъ, 
какъ я говорйлъ, вкусъ и запахъ горькаго миндаля. Между этими про
дуктами находится синильная кислота— одинъ изъ самыхъ сильныхъ 
ядовъ, каше только извЬстны.

Остановимся нЬсколько подробнЬе на самомъ важномъ изъ извЬст- *)

*) SchU tzenberger, Die Gahrungserscheinungen, 1876, стр. 253.
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ныхъ проявлешй брожешй съ растворимыми ферментами на пшцева- 
ренш высшихъ животныхъ.

Пищеварение состоитъ изъ ряда брожешй, которыхъ назначеше за
ключается вътомъ, чтобы перевести вещества,употребленныя въпищу, 
въ форму, удобную для питашя. Конечные продукты всЬхъ этихъ пре- 
вращенШ суть вещества довольно постояннаго и притомъ сравнительно 
простаго состава, которыя животное выбрасываетъ въ виде мочи и 
проч.

Превращеше питательныхъ веществъ въ теле животнаго разде
ляется на две фазы: первую составляетъ пищевареше, т. е ., нодго- 
товлеше питательнаго матер!ала, вторую— вступлеше нзмененныхъ 
веществъ въ кровь и разнесеше ихъ по-всему телу. Остановимся на 
процессахъ перваго типа.

Несложный соединешя, поступакнщя въ животное, неспособны пи
тать его, ему необходимы вещества, более близшя по составу къ ве- 
ществамъ, изъ которыхъ они состоять сами *), т. е ., белковыя сое- 
динешя, жиры, углеводы, минеральный соли и вода. Питаясь исклю
чительно чемъ нибудь однимъ, животное умираетъ.

Хлебъ, мясо, овощи и друпе съестные припасы поступаютъ въ ор- 
ганизмъ въ виде твердыхъ (более или менее) телъ. Во время пище- 
варешя они делаются растворимыми. Казалось бы, следовательно, что 
въ этомъ только и состоитъ цель пшцеварешя. Однако, мы знаемъ, 
что различный растворимыя белковыя вещества, весьма близшя къ 

.темъ, которыя находятся въ крови и другихъ частяхъ животныхъ, 
напр., яичный белокъ, казеинъ, попадая въ организмъ въ виде ра
створа, свертываются, переходятъ въ твердое состояше и подвергают
ся той-же обработке, какъ и остальная пища. Чемъ-же объяснить 
такую кажущуюся несообразность? зачемъ, когда нища принята въ 
такой удобной форме, химичеше процессы заставляютъ ее переходить 
въ состояше твердое?

Очевидно, что одной растворимости недостаточно для асспмилиро- 
вашя пищи организмомъ; пищевыя вещества должны обладать еще 
иными свойствами, чтобы служить матер1аломъ для питашя. Эти 
иныя свойства заключаются въ способности диффундировать, т. е .,

') А. Колли, Процессы брожешя, стр. 89.
5



проходить черезъ перепонки. Весь смыслъ акта пищеварешя заклю
чается въ этомъ превращены пищи въ вещества, легко диффундирую- 
нця, ибо, начиная съ самаго поступлешя пищевыхъ веществъ изъ 
пищеварительныхъ органовъ внутрь организма, они должны, при 
своихъ дальн'Мшихъ превращешяхъ, постоянно проходить черезъ 
различныя перепонки, станки клетокъ и т. д.

Изъ какихъ же процессовъ состоитъ пищевареше?
Известно каждому, что пищеварительный аппаратъ есть ничто 

иное, какъ длинная трубка, открытая съ обоихъ концевъ и снабжен
ная въ разныхъ мйстахъ железками, выделяющими ферменты. Эти 
железки расположены такимъ образомъ, что пища, въ своемъ посту- 
пательномъ движеши, приходитъ попеременно въ соприкосновеше съ 
ферментами, действующими на соответственный составным части ея.

Нормальная пища животныхъ, какъ сказано выше, содержитъ 
всегда н белковыя вещества, и жиры и углеводы.

Попадая въ ротъ, пища прежде всего приходитъ въ соприкоснове
т е  со слюною и разжевыван1емъ перемешивается съ нею. Слюна со
держитъ, между прочимъ, небольшое количество свободной щелочи, 
что способствуетъ смачиванш часто маслянистой пищи. Кроме того, 
слюна содержитъ особый ферментъ— птаалинъ. Этотъ пиалинъ, гово
рить далее Колли, и по химическимъ свойствамъ и по действие по
ходить на д1астазъ; некоторые считаютъ далее эти два фермента тояе- 
дественными. Следовательно, первая фаза пищеварешя состоитъ въ 
превращены углеводовъ, содержащихся въ пище, въ глюкозу.

Пищевой комъ, пропитанный слюною, не останавливается долго во 
рту, проглатывается и, пройдя быстро чрезъ пищеводъ, входить въ 
желудокъ. Желудокъ есть мешокъ, усеянный яеелезками, выделяю
щими яеелудочныйсокъ. Сокъ содержитъ соляную кислоту (свободную), 
которая свертываешь белковыя вещества, поступивнйя въ это отделе- 
ше пищеварительнаго аппарата въ растворенномъ состоят'и (каковы: 
молоко, сырой яичный белокъ). Такимъ образомъ, белки, подъ вл!я- 
тем ъ желудочнаго сока и соляной кислоты, свертываются и затемъ, 
подъ BMinHieMb той же кислоты и фермента, заключеннаго въ яселу- 
дочномъ соке— пепсина, вновь переходятъ въ растворимое состояше. 
Теперь, однако, белки получили свойства, которыми они не обладали, 
попавши въ желудокъ: они потеряли снособность свертываться отъ
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нагргЬвашя и отъ кислота и пршбрели способность диффундировать, 
проходить черезъ оболочки. TaKie белки называются пептонами.

По выхода изъ желудка пища встречается съ сокомъ, отделяю
щимся изъ поджелудочной железы. Сокъ этотъ содержитъ фер- 
ментъ— панкреатинъ '), омыляющШ яшры, т. е ., заставляющШ ихъ 
распадаться на глицеринъ, растворимый въ воде и способный диффун
дировать, и на разный кислоты. Этотъ же панкреатичешй сокъ пре- 
вращаетъ и белки въ пептоны и притомъ гораздо энергичнее, чемъ 
пепсинъ; наконецъ, онъ же способенъ превращать и крахмалъ въ глю
козу, такъ что онъ доканчиваетъ превращеше пищи и растворяетъ 
то, что могло уйти отъ дейсш я слюны и пепсина.

Вследъ за сокомъ панкреаса вливается въ пищеварительный аппа
рата еще одна жидкость —  желчь. Она способствуетъ переваривании 
жировъ, но задерживаетъ несколько превращеше белковыхъ веществъ. 
Действ1е панкреатина и желчи продолжается по всей длине тонкихъ 
кишекъ. Брожешя продолжаются и въ толстыхъ кишкахъ, но тутъ 
уже содержимое ихъ показываетъ наклонность перейти въ гшеше. На 
всемъ пространстве, по которому двигается пища по пищеваритель
ному каналу, вещества, способный идти на питаше организма, впиты
ваются, негодныя же (т. е ., ташя, которыя не могли быть раство
рены, какова клетчатка) выбрасываются 2).

Сложным превращешя пищи, изъ которыхъ состоитъ собственно 
шпцевареше, не связаны необходимымъ образомъ съ организмомъ, 
кроме образовашя растворимыхъ ферментовъ. Мы можемъ изолиро
вать пепсинъ, пиалинъ и панкреатинъ, и произвести посредствомъ 
ихъ шпцевареше вне организма— въ колбахъ и стаканахъ.

Познакомившись, такимъ образомъ, съ процессами брожешя подъ 
вл1яшемъ растворимыхъ ферментовъ, вернемся къ нашей первой за
даче и будемъ продолжать наше разсмотреше различныхъ изследо- 
ванШ по этому предмету. * 3

в) Сокъ поджелудочной железы содержитъ, собственно, три Фермента, а не 
одинъ, какъ говоритъ Колл и, —одинъ действуетъ на бФлки (трипсинъ), другой -  
на крахмал^ (животный д1астазъ', третШ, наконецъ, -  производяпцй распаде- 
Hie жировъ въ указанномъ авторомъ смысл-Ь (Н* С.).

3) А. Колли у 1. с., 92, Надо, однако, заметить, что оба процесса (пищева
рения и гтетя) идутъ независимо другъ отъ друга по всей длин* кпшечнаго 
канала й всего меньше въ нижнемъ отрйзкФ толстыхъ кишекъ (Н. С).

*



Мы уже знаемъ, что существуете направление, противуположное 
старашямъ Пастера и, что некоторый возражетя физико-химической 
теорш брожешя довольно основательны. ТгЬмъ не мёнВе, должно со
знаться, что у представителей посл'Ьдняго учешя иногда точка зр'Ьшя 
не совсВмъ доказательна, такъ какъ процессъ брожешя у нихъ связы
вается съ рядомъдругихъ,весьма сложныхъ процессовъ, недоступныхъ 
даже вполне химическому анализу. Вспомнимъ, напр., что Гоппе- 
Зейлеръ считаетъ движете мускуловъ также, какъ и движете прото
плазмы нисшихъ организмовъ, амёбъ и нашихъ лимфатическихъ т£- 
лецъ въ связи съ процессомъ распадешя, послЪ чего происшедшая 
тВла легко окисляются, если 0 будетъ имъ доставленъ 1).

Учете Гоппе-Зейлера имйло вл1яте и на Б и л ь р о т а ,  который 
занимался также изучешемъ роли нисшихъ организмовъ въ процес- 
сахъ разложешя. Въ большомъ трудй его «Ueber Vegetationsformen 
der Coccobacteria septica» вл1яше это проявилось довольно сильно въ 
первой части —  Бильротъ стоитъ на сторонВ паразитной теорш, во 
второй— онъ склоненъ болйе принять физико-химическую 2).

Особенно интересны его изсл'Ьдовашя надъ перенесешемъ бактер!евъ 
въ различный питательный жидкости, предпринятая для реш етя во
проса: на сколько бактерш служатъ возбудителями процессовъ гшешя 
и брожешя?

Оказалось, что организмы для своего быстраго и разрушительнаго 
размножетя требуютъ особенныхъ благопр1ятныхъ условШ, во многомъ 
еще не вполне изв'Ьстныхъ.

Для этого брались различный жидкости: Пастеровская, Коновская3 *),

*) L. с , стр. 576 (ЛукомскШ , 118).
а) Untersuchungen liber die Vegetationsformen von Coccobacteria septica und 

den Antheil, welchen sie an der Entstehung u. Verbreitung der accidentellen 
Wundkrankheiten haben, 1874.

8) Такъ какъ об* питательный жидкости Пастеровская и Коновская) на
ходятся теперь во всеобщемъ употребленш и мы неразъ будемъ упоминать 
о нихъ, то я приведу здйсь ихъ составъ:

1) Пастеровская жидкость.
Очищен, сахара (Candis- 

zucker) . . . . . .  10,0 грм
Виннокислаго aMMiaKa . 2,0—0,5 »
Золы пивныхъ дрожжей ОД >
Дестиллированной воды. 100,0 >

2) Коновская
Ammonii tartarisati. 
Ammonii. acetici. . 
Kali phosphorici. . 
Magnesiae sulfur . 
Calcii chlorati . .
Aq. destillatae . ,

{Billroth, 1. c.,

жидкость.
. . 1,00 грм.
. . 1,00 >
. . 0,04 >
. . 0,03 >
. . 0,03 >
. . 100,00 >
стр. 111).(Похотебновь, Раст. орг.> стр. 47).
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гидроцельная, свежая моча и гной изъ хоюднаго нарыва (Eiter). Въ 
непрокипяченной Пастеровской ягидкости, сохраняемой въ закупорен
ной стклянке, при обыкновенной температуре, къ концу втораго дня 
развивается всегда муть, увеличивающаяся въ следуюнце дни; черезъ 
неделю на дне образуется белый осадокъ, жидкость принимаетъ ни
сколько слизистый характеръ, и въ такомъ вид* она остается уже 
неизмененною долгое время; на поверхности показывается иногда 
Penicillium. Понятно, что помутимте зависитъ отъ развиыя шизоми- 
цетовъ. Если яге Пастеровскую жидкость прокипятить и сохранять 
при техъ же услов!яхъ, то иногда проходятъ целыя недели и она 
остается светлою и прозрачною. Только въ некоторыхъ опытахъ у 
Бильрота появлялась муть на 5-й день *).

На основанш приведенныхъ опытовъ Бильротъ заключаетъ, что 
прокипяченная Пастеровская жидкость составляетъ неудобную почву 
для развиия попадающихъ въ нее воздушныхъ споръ бактер1евъ, но 
что питательный матер1алъ для нихъ можетъ развиться черезъ извест
ное время подъ вл1яшемъ воздуха 2).

Относительно перенесешя (Transplantationen) бактерШ изъ одной 
ягидкости въ другую, наиболее интересны следукнще опыты: въ двухъ 
опытахъ къ прокипяченной Пастеровской жидкости было прибавлено
2 — 3 капли прокипяченной Пастеровской жидкости въ одномъ случае 
и непрокипяченной въ другомъ (съ развившимися въ нихъ бактер1ями); 
въ обоихъ опытахъ жидкость оставалась совершенно прозрачною въ 
продолжены всего опыта, дднвшагося 23 дня; мало того, прибавлете 
къ той яге прокипяченной Пастеровской жидкости 2 — 3 капель веноз
ной крови разложившейся, кровянистаго содержимаго изъ ущемлен
ной гангренозной грыжи, гноя изъ метастатическаго легочнаго абс
цесса (съ развившимися во всехъ случаяхъ въ гроиадномъ количестве 
бактер1ями) не производило въ сказанной жидкости также ни малей- 
шаго изменешя во все время наблюдешя, т. е ., 23 дней. Последшй 
результатъ совершенно противоречить съ результатами другихъ опы
товъ, где прибавлете 2 — 3 капель гнилостной мясной воды, съ бак- 
тер1ями, гнилой амм1акальной мочи и гнилой гидроцеяьной ягидкости—

*) Billroth, l.c ., стр. 109.
а) Billroth, 1, с., стр. 113.
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производили уже на следующШ день сильное помутимте Пастеров
ской жидкости. Во всЬхъ посл'Ьднихъ случаяхъ развились шизоми- 
цеты въ огромномъ количестве.

Посмотримъ теперь, что произошло съ Коновской жидкостью. Бак
терш изъ Пастёровской жидкости, перенесенные въ Коновскую, вовсе 
не развивались въ ней; бактерш, взятые изъ другихъ субстратовъ, 
развивавпйеся съ полнымъ успехомъ въ Пастёровской жидкости, пере
несенные въ Коновскую, погибали, инаоборотъ. Разложившаяся веноз
ная кровь и гной изъ метастатическаго легочнаго нарыва, содержание 
бактерш, не производили, какъ это мы видели только-что, въ Пастё- 
ровской жидкости никакого изменетя, въ Коновской же, наоборотъ, 
на следующШ день показалось помутнеше отъ чрезвычайно быстраго 
развитая бактер1евъ. Только шизомицеты изъ гнпощей мясной воды, 
мочи, гнпощей гидроцельной жидкости, одинаково быстро развивались 
какъ въ Коновской, такъ и Пастёровской жидкостяхъ.

Эти опыты въ высшей степени поучительны. Они учатъ насъ, что 
организованные ферменты гшешя (бактерш) крайне чувствительны въ

V

окружающей среде: они не всегда размножаются въ жидкостяхъ, со- 
держащихъ необходимые для этого питательные элементы; они не 
всегда могутъ развиться въ жидкостяхъ, способныхъ гнить, и, нако- 
нецъ, они гибнутъ иногда оттого, что были перенесены изъ одного 
сосуда въ другой, хотя-бы оба сосуда наполнены были одною и тою 
же жидкостью. Однимъ словомъ, бактерш чрезвычайно чувствительны.

Бильротъ, кроме того, указалъ, что для развитая гнилостныхъ 
ферментовъ, за исключетемъ многихъ усдовШ, нуженъ еще повой. 
Въ подтверждете онъ приводитъ тотъ фавтъ, что некоторые бактерш 
и дрожжевые грибы, образовавъ оболочку на жидкости, не возобнов
ляются вторично, если жидкость взболтать *). Иногда отъ этого на- 
рушетя покоя можетъ прекратиться даже дальнейшее развитае гриб- 
ковъ 2) .

НемеиЬе интересны результаты изследованШ Бильрота надъ гни
лой мочей. Перенесете 2— 3 капель такой жидкости въ свежую де- 
лаетъ последнюю очень быстро щелочною и въ ней тотчасъ-же на-

*) L. с . ,  етр. 113 .
*) L. с ., стр. 109.
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чинается развипе бактер1евъ. (Тавимъ-же свойствомъ относительно 
мочи обладаетъ и гидроцельная жидкость). Хотя это и было известно 
раньше, но дёло въ томъ, что некоторый гнилостныя жидкости, содер
жания организмы, невидимому, задерлшваютъ наступлеше щелочнаго 
брожешя, не смотря на то, что сами могутъ представлять щелочную 
реакцию. Такт., напр., 2 капли гноя (со щелочною реавщей) отъ peri
tonitis (изъ трупа), прибавленныя къ свЁжей мочё, не произвели въ 
ней никакого измЁненья въ теченш 32 дней, т. е ., во все время на- 
блюдешя; все время она оставалось кислою и организмы въ ней не 
появлялись; между тёмъ, какъ въ контрольной порцш мочи, куда ни
чего не прибавлялось, щелочная реакщя и шизомицеты появились на 
третШ день.

Другой опыта. Къ мочё прибавлено было 3 капли ихорознаго гноя, 
взятаго изъ волЁннаго состава и наполненнаго бам и я м и ; моча оста
валась всё 3 7 дней опыта вислою и организмы въ ней не развива
лись; въ контрольной порцш той же мочи организмы появились на
3-й день, но реакщя оставалась кислою 23 дня, следовательно, ши
зомицеты появились въ мочё за долго до начала щелочнаго брожешя.

Навонецъ, Бильрота сообщаетъ еще одно странное явлеше. Къ 
свёжс-выпущенной, кисло-реагирующей мочё прибавлено было ‘/г кап
ли гнилостной, сильно вонючей мочи, содержащей миллшны бактерй; 
моча оставалась кислою 14- дней, между тёмъ, какъ въ контрольной 
порцш она стала щелочною на 10-й день. Тоже самое повторилось и 
въ нЁкоторыхъ другихъ опытахъ *)

Всё упомянутые факты, добытые Бильротомъ, до такой степени 
поразительны, что объяснить мы ихъ въ настоящее время не можемъ. 
Только одинъ вопросъ невольно напрашивается: не было-ли при опы
тахъ съ мочею двухъ родовъ брожешя, и ? Если
это тавъ, то дёло объясняется очень просто— одни бактерш могутъ 
яшть только въ вислой, друпе только въ щелочной. Необходимы во 
всякомъ случаЁ провЁрочныя пзслЁдовашя.

Мы можемъ только еще разъ повторить, что микроорганизмы, нро- 
изводянце гшеше и брожете, вовсе не такъ неразборчивы въ усло- 
BinMb жизни, какъ можно бы было прероложить. Они требуютъ

*) B illro th , 1. с ., стр. 115'
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известной подготовки, должны принять иную имъ, несвойственную 
способность— чтобы произростать на субстрате для нихъ чуждомъ. 
Приспособляясь въ продолжены более или менее долгаго першда вре
мени, передавая прюбргЬтенныя изменешя изъ поколешя въ поко
л е т е , эти мелюе организмы могутъ, наконецъ, не только жить въ 
другихъ жидкостяхъ (или субстратахъ), но даже принимагь друпя фи- 
з!ологичестя свойства. Вспомнимъ пивные дрожжи, которые Р е е с ъ со
вершенно справедливо назвалъ культурнымъ растешемъ (Culturpflanze); 
брожете пивнаго сусла можетъ происходить отъ различныхъ дрожжей, 
т. е ., отъ настоящихъ и дикихъ (споры, напр., lu cor), но качество 
(известное) пива можетъ тогда только получиться, когда будутъ 
действовать настояице пивные дрожжи. Эту способность они вырабо
тали въ течены многихъ вековъ, передавали ее отъ поколотя къ по
коление и, наконецъ, укрепили за собою *).

Подобно бродильнымъ грибамъ, относятся къ культуре и шизоми- 
цеты. Оставивши далее въ стороне добытые Бильротомъ факты, 
можно указать на открыт! е последняго времени, имеющее громадное 
значеше; я говорю о преобразованы безвреднаго Bacillus sublilis 
(Heubacillen) въ смертоноснаго Bacillus , причиняющаго си
бирскую язву * 2). Наконецъ, мы будемъ видеть, что, не смотря на то, 
что обыкновенвыя плесени (Penicillium, Aspergillus) не могутъ жить 
въ полости тела человека въ местахъ, где нетъ достаточнаго прито
ка воздуха (исключая, следовательно, легкихъ, воздушныхъ пузырей 
у птицъ, наружнаго уха), можно произвести поколете техъ же формъ, 
но совершенно приспособленное къ жизни же только въ полостяхъ, 
но и тканяхъ почекъ, сердца, и т. д.

Объ этихъ изеледовашяхъ Г р а в и т ц а  мы поговоримъ подробно 
въ свое время 3) .

*) R eess, Bot. Untersuchungen iiber die Alkoholgiibrungspilze, 4870.
*) Buchner, Ueber die experimentelle Erzeugang d. Milzbrandcontagiums aus

deD Heupilzen. (Sitzungsber. d. mat.-physik. Cl. d. Ak. zu Munchen, 1880, 
Heft. Ш, стр. S68.

3) G r a w i tz , Ueber Schimmelvegetation im thieriseben Organismus. (Virchow’s
Arehiv, Baud 81, стр. 855).
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И такъ, мы знаемъ, что существуешь три лагеря ученыхъ, зани
мающихся вопросомъ о гшенш. Изъ иихъ одни отрицаютъ при этомъ 
всякое учасие микроорганизмовъ, друпе— указываютъ на существо- 
ваше шизомицетовъ въ жидкости, которая можетъ отъ этого и не 
гнить, или-же, изсл'Ьдуя гншщее вещество, не находятъ въ немъ бак- 
TepieBb, и, наконецъ, третьи— видятъ въ бактер1яхъ главную причи
ну загнивашя.

Въ особенности много шума наделали работы Г и л  л ер а. До его 
изсл!довашй вс! были убеждены, что септичесшй ядъ дМствуетъ 
на организмъ, благодаря присутствие въ гншщихъ выд!лешяхъ гро- 
маднаго количества бактер1евъ; Гиллеръ-же показалъ, что ядовитое 
начало заключено въ фермент!, который можно выделить изъ кл!- 
токъ бактер1евъ 1).

Первый заявившШ объ этомъ былъ П а н у м ъ  ). Поел! него ме
дики разд!лились на дв! партш, одни стали на его сторону, друне—  
стали его противниками. Изсд!довашя-же Гиллера еще бол!е какъ-бы 
подтвердили возможность существовали фермента, выд!ляемаго нис- 
шими организмами. Не им!я въ виду излагать зд!сь подробно этотъ 
споръ, я считаю, однако, необходимымъ остановиться на н!которыхъ, 
наибол!е выдающихся доказательствахъ Гиллера и приведу н!которые 
прим!ры изъ наблюдешй противнаго лагеря.

Д!ло въ томъ, что опыты надъ д!йств!емъ инъекщй гнилостныхъ 
жидкостей привели къ 3 несомн!ннымъ результатамъ: ] )  Д!йств1е гни
лостной жидкости зависитъ отъ того количества, въ которомъ она 
введена (Панумъ, 0. Веберъ, Бильротъ, Бергманнъ, Равичъ и др.). 2) 
Гнилостныя жидкости, разнящгяся между собою по химическому со
ставу, различны по степени ядовитости и обусловливаютъ разныя бо-

О Работы Гиллера составляютъ ц'Ьлую литературу. Укажу на слФдуюпця: 
A rn o ld  B i l l e r , Ueber putrides Gift (Centralblatt f. Chirorgie, 1876, J&JN* 10, 
41, 42); A. B il le r ,  Ueber extrahirbares putrides und septikamisehes Gift (Cent. f. 
Chirurgie, 1876, № № 14—15); A. B il le r , Die entzundungs-und fiebererregenden 
Eigenschaften d. Bacterien(Berl. klinische Wochenschrd877, стр.21—23,34—36, 
73—76); A. B il le r , Zur Bacterienfrage (1. c., 396). Извлечешя, см. Bot. Jahres- 
bericht v. Just. 1876, стр. 269, Bofc, Jahresb. 1877, стр. 231; Медицинское 
Обозрите за 1876, т. VJ, стр. 173.

а) Das putride Gift, die Bacterien, die putride Infection oder Intoxication u. 
die Septicamie (Arch. f. path. Anat. von Virchow, 1874, t . 60, стр, 301),



лезненныя формы (признано всеми из следователями); такъ, напр.,
загнившая кровь и гной дМствуютъ иначе, чгЬмъ гнилой настой дру-
гихъ тканей, этотъ последшй иначе, чемъ гннощая моча и гшнищй ра-

%
створъ белка. 3) Ядовитость одной и той-же гнилостной жидкости 
стоить въ зависимости отъ стад!я гшешя (Самуэль, Бергманнъ, Фи- 
шеръ), причемъ наибольшая ядовитость гнилостнаго вещества прису
ща начальнымъ стад1ямъ гшешя, т. е ., соответствуетъ первичнымъ, 
а не конечнымъ изменешямъ белковыхъ веществъ.

Изъ перечисленныхъ особенностей д ей еш я  гнилостныхъ жидкостей 
ясно, что въ химическихъ изменешяхъ гнилостнаго вещества всего 
скорее надо искать объяснешя натуры гнилостнаго яда; отъ паразити- 
ческой-же теорш, по MneHiio Гиллера, хотя она и имеетъ большее 
число приверженцевъ, нельзя ожидать многаго.

Несостоятельность паразитической теорш, продолжаетъ онъ, обна
руживается уже въ признаши тысячи (соответственно числу различно- 
действующихъ гнилыхъ веществъ, числу видовъ гшешя и першдовъ 
последняго, также числу болезненныхъ процессовъ) различныхъ ви
довъ микрококковъ, вполне тождественныхъ, однако, по своимъ мор- 
фологическпмъ п микрохимпческимъ свойствамъ. Другой фактъ, гово
рящий противъ паразитической теорш, тотъ, что действ1е гнилостнаго 
вещества, какъ уже замечено выше, стоить въ зависимости отъ ко
личества, въ которомъ оно введено: въ самомъ деле, вещество, дей
ствующее ядовито лишь въ определенной дозе, трудно себе предста
вить живымъ, способнымъ къ развитие организмомъ: его скорее при
дется принять просто за химическШ ядъ, какъ стрихнинъ, синильная 
кислота и др. Работы, замечаешь далее авторъ, предпринимавпйяся 
для разъяснешя гнилостнаго яда, дали результаты, тоже не совсемъ 
благопр!ятные для этой теорш.

I) Опыты съ инъекщями изолированныхъ организмовъ гшешя да
вали постоянно (?) отрицательный для паразитической теорш резуль- 
татъ. 2 ) Результата прививки культивированныхъ бактер!й былъ не- 
постояненъ. Т а к ъ , Б е р г м а н ъ  п Т и г е л ь  этою прививкою произво
дили заражеше съ смертельнымъ исходомъ; Он и му с ъ, М. В о л ь ф ъ 1),

4j- У Вольфа при прививкй культивированныхъ бактерШ были и смертные 
случаи, но они не носили на себ* характервыхъ признаковъ септическаго 
вараженш.
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Г. ф. Б р е м ъ ,  А. Г и л  л е р  ъ,  Л е в и ц к 1 й  не могли вызвать путемъ 
прививки септическаго заражешя. Противур'Ьчивые результаты, къ 
которымъ пришли названные изсл'Ьдователи, съ точки зрешя парази- 
зитической теорш могли-бы быть объяснены тгЬмъ, что Бергманъ и Ти
гель экспериментировали съ специфическими, остальные-же изсл'Ьдв- 
ватели имели дело съ неспецифическими бактер1ями. Но, съ одной 
стороны, Бремъ (какъ и Тигель) экспериментировалъ съ культивиро- 
ваннымъ «microsporon septicum», а его опыты дали отрицательный 
результата; Вольфъ экспериментировалъ съ «специфическими байте- 
р1ями крови» и тоже пришелъ къ отрицательному результату; съ дру
гой стороны, П ан  у м ъ  говорить,что, просматривая изследовашя Ти- 
геля, онъ не нашелъ въ изложенш посл'Ьдняго комплекса симптомовъ, 
характерного для гнилостнаго заражешя '). 3) Опыты съ фильтрован
ными остатками,содержащими бактер1евъ,въ результате давали гнило
стное заражеше; эти опыты для опредгЬлешя натуры гнилостнаго яда 
им^юта,однако,также мало значешя, какъ и инъекцш цельныхъ гни- 
лостныхъ жидкостей, ибо понятно, на фильтре,помимо бактерШ, оста
ются еще и твердыя частицы гнилостнаго вещества. И такъ, мы ви- 
димъ, что опыты i , 2 и 3 группы скорее говорятъ противъ паразити
ческой теорш, ч'Ьмъ въ пользу ея. Посмотримъ, какой результата дали 
работы другаго направлев1я, именно опыты съ продуктами гшешя; 
ихъ, какъ и первые, для легчайшаго обозрешя мы опять разделимъ 
на нисколько группъ: 1) Опыты съ неспецпфическими продуктами 
гшешя: ебрнистымъ водородомъ (0 . Веберъ), аммьакомъ (Гаспаръ), 
сЬрнистымъ аммошемъ (Равичъ), калйными солями (Мюллеръ) при
вели къ заключенш, что во всякомъ случай изолированные снецифи- 
ч еш е продукты гшешя не представляютъ гнилостнаго яда.

2) Опыты съ специфическими продуктами гшешя. Пануму удалось 
приготовить изъ гнилостной жидкости известный экстракта (extract- 
formiges putrides Gift), при инъекщяхъ котораго въ яремную вену со
баки вызывались совершенно характерный инфекщонныя явлешя; 
тотъ-же Панумъ получилъ изъ гнилостной жидкости другое вещество, 
действовавшее наркотически. Бергманнъ открылъ въ пивныхъ дрож- 
жахъ третье вещество—  сепсинъ,которое потомъ было получено Ш м и д-

') Virch. Arch. 1. с., стр. 333,



т о м ъ ,  П е т е р с е н о м ъ  изъ гнилой крови. Ц ю л ь ц е р ъ  и З о н -  
н е н ш е й н ъ  добыли изъ гнилыхъ жидкостей четвертое вещество—  
алкалоидъ Цюльцера.

Такимъ образомъ, между продуктами гшешя были открыты четыре 
тела более высокой химической организации. Однако, изъ этихъ 4 телъ 
ни одно не представляетъ собою изолированнагогнилостнагояда.Такъ, 
дМств1е двухъ изъ нихъ вовсе не походитъ на дМств1е гнилой жид
кости; явлетя-ж е, вызываемыя сепсиномъ, только сходны (но не тож
дественны) съ явлетями, обусловливаемыми инъекщей гнилой крови, 
а Панумовстй экстрактъ представляетъ собою смесь многихъ, въ хи- 
мическомъ и физшогическомъ отношешяхъ резличныхъ ядовитыхъ 
веществъ.

3 ) Опыты съ фильтратами. Панумъ, Бергманнъ, Райсонъ, Онимусъ, 
Шмитдъ, Клементи и др. показали, что гнилостныя жидкости после 
фильтращи и даже диффузш (черезъ пергаментъ и животным пере
понки) производятъ гнилостное заражете.

4) Опыты съ инъекщями такихъ гнилостныхъ жидкостей, въ кото- 
рыхъ живые организмы предварительно убиты высокой температурой 
или химическими агентами. Панумъ фильтровалъ гнилой настой мяса 
и затЪмъ въ теченш 11 часовъ варилъ этотъ фильтратъ; посл'Ьдшй, 
не смотря на такую обработку, все-таки не терялъ способности при 
инъекцш въ кровь вызывать характерный комплексъ симптомовъ гнило- 
стнаго отравлешя. Результатъ опыта Панума подтвердили Р а й с о н ъ ,  
Б е р г м а н н ъ , В е й д е н б а у м ъ .  Обработка гнилой жидкости абсолют- 
нымъ алкоголемъ, серною кислотою и т . п. точно также не уничтожала 
септическаго действ1я гнилостной жидкости (опыты дерптскихъ экспери- 
ментаторовъ). Итакъ, следовательно: гнилостныя жидкости, въ ко- 
торыхъ живые организмы несомненно убиты, вызываютъ гнилостное 
отрав л ете. Такимъ образомъ изъ раземотретя результатовъ работъ, 
стремившихся определить натуру шилостнаго , А. Гиллеръ за 
ключаешь, что 1 ) гнилостный ядъ представляется химической натуры; 
действ1е этого яда не зависитъ отъ присутств1я живыхъ микроорганиз- 
мовъ и характеристическая картина гнилостнаго заражетя разви
вается безъ всякаго соучаспя бактерШ или микрококковъ. 2 ) Гнило
стный ядъ не есть одно какое нибудь вещество определеннаго хими
ческая состава; напротивъ, онъ слагается изъ многихъ веществъ, со



вокупность и дМств1е которыхъ различны, смотря по роду гншщаго 
вещества и по стадго процесса гш етя.

Убедительности опытовъ Панума, Райсона, Бергманна, Вейденбаума 
(а следовательно, и верности вывода Гиллера) вредитъ, однако, рядъ 
опытовъ К ер ер  а, Ш м и т ц а  и др.ч показавшихъ, что во мно- 
гихъ случаяхъ продолжительное кипячеше гнилостныхъ веществъ ос
лабляетъ действ1е последнихъ. Отчего въ такихъ случаяхъ кипячеше 
ослабляетъ действ1е гнилостнаго вещества: оттого-ли, что бактерш 
убиты? или отъ того, что отъ жара модифицировались белокъ и аль- 
буминоидныя вещества? —  Чтобы ответить на этотъ вопросъ, чтобы 
вполне подтвердить вышеприведенный выводъ, надо было найти такой 
методъ, который не действовалъ-бы на белокъ и альбуминоиды, но въ 
то же время несомненно убивалъ бы или удалялъ живые микроорга
низмы, не допускалъ дальнейшего развитгя гш етя, останавливая его 
in statu quo. Такой методъ данъ въ употребленш глицерина.

Въ самомъ деле, М ю л л е р ъ показалъ, что глицеринъ, прибавлен
ный къ оспенной лимфе, предохраняетъ ее отъ гш етя, препятствуетъ 
развитш въ ней бактерШ и въ то-же время не ослабляетъ нисколько 
прививаемости этой лимфы; далее-, известно, что ферменты поджелу
дочной железы, печени, пепсинъ и пр. прекрасно извлекаются глпце- 
риномъ, причемъ ихъ ферментальная сила нисколько не ослабляется 
(Виттихъ, Либихъ, Лейбе и др.);наконецъ, С е н а т о р ъ  ^показалъ, 
что изъ гнойной мокроты глицеринъ извлекаетъ вещество, которое, 
будучи впрыснуто подъ кожу или въ кровь животнаго, вызываютъ ре
митирующую лихорадку. Все эти факты побудили Г и л л е р а  приме
нить глицеринъ для изотЬдоватя гнилостнаго яда. Ожидашя экспери
ментатора вполне, по его мненью, оправдались. Опыты Гиллера заклю
чались въ следующемъ: обливъ водой некоторое количество раздроб
ленная мяса, онъ оставлялъ последнее гнить; черезъ 8 дней, когда 
raieme было въ полномъ ходу, Гиллеръ прибавлялъ къ гшющему ве
ществу приблизительно равное последнему количество глицерина, ра- 
стиралъ кусочки гншщаго мяса съ глицерпномъ и, закрывъ сосудъ, 
оставлялъ смесь стоять въ теченш 24- часовъ, по истеченш которыхъ 
фильтровалъ смесь при помощи воздушная насоса. Путемъ такой об-

') Beitrage z. Fieberlehre (Centralblatt f. d. med. Wissenschaft. 1873, № 84).
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работки Гиллеръ получилъ совершенно прозрачную жидкость, красно- 
мяснаго цвета съ яснымъ запахомъ гнили; микроскопъ не открылъ въ 
этой жидкости нихатхъ организованным элементов?*] реакщя жид
кости щелочная; отъ кипячешя этой глицериновой вытяжки является 
легкое, молочнаго цвета поэдутнеше; алкоголь и кислоты такого по- 
м утнетя не вызываютъ; выделенный кипячетемъ изъ глицериновой 
вытяжки осадокъ при нагреванш его съ кислотами растворяется, 
шдомъ окрашивается въ бурый цветъ, Милоновскимъ-же реактивомъ, 
равно какъ и сахаромъ съ серною кислотою, въ красный цветъ. Даль- 
нейшихъ химическихъ изследованШ Гиллеръ не производилъ. Эту гли
цериновую вытяжку Гиллеръ инъецировалъ (въ количестве 3 к. ц. м.) 
подъ кожу здороваго кролика; черезъ 5 дней у кролика развивалась 
характерная картина септицэмш; но истеченш следующихъ пяти дней 
кроликъ умеръ и при вскрытш найдены все характерные для септицэ
мш жйвотныхъ признаки. Получивъ такой результатъ, Гиллеръ по- 
строилъ следующее разсуждеше: если у подвергнутаго эксперименту 
кролика развилась болезнь,действительно тождественная съ Давенов- 
ской септицэм1ей жйвотныхъ, то ядъ въ теле этого кролика долженъ 
былъ репродуцироваться, и болезнь можетъ быть привита съ отрав- 
деннаго животнаго здоровому. Согласно этому разсужденш, Гиллеръ 
при аутопсш отравленнаго кролика, произведенной 12 часовъ спустя 
после смерти, взялъ кровь изъ сердца кролика, развелъ ее двойнымъ 
количествомъ глицерина и, когда большинство кровяныхъ шариковъ 
растворилось, профильтровалъ. Инъекщя подъ кожу здоровому кро
лику этой глицериновой вытяжки (№  2) въ количестве 1 к. ц. 
на третШ день вызвала характерную картину септицэмш, обусловив
шей на пятый день после инъекцш смерть животнаго, опять-таки съ 
характерными патолого-анатомическими явлешями. Изъ крови этого 
втораго кролика была приготовлена глицериновая вытяжка № 3, 
точно также вызвшая септицэмш, но отличавшаяся отъ № 2 еще 
большею ядовитостью.

Продолжая опыты въ этомъ направленш, Гиллеръ составилъ целую 
скалу глицериновыхъ вытяжекъ септическаго яда, въ посдеднихъ но- 
мерахъ достигшаго неимоверной силы. Такимъ образомъ, опыты Тил
лера ясно показываютъ, что въ его глицериновыхъ вытяжкахъ заклю
чается растворенный ферментъ, вполшъ идентичный съ *



кимъ virus Давена, таке кат этот растворенный
кт  фермент вызываете септицэмт, репродуцируется вь 
животного и се каждыме перенесенгесе одного животного на
другое иргобр/ьтаете большую силу д/ьйшвгя.

Итакъ, изъ приведенныхъ изсл'Ьдовашй ясно I) что какъ гнилост
ное заражеше (putride Infection), такъ и сентицэдпя возможны, по мне- 
нш Гиллера, безъ специфическихъ организмовъ (бактер1евъ); 2) что 
септическгй яде действуешь какъ ферментъ, можетъ быть извдеченъ 

въ форме раствора и культивированъ въ контаий. Поможете, что сеп- 
тичесмй ядъ действуете какъ ферментъ, согласуется съ известными 
изследовашями Ш т и х а, В и р х о в а ,  0.  В е б е р а ,  Т и р ш а ,  Гем-  
м е р а  и Д а в е н а ;  напротивъ, стоитъ въ кажущемся противоречит 
съ результатами изследованШ П а н у м а ,  Б и л ь р о т а ,  Вер.г м а н н а  
и Р а . в и ч а .  Это кажущееся противореч1е Гиллеръ разъясняете сле- 
дующимъ соображешемъ: Все известные химичеше (неживые) фер
менты принадлежать къ альбуминоидамъ; последше могутъ происхо
дить только путемъ изомерной модификацш белковыхъ телъ; въ силу 
этого ферменты могутъ образовываться въ гнйощемъ веществе лишь 
до техъ поръ, пока последнее еще содержитъ въ себе неразложив- 
ппйся белокъ, т. е.,только въ начальныхъ стад1яхъ; далее, известно, 
что ферменты, какъ и друия протеиновый вещества, сами способны 
къ гшенно, которымъ и разрушаются (въ этомъ отношенш септичес- 
шй ферментъ долженъ быть вполне сходенъ съ физшлогическими фер
ментами, напр., съ ферментомъ поджелудочной железы). Отсюда ясно, 
почему у Штиха* .Вирхова и др. (см. выше) получалось ферментатив
ное действ1е гнилаго вещества; у Равича-же, Панума и проч-.* гнилое 
вещество действовало ядовито, но не ферментативно.

Отсюда же понятенъ и тотъ фактъ, что гншщая жидкость гораздо 
ядовитее въ начале гшешя, чемъ въ средине или конце последняго 
(Самуэль, Бергманнъ и др.).  Если верна такая действительность яда 
гнющихъ веществъ, то, конечно, должна существовать возможность 
отделить септическгй яде отъ гнилостнаго яда (putrides Gift). Тил
леру, какъ онъ заявляетъ, удалось действительно отделить эти два 
вещества другъ отъ друга, хотя и не удалось еще до спхъ поръ вы
делить ферментъ безъ утраты деятельнаго состояшя последняго. Это 
разобщеше двухъ ядовъ произведено путемъ кипячешя глицериновой



вытяжки JV» 1 (т. е . , полученной изъ гнилаго мяса): вскипятивъ 
глицериновую жидкость и тщательно отфильтровавъ полученный вслед- 
CTBie кипячешя белковаго характера осадокъ, Гиллеръ инъецировалъ 
подъ кожу и въ вены здоровыхъ кроликовъ какъ. последтй (съ пере
гнанной водой), такъ и фильтратъ; оказалось, что белковаго харак
тера осадокъ вовсе не действовали, фильтратъ же вызывалъ гнилост
ное отравленie (putride Intoxication), но не обнаруживалъ ферментатив- 
наго дей сш я; другими словами, явлешя, вызванный инъекщей филь
трата, были тождественны съ явлетями, обусловливаемыми инъек
щей гнилой жидкости въ позднМшихъ cтaдiяxъ гш етя последней. 
Отсюда Гиллеръ заключаетъ, что кипячешемъ удается отделить гни
лостный ядъ отъ септическихъ ферментовъ, причемъ первый остается 
въ полной силе своего дЪйств1я, вторые же при выдЪленш ихъ кипя- 
чешемъ разрушаются.

Относительно иониматя эттлогш септическихъ инфевщонныхъ за- 
болеванШ, по Гиллеру, изъ данныхъ, добытыхъ изыгЬдовашемъ гни- 
лостнаго яда и септическаго фермента, явствуетъ (обратно паразитар
ной точке ap'bHia) невозможность принять единство этихъ процессовъ 
и ыгЬдуетъ разделить ихъ (согласно Вирхову) на 3 , или, по крайней 
мере, на % формы отравлешя:

1 ) MxopsMia, называемая также «гнилостнымъ заражетемъ» или 
«гнилостнымъ отравлешемъ», есть отравлен1е просто химически дей
ствующими продуктами гтеш я; сила, продолжительность и течете 
болезни зависятъ отъ количества и совокупности действующихъ ядо- 
витыхъ веществъ; повидимому, ихорэм1я не переносится на здо
ровыхъ.

2) Септицэм1я — отрав лете ферментативно-действующими продук
тами гш етя —  есть типическая, въ высокой степени заразительная 
болезнь, при прививке съ одного субъекта на другаго усиливающаяся 
въ злокачественности и ядовитости и почти безъ исключена кончаю
щаяся смертью.

3 )  IliaMifl— болезнь этшлогически не отличающаяся отъ двухъ пред- 
шествующихъ формъ, но отличная отъ нихъ по клинической и па
толого-анатомической картинамъ *).

') Ревератъ М. Тихомирова (Мед. Обозр. за 1876. стр 180),



Такова суть изрлфдовашй Гиллера.
Изъ нашихъ соотечественниковъ Мих.  Х о м я к о в ъ  повторилъ 

опыты Гиллера и пришелъ къ совершенно инымъ результатам! ’).
Онъ два раза приготовлял! септическШ яд!по способу, изложенному 

выше, И В !  обоих! случаях! МОГ! убедиться В ! ТОМ!, что глицерино
вый фильтрат! был! не раствор! фермента, а просто глицерин!, С! 

множеством! микрококков!, находящихся в ! недеятельном! состоя
нии Это доказывается следующим!:

1) В ! этомъ глицериновом! фильтрате с !  И  системой Гартнака 
можно было заметить, хотя с !  трудом!, неболышя точки, меняюпця 
свое место.

2 ) Если налить этот! глицериновый фильтрат! В ! совершенно чис
тую пробирку, развести его 4 — 8 об!емами воды и, заткнув! отвер- 
CTBie пробирки ватой, поставить ее в !  теплое (3 5 — 40") место, то 
на другой ate день в !  жидкости появлялось множество микрококков!, 
сильно мутивших! растворъ и образующих! на поверхности толстую 
пленку. Попасть и з! воздуха такая масса микрококков! не могла. 
При параллельных! опытах! С ! чистым! глицерином!, разведенным! 
водой, в !  жидкости через! сутки не было заметно никаких! микро
кокков!.

3) Каждый и з! приготовленных! Хомяковым! септических! ядов! 
былъ впрыснут! под! кожу кролику, каждому по 2 к. ц. Оба умер
ли , —  один! через! 7, другой —  через! 4 часа после впрыскиванья. 
Каждый ИЗ! ЭТИХ! ЯДОВ! затем! был! профильтрован! сквозь ниж
нюю стенку глинянаго цилиндра таким! образом!, что профильтро
вана была только половина того количества, которое было налито в !  
трубку цилиндра2). Фильтраты, не содержание в !  себе микрококков!, 
были впрыснуты под! кожу другим! двум! кроликам!, каждому по 
2 к. ц. Никаких! болезненных! припадков! у ЭТИХ! кроликов! В !  

теченш суток! замечено не было и через! сутки после перваго впрыс- 
кивашя каждому и з! них! впрыснуто еще по 3 к. ц. того ate филь
трата. Кроме того, что кролики несколько похудели после ЭТИХ! 

впрыскиванШ, ничего особеннаго в !  них! замечено не было. Через!

-  8 i .  ~

*) Къ вопросу о гшенги. Труды Казанск. Общ. Ест., т. VI, вып. ! [1876). 
V Описате приборовъ и метода nscjiiflOBaiiia, см. брошюру.
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неделю после втораго впрыскивашя каждому изъ нихъ было впрыс
нуто по 1 к. ц. того остатка отъ фильтровашя септическаго яда, ко
торый остался въ трубка и который содержалъ въ себе вдвое более 
плотныхъ, нерастворенныхъ составныхъ частей, ч'Ьмъ первоначаль
ный септическШ ядъ. Оба кролика умерли черезъ 6 часовъ. Одинъ к. 
ц. этого же остатка отъ фильтровашя септическаго яда былъ впрые- 
нутъ свежему кролику и онъ также умеръ черезъ 8 часовъ после 
впрыскивашя.

Эти опыты прямо указываютъ, что септическШ ядъ есть не ферментъ, 
а плотное, взвешенное въ жидкости тело, по всему вероятно микро
кокки. Если эти опыты подтвердятся и дальше, тогда нельзя будетъ 
считать септическШ ядъ ферментомъ (подобные, имеюшде т а т е -ate ре
зультаты опыты съ септическимъ ядомъ сделаны были К е л е р о м  ъ); 
теперь-же, имея передъ собою такое незначительное число опытовъ, 
Хомяковъ выражаетъ только большое сомнете въ верности выводовъ 
Гиллера.

С о ф ь я  Г а с с е 1) (изъ Петербурга) задалась также задачей р е
шить: содержатъ-ли свеж1я выделешя и отделенья септидэмиковъ и 
шэмиковъ ядъ, способный вызвать септицэмно?— вопросъ, до некоторой 
степени близко стоящШ къ предъидущимъ изследовашямъ.

Она вводила подъ кожу кроликамъ и собака мъ мочу, калъ, молоко * 
кровь септическихъ больныхъ и гной септическШ и неселтическШ, въ 
свежемъ и гниломъ состоянш. Основываясь на 25 опытахъ, авторъ 
приходитъ къ следующимъ заключешямъ:

1) Хотя септическШ ядъ и содержится въ свежихъ выделешяхъ и от* 
делешяхъ (по крайней мере въ некоторыхъ) септическихъ больвыхъ, 
но онъ не есть что-либо исключительно свойственное этимъ веществами
2) НесептическШ гной обладаетъ теми-же свойствами, какъ и септи- 
ческШ, и можетъ действовать даже сильнее. 8 ) СвежШ и старый 
гной не обнаруживаютъ никакого различ1я по отношенш къ силе вл1я- 
шя. 4 ) СвежШ гной, въ сравнены съ септическими молокомъ, мочею 
и кровью, содержитъ вещества, въ гораздо высшей степени способный 
вызывать септицэмш. 5 ) Свелмя септичестя молоко и моча, въ ко

*) Septicaemia und ihre Ursache. Diss* Bern, 1876 (Медиц. Обозрите, 1877, 
стр. 150).



личестве до двухъ Прав, шприцевъ, еевызываютъ септическихъ явле- 
шй. 6) СвежШ гной и септическШ калъ, въ гЬхъ-же количествахъ, 
объусловливаютъ септицэмпо. 7) Прививатя септической крови оста
лись безъу спешными. При опытахъ съ подкожными впрыскиватями 
гноя и кала наблюдались: воспалете на месте инъекцш, поносъ, на
чинавшийся обычно на второй день или нисколько позже и продолжав- 
ппйся до смерти, высокая степень угнететя силъ, возвышете темпе
ратуры. Изъ трупныхъ явлешй почти постоянно находимы были только 
поражешя кишекъ. Авторъ склоненъ думать, что причиною септицэмш 
суть микроорганизмы, хотя данныхъ для этого работа не представ- 
ляетъ.

Изъ приведенныхъ пртгЬровъ ясно только, что бактер!анцы и ан- 
тибактер1анцы не сложили еще свое оруж1е.

Говоря о Teopinxb гшешяиброжешя, невозможно умолчать о новомъ 
труд'Ь Н е г е  ли «Theorie der Gahrung», 1879.

Не имея возможности излагать всю Teopiro подробно, я ограничусь 
самымъ сжатымъ resum6.

Мы знаемъ, что все старашя противниковъ паразитной теор!и Пас
тера более или менее не могутъ поколебать прочныхъ основъ этого 
учетя, и что физико-химическая теор1я Либиха также не выдержи- 
ваетъ строгой критики. Самъ Неге ли показалъ, что ферментная тео- 
pifl химиковъ упускаетъ изъ виду одно весьма важное обстоятельство, 
именно отсутств1е аналоги между процессами, вызываемыми неорга
низованными ферментами, и процессами, обязанными своимъ проис- 
хождешемъ живой организованной протоплазме. ХимическШ ферментъ 
можетъ быть зам'Ьненъ какимъ нибудь минеральнымъ образовашемъ, 
тогда какъ, напр., дрожжи въ процессахъ типическаго брожешя поло
жительно незаменимы. Химичесюе ферменты превращаютъ неудобова
римый вещества въ удобоваримыя, нерастворимый-— въ растворнмыя, 
тогда какъ организованные ферменты подобныхъ измененШ не произ- 
водятъ и, наконецъ, деятельность химическпхъ ферментовъ всегда со- 
провождается поглощешемъ теплоты; это замечается въ случае превра- 
щеше д1астазомъ крахмала въ сахаръ или пепсиномъ белка въ пен-



тоны, и проч., тогда какъ бродильные процессы, вызываемые живою 
протоплазмой, сопровождаются выдпл теплоты ').

Словомъ, мы видимъ здесь две группы явлешй, по своему харак
теру, совершенно противоположныхъ другъ другу. Но какимъ обра- 
зомъ могла-бы иметь место подобная противоположность, еслибы дея 
тельность организованныхъ ферментовъ состояла въ выделенш прос- 
тыхъ химическихъ ферментовъ и могла быть сведена на деятельность 
последнихъ. Только-что указанное отсутств1е аналогш недаетъ ника
кого права делать подобныхъ сопостановлешй и темъ самымъ дока
зы ваем  совершенную несостоятельность «ферментной теорш хими- 
ковъ».

По теорш П а с т е р  а,которая можетъ назваться «физшлогическою», 
ферментами брожешя и гшешя служатъ нисппе организмы, которые 
заставляютъ бродить сахаръипроч. именно потому, что они (бродила) 
заимствуютъ изъ этого сахарнаго раствора —  сахаръ для своего пи- 
т а тя , а безполезные для нихъ продукты (спиртъ я С02) выделяютъ. 
Самый процесъ распадешя, которымъ характеризуется брожеше, за
висим , по мненш Пастера, оттого, что организованные ферменты 
не находятъ въ питающей жидкости свободнаго О въ достаточномъ ко
личестве, вследствие чего они отнимаютъ его изъ сдожныхъ соедине- 
нШ, входящихъ въ растворъ, и темъ объусловливаютъ распадеше 
последнихъ на более простыя образовашя.

Къ сожалещю, противъ подобнаго процесса существуютъ некоторый 
в е ш я  возражешя и главное состоитъ въ томъ, что недостатокъ сво
боднаго О составляем по этой теорш основное у ш ш е  брожешя. Но 
если такъ, то свободный доступъ О къ организованнымъ ферментамъ, 
напр., дрожжамъ, долженъ препятствовать броженйо. А между темъ, 
опыты Негели не толъко не подтверждаютъ такого заключешя, а, на- 
противъ, говорим совершенно иное. Именно, опыты эти показываютъ, 
что хотя брожеше и можетъ происходить безъ кислорода, но въ при- 
сутствш этого элемента оно идет  лучше. Очевидно, ничего подоб
наго не могло*бы иметь места, еслибы теор1я Пастера была верна.

*) Новая TeopiH Н е г е л и  прекрасно изложена Л. П о п ов ы м ъ въ его «По
пулярных* очеркахъ по Естествознанда, 1881». Въ сжатой Форм* тамъ можно 
найти все необходимое, чтобы составить себ* поняие о труд* Негели. См. 
также И. Б о р о д и н а ,  Нов*йшш усп*хи ботаники  ̂ 1880, стр. 142.
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И такъ.существуюпця по настоящее время наиболее распространен- 
ныя и общепринятая учета о броженш оказываются несостоятельными 
и недаютъ надлезкащаго объяснешя наблюдаемымъ фактамъ. Въ виду 
этого, шймъ болышй интересъ представляетъ новая «молекулярная» 
Teopifl, предложенная недавно Негели. Teopia эта замечательна уже 
ш6мъ, что въ ней авторъ впервые делаешь попытку перенести вопросъ 
на почву молекулярной физюлогш, т. е ., вводить его въ область ди
намической механики.

Согласно ученш Негели, брозкеше есть перенесете движешя моле- 
кулъ и атомовъ различныхъ соединений, составляющихъ живую про
топлазму (и неизменяющихся при этомъ химически), на бродящее ве
щество, вследетше чего равновМе между частицами посл'Ьдняго на
рушается и оно распадается на менее сложныя образоватя, которыя 
и составляютъ продукта бродильнаго процесса. Такимъ образомъ, съ 
этой точки зрешя, молекурярная подвияшость, молекулярная энерйя 
протоплазмы составляетъ исходное начало бродильнаго процесса.

Казалось-бы, что теор1я Негели имеетъ много общаго съ Либи- 
ховской Teopiefl. На самомъ-же д^л-Ь это далеко не такъ. По 
Либиху, разложеше бродящаго вещества обусловливается разложе- 
шемъ самаго организованна™ фермента, действ1емъ окислительныхъ 
процессовъ. Здесь д’Ьятельнымъ началомъ служить не живая прото
плазма, а поглощаемый извне 0; это во-первыхъ; во-вторыхъ, Ли- 
биховская гипотеза предполагаетъ расходовате организованныхъ фер- 
ментовъ, что противоречить наблюденто и что совершенно устра
няется теор!ей Негели. Живая протоплазма, согласно этой теорш, 
нобуждаетъ частицы бродящаго вещества вибрировать въ унисонъ 
съ молекулярною подвижностью составляющихъ ее частицъ; она при- 
способляетъ къ себе молекулярную энергш даннаго вещества, изме- 
яяетъ взаимное расположеше частицъ последняго и темъ обусловли
ваешь его распадeHie.

Многочисленныя явлешя изъ сферы бродильныхъ процессовъ, до 
того остававнйяся неразъясненными, объясняются весьма просто и 
легко съ точки зрешя молекулярной теорш Негели. Если брозкеше 
определяется молекулярною энерпею живой протоплазмы, то отсюда 
уже само собою разумеется, что интенсивность перваго вполне зави
сишь отъ интенсивности втораго. Очевидно, что въ случае ничтозкнаго
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количества организованиыхъ ферментовъ, вл1яше ихъ можетъ распро
страниться на весьма ограниченную сферу органической жидкости, и 
более отдаленный частины последней останутся нетронутыми, т. е ., 
будутъ продолжать удерживать свое начальное распределеше. Но, по 
мере разложетя организованиыхъ ферментовъ, деятельность ихъ по
степенно распространяется на все большее и большее количество час- 
тицъ органической жидкости, и последшя, въ конце концевъ, совер
шенно подчиняются тому движешю, которое сообщается имъ молеку
лами живой протоплазмы. Тогда брожеше достигаетъ наибольшей ин
тенсивности, какъ это и бываетъ на самомъ деле.

-С  '  '  ' ‘ х  ±  * к  ^  • U

Далее, такъ какъ a priori необходимо допустить, что молекуляр
ная подвижность живой протоплазмы различна въ большей или мень
шей степени у различныхъ организованиыхъ ферментовъ, то отсюда 
уже само собою понятно, почему продукты брожешя изменяются въ

✓  -А

зависимости отъ вызывающаго ихъ физ1одогическаго фермента; въ 
каждомъ изъ этихъ случаевъ живая протоплазма нарушаетъ равнове- 
cie между частицами бродящаго вещества въ направленш, соответ- 
ствующемъ ея молекулярной подвижности, стало быть, въ томъ-же на
правленш, различномъ для каждаго даннаго физшлогическаго фер
мента должна последовать и перегруппировка частицъ бродящаго ве
щества. .

\

Помимо всего этого, Teopia Негели проливаетъ яршй светъ и на 
другую сторону предмета, составлявшую всегда камень преткиовешя 
для предшествующихъ ученШ. Мы говоримъ объ отношеши другъ къ 
другу различныхъ организованиыхъ ферментовъ въ случае нахождешя 
пхъ въ одной и той-же органической жидкости. Опытъ показываетъ, 
что въ такихъ случаяхъ обыкновенно бродильный элементъ одного 
вида, въ конце концевъ, совершенно вьггбсняетъ другой. Въ этой 
борьбе, въ этой конкуренщи, каждый изъ данныхъ элементовъ стре
мится побудить частицы бродящаго вещества къдвижешямъ, соответ
ствующими молекулярной подвижности своей живой протоплазмы, и 
победа остается за темъ, который скорее въ томъ успеваетъ. Усло- 
Bia подобной борьбы и те обстоятельства, которыми она сопровож
дается, часто обнаруживают рядъ такихъ замечательвыхъ фактовъ, 
которые въ состоянш объяснить удовлетворительно только одна тео- 
pia Негели, Изъ многихъ примеровъ укажемъ на одинъ.
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Какъ известно, при пивоваренш, 'брожеше совершается въ средней 
(некислой и нещелочной) жидкости, и дрожжи сохраняютъ совершен
ную чистоту, хотя жидкость остается открытою и незащищена, неви
димому, отъ заражешя бактергями атмосферы. Между темъ, опытъ 
ноказываетъ, что средняя сахаристая жидкость представляетъ почву, 
гораздо более благопр1ятную для развиыя бактерШ, ч4мъ дрожжей; 
если такую жидкость заразить ничтожнымъ количествомъ техъ и дру- 
гихъ организмовъ, бактерш непременно возьмутъ перевесь и не дадутъ 
развиться дрожжамъ. Но результата будетъ прямо противоположный, 
если мы съ самаго начала введемъ въ жидкость очень много дрожжей 
и очень мало бактерШ— последшя будутъ заглушены первыми. Тавимъ 
образомъ, самый процессъ брожешя, вызываемый дрожжами въ саха
ристой яшдкости, препятствуетъ развитие въ последней бактерШ. Но 
это отнюдь не зависитъ отъ происходящаго при броженш химическаго 
изменешя среды, отъ выделешя дрожжами какого нибудь вреднаго для 
бактерШ вещества; напротивъ, опытъ ноказываетъ, что все эти из
менешя, сами по себе, скорее благопр1ятствуютъ развитш бактерШ; 
если на какой нибудь стадш остановить брожеше, убивъ дрожжи, и 
посеять въ жидкость ничтожное количество свежихъ дрожжей и бак
терШ, то непременно разовьются бактерШ и заглушать дрожжи. Ос
тается, стало быть, одинъ исходъ: следуетъ признать, что происхо
дящее въ жидкости брожеше, не какъ химичесшй, а какъ физическШ, 
молекулярный процессъ, составляетъ препятств1е для развипя посто
ронняя организма. Ставь на точку зрешя Негели, легко уже дать 
удовлетворительное объяснеше изложенному явленно: если въ. жид
кости находится достаточное количество дрожжей, то происходяпця вну
три последнихъ молекулярный колебательныя движешя сообщаются 
всей массе жидкости и не даютъ постороннему организму вызывать въ 
ней друюя, свойственныя ему колебательныя движешя. Если-же дрож
жи находятся къ недостаточномъ числе, то, при ограниченности сфе
ры, на которую распространяется дейш не дрожжевой клетки, часть 
жидкости остается, такъ сказать, молекулярио нетронутою; на нее-то 
и устремится постороннШ организмъ и вызоветъ въ ней другая, сооб
разно своей природе, молекулярный движешя; будучи лучше приспо- 
собленъ къ среде, нежели дрожжи, онъ станетъ размножаться быст
рее последнихъ, а потому вызываемое имъ молекулярное двпшеще
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начнетъ вторгаться въ сферу дМств!я дрожжей и, въ конце концевъ, 
остановить совершенно исходяпця пзъ нихъ молекулярный колебашя—  
дрожжи будутъ вытеснены.

Весьма поучительно при этомъ обратить внимаше на произведенные 
недавно опыты Г о р в а т а  *)• Онъ наполнялъ дв-Ь пробирки питатель
ною жидкостью и заражалъ одну изъ нихъ бактергями; затемъ одна 
пробирка оставалась въ покое, другая-же постоянно встряхивалась съ 
помощью спещально приспособленнаго для того аппарата.Въ результате 
оказалось, что въ первой пробирка бактерш размножались, а во вто
рой шЬть, т. е ., другими словами: грубыя механичесюя движешя час- 
тицъ Д'блаютъ среду непригодною для р а з в и т  бактерШ 2). Отсюда 
возмозкно, конечно, признать, что и молекулярный движешя среды, со
общаемый ей преобладающимъ числомъ дрожжей и вовсе не отвечаю- 
ыця динамическому состоять» живой протоплазмы бактерШ, должны бу
дутъ подавить р а з в и т  бактерШ. Но теор1я Негели замечательна не 
только темъ, что ею могутъ быть объяснены самыя разнообразный 
явлешя бродильныхъ процессовъ, но она замечательна и въ другомъ 
oTHomcHin. Она представляетъ первую попытку перенесешя вопроса о 
борьбе за существоваше простейшихъ организмовъ на почву молеку
лярной физшлогш, прпчемъ самую борьбу ставитъ въ зависимость не 
отъ окружающей среды, не отъ приспособлешя къ этой среде, а какъ 
разъ наоборотъ. Согласно теорш Дарвина, въ борьбе всегда беретъ 
перевесъ тотъ организмъ, который наиболее приспособленъ къ данной 
среде. Но въ случае разсмотренной выше взаимной конкуренцш бак- 
терШ и дрожжей, последше, будучи менее приспособлены къ развито  
въ сахаристой жидкости, темъ не менее, берутъ перевесъ и вытес- 
няютъ первыхъ, какъ только численный перевесъ на ихъ стороне и 
имъ удается поэтому молекулярныя движешя своей живой протоплаз
мы сообщить всей массе жидкости, удается заставить частицы послед
ней вибрировать, сообразно своей природе. Очевидно, что въ настоя- 
щемъ случае успехъ борьбы достигается путемъ приспособлешя среды 
къ основнымъ требовашямъ динамическаго состояшя живой протоплаз-

*) A . U o rw a th , Pfliiger’s Archiv f. Physiologie, 1878. т. 17.
5) Эти опыты нодтверждаютъ мнЪше, приведенное выше Бильротомъ, по 

которому для раз вит ia бактерЩ необходимъ покой  питательной жидкости.
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мы, а не наоборотъ: дрожжевыя клетки берутъ перев'Ьсъ вовсе не 
потому, что Offfe изменяютъ ее сообразно своей природе, т. е ., вно- 
сятъ въ нее ташя преобразовашя, спещально молекулярно-динамичес- 
каго характера, въ кругу которыхъ развипе бактерШ становится не- 
возможнымъ.

Таковы въ своихъ основныхъ чертахъ теор!я Негели и те сущест- 
венныя заключенья, къ которымъ она приводить: бродильные процес
сы находятъ себе объяснешя въ деятельности основной матерш орга- 
ническаго Mipa— живой протоплазмы, и, съ тгЬмъ вместе, расширяютъ 
Наши пошшя о приспособляемости, свидетельствуя наглядно, что даже 
среди простейшихъ существъ, помимо приспособлешя къ окрунсающему, 
обнаруживается и противоположное явлеше— приспособлеше окружаю- 
щаго къ услов1ямъ жизнедеятельности, къ условчямъ внутримолекуляр
ной подвижности протоплазмы, къ условгямъ самой природы организма.

Надо сознаться, что предлагаемая теор!я Негели въ высокой сте
пени остроумна. Если и можно упрекнуть ее въ чемъ-нибудь, такъ 
это въ томъ, что она умозрительна также, какъ и Либиховская. 
Правда, все высказываемый соображенья подтверждаются, но проис- 
ходитъ-ли все это такъ, какъ онъ описываетъ, на самомъ д ел е ,— ре
шить невозможно.

Во всякомъ случае, Негели въ своемъ поименованномъ труде явил
ся такимъ-же серьезнымъ, остроумнымъученымъ, какимъ его привыкли 
считать ботаники, другими словами— его «Theorie der Gahrung» стоитъ 
неизмеримо выше его «Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den 
Infectionskrankheiten», где онъ чувствуетъ себя не дома, забираясь 
въ область медицины и гшешя.

Познакомившись съ общей картиной процессовъ брожешя и гшешя, 
перейдемъ теперь къ изучешю техъ видовъ брожешя, которые из
вестны въ настоящее время.

При этомъ напомню, что уже было говорено раньше, что резкаго 
отлич1я между брожешемъ и гшешемъ не существуетъ. Одна и та-же 
жидкость можетъ вначале бродить, но потомъ перейти въ гшеше.

Кроме того, хотя существуетъ разделеше на спиртовое, уксусное, 
молочное, брожеше, и т. д ., но опять-таки резкой границы между
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ними провести невозможно— спиртовое можетъ перейти въ уксусное * 
молочное— въ бутириновое.

Наконецъ, изслйдуя гншпця жидкости и, напр., бродящее пиво 
подъ микроскопомъ, мы увидимъ, что въ первомъ случай находится 
громадное количество бактерШ, во второмъ— бродильныхъ грибовъ. 
Затймъ, при всйхъ случаяхъ загнивашя какъ твердыхъ, такъ и жид- 
кихъ массъ, если только существуютъ при этомъ микроорганизмы, то 
микроорганизмы эти будутъ бавтер1ями; бродильныхъ грибовъ при 
такихъ случаяхъ найти невозможно. Существуетъ даже выражеше, 
что бактерШ есть ферментъ гшешя, а бродильный грибъ— спиртоваго 
брожетя. Но дйло въ томъ, что, изслйдуя жидкости, подвергающаяся 
масляному, щелочному (моча) и др. брожешямъ, мы найдемъ бавте- 
рш: въ первомъ случай— Micrococcus , во второмъ— организмъ,
близвШ въ Bacillus subtilis. Тймъ не менйе, жидкости эти, говоримъ 
мы, «бродятъ», но не «гнштъ». Мало того изъ всйхъ видовъ броже
т я  только при спиртовомъ развивается бродильный грибъ Saccharo- 
myces cerevisiae ‘). Даже ферментъ уксуснаго брожетя
accti долженъ считаться принадлежащимъ къ бактер1ямъ. Такимъ 
образомъ и съ ботанической точки зрйтя брожен1е невозможно от- 
дйлить отъ гшешя.

1. Броже1йе спиртовое.
Спиртовымъ брожешемъ называется такое распаден!е сахара, при 

воторомъ конечными продуктами являются спиртъ и углекислота. 
Ферментомъ этого процесса, какъ это доказалъ Пастёръ, долженъ 
быть всегда грибокъ Saccharomyces cerevisiae 'S. cerevisiae Meye.n; 
Torula cerevisiae Turpin, Corda; Cryptococcus fermentum, Cryptoccocus 
cerevisiae Kg., Hormiscium cerevisiae Bail.; но не Mycoderma cerevisiae 
Desrn. и не Hormiscium cerevisiae Bonorden).

Бродильные грибы (Fermentorganismen der eDtsprechenden Alkoholgah- 
rung, die Alkoholgahrungspilze, Alkoholfermentpilze), взятые изъ совер
шенно здороваго пива, представляютъ собою клйтки круглой или 
овальной формы; дiaмeтpъ ихъ (im grossten Durchmesser) равняется 
8 — 9 мивромиллиметрамъ. Каждая клйтка имйетъ тонкую эластичес- 4

4) Кажется даже, что и при спиртовомъ броженш (молока, напр.), Фермен? 
томъ могутъ быть, не бродильный грибъ, а бактерш, напр , въ кефир*.
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кую оболочку, построенную изъ безветнаго грибнаго целлюлоза (Pilzcel- 
lulose), въ которой заключено светлое, прозрачное или-же мелкозерни
стое содержимое, пронизанное весьма часто вакуолами. Ячейки или 
плаваютъ отдельно, или соединены по две, по три и более, образуя 
колоти (фиг. 1).

Этимъ-то простымъ клеткамъ принадлежим важная заслуга, ко
торую он'Ь д'Ёлаютъ человечеству. Безъ нихъ немыслимо брожеше. 
Saccharomyces открытъ Л ё в е н г у к о м ъ в ъ  1680 г. Но, сто слиш- 
комъ лем прошло после того, прежде чемъ Ф а б р о н и ( 1787) объяс- 
нилъ академш во Флоренцш значеше маленькихъ клетокъ, произво- 
дящихъ распадеше сахара и «животно-растительной природы (vegeto- 
animalischer Natur)» * *).

Однако заявлен1е Фаброни осталось безъ особенныхъ последствШ, 
такъ какъ въ YI11 годъ республики французскимъ институтомъ была 
назначена прем1я за решеше задачи о ферментахъ брожешя.

Черезъ три года после этого появилась работа Т ен  ар а 2). Онъ 
описываетъ бродильные грибки, брожеше и т. д ., указывая на химиче- 
скШ составъ дрожжей. После него, изследовашя Г е й-Л ю с с а к а, К о- 
л е н а 3),  К а н ь я р а д е Л а т у р а 4) и многихъ другихъ расширили 
сведешя объ этомъ ферменте и указали, между прочимъ, на то, что 
онъ развивается главнымъ образомъ при доступе воздуха.

Относительно положещя дрожжей въ ряду существъ, долго уче
ные не могли придти къ одному убежденно. Одни считали ихъ за 
грибъ, друпе за водоросль. Т ю р п е н ъ  отнесъ Saccharomyces къ ряду 
Torula, установленному П е р с о н о м ъ  5), упустивши изъ виду, что 
Torula снабжены грибницей (mycelium), тогда какъ ея здесь не заме
чается.

Впоследствш, когда заметили эту ошибку, М е й е н ъ придумалъ 
назваше Saccharomyces, удержавшееся до настоящаго времени 6).

Въ противуположность взглядамъ поименованныхъ ученыхъ, Кют-

') ScliiUzenberger, Die Gahrungserscheinungen, 1876, стр. 31.
J) Ann. de chimie et de phys. XXVI, 247.
a) Ann. de chimie et de phys , XXVUl. 128, (1828).
‘ i Ann. de chimie etdephys., 2 serie, LXVLU.
*) Sporae in floccos moniliformes concertenatae. 
e) PflanzeDphysiologie, III, 455.



ц и н г ъ  отнесъ дрожжи къ водорослямъ, обозначивъ ихъ именемъ 
Cryplococcns\ онъ предполагала,, что размножете ихъ ограничивается 

только образоватемъ почекъ (почковате).
Строете и развипе бродильныхъ грибовъ, на сколько было воз

можно* при тогдашнихъ оптическихъ средствахъ, было изучено, кроме 
Левенгука и Каньяра де Латура, довольно подробно— К и з е р о м ъ ^ и  
Д е с м а з 1 е р о м ъ 2); последшй относилъ ихъ къ Mycoderma - 
visiae Pers., далъ первое изображеше, но считалъ за животныхъ 
(Monadina).

В ъ 1 8 1 3 г .  А с т ь е  высказалъ, что Saccharomyces есть живой 
организмъ, который питается на счетъ сахара и производитъ въ немъ 
распадеше элементовъ 3) .

Целый рядъ изследователей изучалъ съ различныхъ сторонъ про- 
дессъ брожетя после Астье и расширялъ кругъ знанШ о его фер- 
ментахъ, пока, наконедъ, не завязался споръ между Л и б и х о м ъ  
и П а с т е р о м ъ ,  съ сущностью котораго мы уже знакомы. Последшй 
категорично заявилъ, что брожете тесно связаво съ появлетемъ и 
размножешемъ дрожжей, что распадеше вещества при этомъ вполне 
зависитъ отъ жизни клетокъ. Такъ родилась тео-
pin брожетя4).

Растворъ чистаго сахара, оставаясь на воздухе или въ безвоздуш- 
номъ пространстве, какъ при обыкновенной температуре, такъ и при 
возвышенной, нисколько не изменяется. Но если къ нему прибавить- 
азотистаго вещества, изъ группы белковыхъ, то въ массе произой- 
дутъ физичешя и хпмичесшя изменетя, которыя темъ быстрее, на- 
ступаютъ, чемъ выше была температура жидкости.

Изменешя жидкости сопровождаются следующими видимыми явле- 
шями: прозрачная яшдкость начинаетъ пузыриться и мутиться до 
того, что невооруженный глазъ ясно видитъ плавающее вещество серо- 
ватаго цвета. Если температура жидкости отъ 12 до 50° Ц ., то отделяю-

*) Schweigger'sJournal, 18И, ХП 229.
*) Ann. sc. nat., X. 4,' (1826).
») Ann. de chirnie LXXXVn, 271.
*) О третьей теорш брожетя, по которой при названныхъ процессахъ иг- 

раютъ роль каталитическгя, силы (Берцел1усъ, Мичерлихъ), я думаю, можно 
умолчать.
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щееся нерастворимое вещество собирается на поверхности и плаваетъ. 
При температур^ 7й Ц. образуется нерастворимый осадокъ на дне со
суда.

Измените такого сахарнаго раствора называется броягешемъ, а 
образующееся нерастворимое вещество дрожжами. Плаваюпце по
верху дрожжи называются верховыми, а собираюпцеся на низу—  
низовыми или подрюш ш  1).

Если дрожжи прокипятить, то они на короткое время теряютъ спо
собность производить брожеше; но, предоставленные вл1янпо атмосфер- 
наго воздуха въ теченш несколькихъ часовъ, они вновь пршбретаютъ 
способность возбуждать брожеше.

Далее, какъ мы говорили, уже давно известно, что безъ доступа 
воздуха брожеше происходить не можетъ.

Отъ промывашя, бродильные грибы почти не лишаются силы воз
буждать брожеше, а между т£мъ, промывная жидкость пршбр’Ьтаетъ 
способность производить распадеше сахара. Скорость дМств1я дрож
жей зависитъ отъ температуры жидкости, назначенной къ броженда; 
при высокой температуре брожеше совершается быстро и образуются 
верховые дрожяш; при низкой— брожеше идетъ медленно и образуются 
низовые дрожжи. HarpiBanie выше 80 градусовъ и охлаждеше ниже 
0° прекращаюсь брожеше растворовъ, а следовательно, и дМств1е 
какъ верховыхъ, такъ и низовыхъ дрожжей.

Средняя температура, наиболее способствующая жизни S. cerevisiae, 
лежитъ между -+- 8 и 35° Ц.; простановка жизнедеятельности кле- 
токъ гриба имеетъ место при температуре ниже 0°, даже между 0 °и
ч - 3° Ц. Крайшя границы тепла и холода, после которыхъ насту
паете смерть дрожжей, невполне изучена:— 60° Ц. (Каньяръ-Ла- 
туръ),— 90° (Мелсенъ); въ сухомъ виде -+ 200° Ц. (?), въ в о д е-+- 
75° Ц. *)•

Дрожжи совершаютъ брожеше въ сахарномъ растворе пропорцю- 
нально употребленному количеству. По опытамъ Т е н  ар а, для пре- 
вращешя 100 частей сахара въ алкоголь и угольную кислоту, нужно 
Г / 2 части дрояшей.

*) Мальцевciciu, Технологъ-практикъ, 1875, стр. 448.
*) R eess, Bot. Unters. liber die Alkoholgahrungspilze, 1870, стр. 5



По окончанш броженгя, въ жидкости съ излишествомъ сахара (от
носительно дрожжей), на дне сосуда получается осадокъ, не имею- 
щШ ни N, ни свойства возбуждать брожен!е; составь такого остатка, 
исключая минеральныхъ солей, одинаковъ съ клетчаткой.

Если же взять такой растворъ, въ которомъ азотистаго вещества 
гораздо более (относительно сахара), то по окончанш спиртоваго бро- 
жешя, въ жидкости начинаетъ совершаться уксусное, следств1емъ 
котораго бываетъ превращеше спирта въ уксусъ.

Все, что останавливаетъ изменеше азотистыхъ телъ, то препят- 
ствуетъ дрожжамъ производить брожен1е.

Къ числу такихъ неблагопр1ятныхъ условШ можно отнести: 1) от- 
сутспе воздуха; 2 ) отсутсш е воды; 3 ) температура слишкомъ низ
кая и слишкомъ высокая, о чемъ уже было говорено; 4 ) все веще
ства, составлявшая съ азотистыми веществами нерастворимыя соеди- 
нешя; 5 ) вещества, отнимаюнця отъ соединенШ кослородъ, и мн. др.

Saccharomyces cerevisiae размножается, какъ мы уже сказали, по- 
средствомъ почковашя, т. е . , на ка ко мъ нибудь месте поверхности 
клетки является возвышеше; это возвышеше ростетъ все больше и 
больше, достигаетъ пзвестнаго размера и даетъ начало такому же 
возвышеньицу. Такъ какъ подобныя почки показываются одновременно 
въразныхъ местахъ на одной и той же ячейке, то будетъ понятно, по
чему можно найти целыя колонш ветвистыхъ цепочекъ грибковъ.

Если же взять дрожжи и культивировать ихъ на какихъ нибудь 
твердыхъ субстратахъ, напр., овощахъ *), то они начинаютъ при
способляться къ новой обстановке и внутри своихъ клетокъ обра- 
зуютъ по 2 , 3 и 4- дочернихъ клетокъ. Долгое время подобнаго про
цесса размножешя не знали, п о к а Р е е с ъ  не указалъ на него уче
ному Mipy (фиг. 4 5 , а, Ь).

Дочертя клетки часто сростаются вместе, образуя д1ады, тр1ады и 
тетрады (Dyaden, Triaden und Tetradeu), оболочка материнской клетки 
или мешечка расплывается и молодые органы размножешя, которые 
мы можемъ назвать спорами, становятся свободными (фиг. 15 , с .) . 
Доставляя спорамъ благопр1ятныя услов1я, можно легко заметить, 
какъ оне начнутъ проростать и дадутъ начало такимъ лее колошямъ

—  94- —

*) Я  употреблялъ для этого ломтики варенаго кйртоФелй.

*
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бродильныхъ грибовъ, отъ которыхъ ОНЬ произошли сами. При этомъ 
спора выпускаетъ на своей верхушкЬ небольшой сосочекъ, который 
ростетъ все больше и больше, отшнуровывается въ почку, потомъ по
казывается другая, и т. д. (фиг. 14)

Какой нибудь особенной разницы въ строеши между клетками вер- 
ховыхъ дрожей и низовыхъ Реесъ ')незамЬчаетъ. Пастёръ обращаетъ, 
однако, внимаше на то, что верховые дрожжи (levftre haute) по боль
шей части круглой формы, а низовые (levftre basse) продолговаты и 
нисколько меньше по размеру (фиг. 16 и 17).  По*способу образовашя 
почекъ* 2 *), верховые дрожжи характеризуются тЬмъ, что цЬпочки ихъ 
ячеекъ вЬтвятся во всЬ стороны (фиг. 16) ,  а низовые никогда такого 
сильнаго вЬтвлешя не образуютъ (фиг. 17).

КромЬ того, Пастёръ приводитъ следующее отлич1е для обоихъ сор- 
товъ винньдъ дроясягей по способу образовашя ихъ: «La fermentation 
basse» получается тогда, когда процессъ брожешя совершается мед
ленно и при низкой температурь, причемъ дрожжи опадаютъ на дно 
бочекъ *); «fermentation haute» всегда развивается при 19 и 20°, 
иногда даже при 21°, а дрожжи всплываютъ на поверхность 4).

Зная способность ферментовъ спиртоваго брожешя образовать изъ 
сахара спиртъ и углекислоту, человЬкъ воспользовался ими для про
изводства пива, вина, водки и другихъ спиртныхъ напитковъ. Съ 
Saccharomyces cerevisiae мы только-что познакомились и видЬли, какимъ 
способомъ онъ можетъ дать пиво; каково яге строеше другихъ фер
ментовъ, находимыхъ въ напиткахъ?

По изслЬдовашямъ Рееса, ферментъ водки ничЬмъ не отличается 
отъ S. cerevisiae (фиг. 18) и потому долягенъ быть обозначаемъ тЬмъ 
же именемъ.

Что же касается до бродила вина, то оно въ высшей степени сход
но съ S. cerevisiae, хотя носитъ особое назваше Mycoderma vini 
(фиг. 19). ЗдЬсь вы видите тЬ-же продолговатый клЬтки, размно- 
жаюшцяся почковашемъ. Если молено указать на разницу, то развЬ

*) Rees, I. с., стр. ?.
2) P asteu r, Etudes sur la biftre, 1876, стр. 190.
,’) L. с., стр. 10.
*) L. с., стр. 9.



только въ томъ отношенш, что клетки фермента вина по большей 
части имеютъ прозрачную и светлую протоплазму —  зернистости въ 
ней не замечается (если клетки развиваются нормально).

•Л Г; I- < > I  1< ' * * 1 *! 4 •. ; i •' * *' * * 1' . ‘ - * * . . .  * 4

Надо, однако, заметить,что после превосходныхъ и въ высшей сте
пени интересныхъ работъ Ц е н к о в с к а г о  ‘) стало известнымъ, что 
Mycodermavini не всегда имеетъ такое простое развипе. Она должна, 
наоборотъ,считаться организмомъ полиморфными. На яшдкостяхъ (т .е ., 
на ихъ поверхности), въ которыхъ замечается спиртовое брожен1е, Цен- 
ковскШ наблюдалъ ферментъ или въ виде группы круглыхъ телецъ, 
размножающихся почками (фиг. 2 0 ) , или клетки его продолговаты и 
соединены на подоб!е ветвей (фиг. 2 1 ) , или на концахъ одной ячей
ки показывается по нескольку почекъ, расположенныхъ въ виде ко
ронки (фиг. 22 ) ,  или болышя клетки сцеплены такъ, что представ- 
ляютъ петли (фиг. 2 3 ) , или, наконецъ, каждая клетка вытягивается 
въ длинныя волокна (фиг. 2 4 ) .

Все это заставляетъ думать, что вероятно и Saccharomyces можетъ 
при известныхъ услов1яхъ подвергнуться подобнымъ же метаморфо- 
замъ. Оба рода весьма близки по своимъ морфологическимъ особенно- 
стямъ, отчего-же имъ не иметь одинаково разнообразной исторш раз
витая? Ведь никто не ожидалъ, что у Saccharomyces найдутся споры, 
образуюпцяся въ мешкахъ 2)?

Бродильный грибъ (Saccharomyces) имеетъ несколько видовъ: 
S. cerevisiae, S . exiguus, S . ellipsoideus и пр., но— объ этомъ мы 
поговоримъ въ спещальной части.

Я думаю, меня не уирекнутъ въ томъ, что я выпускаю изложеше 
способовъ приготовлешя пива, вина, водки и другихъ спиртныхъ на- 
питковъ,— это повело бы насъ слишкомъ далеко; да и не въ целяхъ 
предлагаемой книги забираться въ область технологи, такъ какъ

•) Die Pilze der Kahmhaut. (Ballet, de l ’Acad. d. sc. d. S.-Petersboufg, 
т. XXVII, стр. 513.

*) M. vini (винная пл'Ьсень, дв'Ьль, fleurs de vin) развивается, 1сакъ мы 
увидимъ дальше, на поверхности прокисшаго вина, вм^ст* съ Ферментомъ 
уксуснаго брожешя—М. aceti.
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здесь разсматриваются только ггЬ явлешя, при которыхъ играютъ ту 
или другую роль растешя, следовательно, работа чисто ботаническая.

Говоря о спиртовомъ броженш, нельзя умолчать о факте довольно 
страниомъ— о вл1янш холерной крови на растворы винограднаго са
хара. К. Ш м и д т ъ  сравнивалъ вл1яше нормальной и холерной крови 
на растворы винограднаго сахара,съ одной стороны, и на растворы мо
чевины, съ другой, и при этомъ убедился, что бродильныя качества 
бываютъ усилены въ крови холерныхъ; такъ, напримеръ, первые пу
зыри С02 въ растворе сахара показались при смешенш съ нормальной 
кровью на 6-я сутки, тогда какъ при смешенш съ холерной кровью 
они появились уже на 3-и сутки; кроме того, въ одно и тоже время 
сахара растворилось подъ вл1яшемъ холерной крови втрое боль
шее, а мочевины даже и'въ 10 разъ большее количество, чемъ подъ 
вл1яшемъ нормальной крови.

Какого рода организованные ферменты играютъ при этомъ роль, - 
мне неизвестно, такъ какъ работы К. Шмидта я не имелъ подъ ру
ками ').

Кроме случаевъ брожешя, где фигурируетъ Saccharomyces, суще- 
ствуютъ паблюдешя, по которымъ оказывается, что мнопе грибы 
имеютъ способность вызывать также распадете сахара, если ихъ спо
ры попадаютъ въ соответствуюнця жидкости. При этомъ споры толь
ко въ редкихъ случаяхъ проростаютъ въ виде короткой мицел1альной 
нити, по большей яге части органы размноягешя отшнуровываютъ на 
своей поверхности мноягество почекъ; понятно, что на первый взглядъ 
такую спору съ ея молодымъ поколешемъ невозмоягно почти узнать по 
наруягному виду, до такой степени она сродна съ Saccharomyces. Впо- 
следствш мы еще вернемся къ этому вопросу, а теперь приведу не
сколько примеровъ, взятыхъ изъ работъ д е - Б а р и * 2),  Р е е с а 3) 
П а с т е р а  4).

Споры нашей обыкновенной плесени Mucor Mucedo и М. гасето-
sus, попавши въ жидкость, способную бродить, развиваютъ колонш 

круглыхъ клетокъ и производить спиртовое брожете. Этотъ фер-

*) Яэви, Учете о пищ®. 1876, стр. 297,
*) Ueber Schimmel und Hefe.
3) Bot. Unt. ilber Alkoholgahrungspilze.
‘) 1. c.

7
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ментъ немцы называютъ «Kugelhefe» въ отлич!е отъ настоящихъ дрож
жей (Saccharomyces). Даже грибница этихъ грибовъ, помещенная въ 
указанную жидкость делится перегородками и распадается на цепочки 
клетокъ (фиг. 2 6 ) . Даже «хламидоспоры», появляющаяся въгифенахъ 
и мицел1е Mucor’a, проделываютъ тоже самое и производятъ броже- 
ше. Такимъ образомъ, все вегетативныя части этой вездесущей пле
сени могутъ заставить бродить сахаристый растворъ (фиг. 2 5 ).

Что ферментъ этотъ есть органы размножешя Mucor’a, очень легко 
убедиться— стоитъ только произвести культуру и изъ «Kugelhefe» по- 
лучимъ типичную форму плесени съ характерными споранпями.

При обыкновенной комнатной температуре брожеше отъ Mucor’a на
чинается уже черезъ 8 0 — 48 часовъ после посева споръ. И здесь 
являются верховые и низовые дрожяш, показываюнцеся между -+- 10 
и 30° Ц. Во всякомъ случае, прибавляетъ Реесъ, следовало бы, 
позаняться хим1ей и ф изш оией этого брожешя.

На другихъ субстратахъ (нежидкихъ) М. Mucedo и М. racemosus 
производятъ процессы разложешя (Verwesungspilze).

Изследуя поверхность пива въ бочкахъ открытыхъ или солодъ, 
употребляющШся въ пивоварняхъ, можно легко найти самыя разно
образный плесени, частью въ виде споръ, частью въ виде грибницы 
и въ более редкихъ случаяхъ, развиваюпця свои органы размноже
шя. Последшя формы появляются только при доступе воздуха. Удив
ляться этому нечего, такъ какъ громадное количество зародышей (ко
нечно, въ смысле споръ) носится въ воздухе везде, и, кроме того, 
виноградныя ягоды поражаются часто нисшими формами раститель- 
наго царства, для которыхъ мягкое, сочное мясо ихъ представляетъ 
излюбленную почву. Таковы: Botrylis cineren и Botr. ,
конщцальная форма Peziza Fuculiana), всемъ известный Penicilium  
glaucum, Oidiurn laclis, и разныя друпя формы, более редшя, такъ 
какъ оне могутъ попасть на заводы совершенно случайно, каковы: го
ловня (Ustilagineae), (Uredineae), конидш Pleospora  и масса
другихъ.

Я думаю, что легко допустить переходы бродильныхъ грибовъ въ 
Botrytis, Penicillium и др., если всехъ поименованныхъ посетителей 
принять за ферментъ. И действительно, такъ это и было. Весьма не
давно еще толковали о вышеупомянутыхъ грибахъ, какъ о высшихъ
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формахъ фруктификащи Saccharomyces.Но, на самомъ деле ничего 
подобнаго не существуешь; мало того, мнопе изъ организмовъ, попав
ши въ бродящую жидкость, успЪваютъ только дать несколько ростковъ 
и затемъ умираютъ; некоторые— распадаются на отдельный ячейки, 
но не производятъ брожёшя, подобно Mucor’y и, наконецъ, третьи, 
распространяясь по поверхности, могутъ даже фруктифицировать, но 
какого нибудь заметпаго изменешя въ субстрате не производятъ. 
Сравни на нашихъ рисункахъ: фиг. 27 —  кошщя пецицы (Botrytis
acinorum) мертвая, содержимое распалось на зернышки и скучилось въ 
центре (изъ виннаго сусла), b— кошщя, давшая ростокъ, на верхушке 
которой отшнуровывается продолговатая клетка. Фиг. 28 —  изобра- 
жаетъ нити Aspergillus glaucus а —  при развитш съ доступомъ воз
духа, b— безъ доступа воздуха; нить взята изъ средины пленки ми- 
цел1я (схематично). Еще нагляднее фиг. 29: она изображаетъ волок
на грибницы Aspergillus съ поверхности какого-то лекарства, простояв- 
шаго около года въ полуопорояшенной стклянк'Ь; яшдкость выказы
вала спиртовое брожеше— выделяла пузырьки газа; на дне находился 
осадокъ, состоящ1й изъ Saccharomyces (фиг. 1); на поверхности вид
нелись островки зеленоватой плесени, оказавшейся Aspergillus^^ съ 
типичными гифенами и спорами; мицелШ въ местахъ соприкосновен1я 
съ воздухомъ состоялъ изъ волоконъ (h); те-лее веточки, которыя 
опускались и висели въ самой яшдкости, распадались на цепочки 
круглыхъ клетокъ (х) * *). Фиг. 30. Oidium laclis встречается на все - 
возможныхъ субстратахъ, преимущественно на остаткахъ пищи (Spei- 
seresten) и легко попадаетъ во всяк1я яшдкости (на поверхность). Осо
бенно хорошо яшветъ на кисломъ молоке, почему ошибочно считалась 
за молочный ферментъ (Milchhefe, Milchsaurehefe). Понятно, что ви
деть въ ней ферментъ брожешя пива, вина и т. п ., ради только ея 
нахождешя на этихъ субстратахъ, нетъ основашя(фнг. 30 увели- 
ченны въ *«%, с— въ 600/i)- Наконецъ, Penicillium glaucum (кони- 
д1альная форма), настолько известенъ каясдому, что его очень легко 
тотчасъ-же узнать, не принимаетъ таклсе никакого учасйя въ броженш

,*) Прилагаемая Фигура сделана по рисунку и зам'Ьткамъ, относящимся еще 
къ 1868 г . (въ Харьков*). Къ сожал*тю* составъ лекарства остался для меня 
невыясненнымъ,

*
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и, следовательно, можетъ считаться только случайнымъ гостемъ (фиг. 
3 1 ), равно какъ и Aspergillus (фиг. 3 2 ) въ конид1альной стадш сво
его развипя. Если последшя две плесени не ыогутъ способствовать 
къ распадение сахаристыхъ жидкостей, съ которыми мы въ настоя
щую минуту имеемъ дело, то, какъ известно, оне все таки выказы- 
ваютъ способность быть ферментомъ раствора таннина (Tanninlosung)*).

Этимъ я ограничиваюсь при описанш организованныхъ ферментовъ 
спиртоваго брожешя. Мы видимъ, стало быть, что только виды Sac- 
charomyces и Мисог могутъ называться въ данномъ случае бродилами, 
все-же остальные грибы никакого въ этомъ учаспя не принимаютъ.

Хотя я и не имею въ виду указать, въ какихъ жидкостяхъ и на- 
питкахъ, какъ намъ известно, происходить спиртовое броягеше, темъ 
не менее,считаю нужнымъ упомянуть о кумысе и кефире.

О первомъ особенно нечего распространяться. Всякому известно, 
что подъ кумысомъ подразумеваюсь бродящее кобылье молоко, при
готовленное путемъ спиртоваго или алкогольнаго брожешя; сахаръ 
при этомъ исчезаетъ и постепенно заменяется возрастающимъ коли- 
чествомъ алкоголя и СО* 2). Въ Антон делаютъ этотъ напитокъ изъ 
подслащеннаго коровьяго молока s) .

Первыя химичесыя пзследован1я кумыса произведены были аптека- 
ремъ Г а р т ь е въ Москве, по инициативе д-ра Ш т а л ь б е р г а  4) и 
затемъ появилось и появляется целый рядъ более или менее обстоя- 
тельныхъ работъ въ томъ яге направленш5). Поэтому, я съ полнымъ

*) Van T iegh em , Ann. sc. nat. 5 s6r., t . 'VIII, 210; , Alkoholgahrungs*
pilze, стр. 48 и 66.

*) П е в и ,Учете о пищ®, стр. 763.
*) Пэви, 1. с., стр. 762.
<) Ш т альберго, Кумыеъ, его физшлогическое и терапевтическое д®Йств1б, 

1869.
*1 B ie l, Untersuchungen iiber den Kumys, 1874; , Матер1алы къ во

просу о ФизшлогЕческомъ дТйствш кумыса, 1876; въ Боен.-Мед.
Журнал®, 186о, кн. X, XI, ХП; Хом енко, О ц®лебномъ д®йствш кумыса въ 
Воен.-Мед. Журнал®, 1842; Д аль, Н®что о кумыс®, Журн. мин. внутр. д®лъ, 
1843; M a id e l,Nonnulla topographiam med. Orenburgensem spectantia, 1849;
P leischm ann,  Beitr. z. Kumys-Tl;erapie, Wiener med. Presse, 1873, стр. 295; 

S tern , Kumys gegen chroniche Diarrhoe, тамъ-же, стр. 353; S c h n itz le r , Die
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правомъ могу предложить желающему познакомиться съ литературой 
и не буду входить зд®сь въ дальнМпйя подробности по этому вопросу, 
т®мъ бол®е, что, съ точки зр®тя ботанической, ничего новаго ко все
му тому, что я уже сказалъ, прибавить не могу.

Относительно пзображвнгя фермента кумыснаго брожешя— я ничего 
не могъ отъискать подходящаго въ литератур®. Поэтому ограничусь 
приведешемъ зд®сь рисунка, сд®ланнаго мною съ натуры, который 
зд’Ьсь изображаетъ бродильный грибъ изъ кумыса (фиг.
74-). Напитокъ приготовляется у насъ въ гипеническомъ кабинет® 
университета. Для этого берутъ коровьяго мслока пополамъ съ водою 
13 литровъ и прибавляютъ 1/2 фунта' сахара и */4 фунта прессован- 
ныхъ дрожжей 1). Кром® Saccharomyces , попадаются от-
д®льныя крахмальныя зерна, служивпйя прим®сью при фабрикацш 
дрожжей.

Другое д®ло—  кефиръ, приготовляемый изъ коровьяго молока кав
казскими горцами. Съ этимъ коровьимъ кумысомъ мы познакомились 
только недавно изъ весьма обстоятельныхъ двухъ работъ Э. К е р н а ,  
Кром® того, благодаря любезности Ивана Владим1ровича Ефимова, я 
получилъ два пакетика сушенаго бродила, употребляемаго для при- 
готовлешя напитка: одинъ бол®е темный, собранный самимъ И. В. 
Ефимовымъ, другой бол®е св®тлый, собранный Константиномъ Нико- 
лаевичемъ Лебедевымъ. И тотъ и другой образчики изъ Кисловодска. 
Такъкакъмои собственный наблюдешя надъ ферментомъ кефиря толь- 
ко-что начались, то я изложу все, что намъ изв®стно объ этомъ, по 
работамъ Керна, предоставляя себ® право опубликовать свои изсл®до- 
вашя по ихъ окончанш.

physiol, u. therapeut. Wirkungen d. Kumys въ Mittheilungen des aerztl. Ye- 
reines in Wien, 1873, т. П, стр. 65; U rd y , De Temploi du koumys en Lhe- 
rapeutique. Bullet, gen£r. de therapeutique, 1874, t . 87, стр 57; De W olf, 
Koumyss and its Use in Medicine въ The Chicago Medical Journal, 1874, t . 31, 
стр. 662; L e o n a rd , Koumyss as a remedial agent въ Chicago Med.-Journ. and 
Examiner, 1875, t. 32; B r z e z in s k i , Der Kumys u. dessen Anwendung in der 
Tilerapie, 1872, стр. 20; D o ssa l, Food etc., 1876, стр. 397 (заимствовано у 
Пдви, Учете о пищ*, стр. 771); А тР ъ К а р р ж ь , О кумыс* <Врачъ> 1881, 
№ 36; Д охм ан б , Материалы къ учешю о кумыс* «Врачъ» 1881, JVS 2.

*) Температура при броженш должна быть градусовъ 8° Р. Рисунокъ сд*- 
ланъ съ Фермента 3-дневнаго кумыса.
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Кефирь— это продуктъ более или менЬе продолжительная брожешя 
коровьяго молока подъ вл1яшемъ своеобразныхъ комочковъ, служащихъ 
бродиломъ. Онъ имЬетъ видъ белой, густоватой жидкости, съ вин- 
нымъ, слабо-кислымъ вкусомъ.

Кефирь приготовляется въ самой возвышенной части кавказскихъ 
горъ, тамъ где подымаются: Эльбрусъ, Каштанъ-Тау, Дыхъ-Тау, 
Казбекъ. Юго-западная часть этой местности занята Осетинами, а 
северную часть населяютъ Карачаевцы, Урусби, Балкаръ, Безинги, 
Хуломъ и Чегемъ Аулы этихъ горцевъ расположены то въ горныхъ 
ущельяхъ и долинахъ, то покрутымъ уступамъина вершинахъ горъ, 
и иногда поднимаются до высоты 8000'. Горы эти только местами по
крыты вековымъ хвойнымъ лЬсомъ и местами только поросли густою 
травою, но большею частью лишены всякой растительности и пред- 
ставляютъ лишь о дне голыя скалы. По причине суроваго климата и 

* каменистой почвы землед!ше крайне затруднительно. Главное занят1е 
горцевъ —  скотоводство. Мясо и молоко ихъ любимая, наиболее упо
требительная пища. Молоко горцы неохотно пьютъ въ сыромъ виде, 
а приготовляютъ изъ него, путемъ брожешя, кефирь.

Кефирь является у горцевъ не только общеупотребительнымъ питаю - 
щимъ веществомъ, но пользуется въ ихъ сред1!  славою целебная  
средства *).

По увАрешямъ горцевъ, цЬлебнымъ силамъкефиря поддаются какъ
%

малокров1е, золотуха, болезни желудочно-кишечныя, такъ и изнури- 
тельныя страдашя органовъ дыхашя, даже легочная чахотка. Слава 
целебной силы кефиря начала мало по малу распространяться и за 
пределы ауловъ; теперь знаютъ о немъ уже во многихъ городахъ Кав
каза (въ Пятигорске, Ставрополе, Владикавказе, Тифлисе, Кисло
водске), а въ последнее время и врачи кавказской группы минераль- 
ныхъ водъ обратили свое внимаше на цЬлебныя силы кефиря. Первые 
опыты лечетя кефиремъ были не безуспешны. Д-ръ П. М. Борисовъ, 
врачъ эссентукскихъ водъ, сообщаетъ, что въ его практике было нЬ-

| ) Горцы называютъ этотъ напитокъ—«гыппе>; подъ именемъ — «кефиря», 
<кифира> и «шафира» извйстенъ онъ у кабардинцевъ и у русскихъ. Къ этимъ 
св’Ьдетямъ, сообщеннымъ г. Керномъ, могу прибавить следующее г. Е фимовъ 
узнадъ отъ туземцевъ, что назваше произошло отъ слова «кефи», что озна- 
чаегь «лучшаго качества».
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сколько случаевъ, когда больные не могли переносить кобыльяго ку
мыса, но за то хорошо переносили кефирь и поправлялись. Это до
вольно Btcitie факты въ пользу удобоусвояемости напитка.

Приготовлете его ведется такимъ образомъ: въ кожаный бурдюкъ 
наливается свежее коровье молоко (иногда оно заменяется козьимъ 
или овечьимъ) и бросается несколько комочковъ своеобразнаго бро
дила. После этого бурдюкъ тщательно взбиваютъ и затемъ кладутъ 
въ прохладное место для того, чтобы брожеше шло равномернее. Ле- 
томъ бурдюкъ накрываютъ даже кошмами. Чемъ больше положено ко
мочковъ и меньше налито молока, темъ скорее приготовляется кефирь. 
Въ большинстве случаевъ напитокъ считается годнымъ къ употребле
ние уже после несколькихъ часовъ брожетя. Но прежде,чемъ его упо
требить, бурдюкъ снова тщательно взбиваютъ, и уже после этого ке
фирь наливается для питья въ плошая чашки. По мере того, какъ 
кефирь сливается изъ бурдюка, бурдюкъ дополняется свежимъ моло- 
комъ. Но бурдюкъ чрезвычайно затруднительно содержать въ должной 
чистоте: въ швахъ кожи такъ сильно набиваются частицы казеина, 
что ихъ трудно бываетъ удалить; оне подвергаются гшенш и могутъ 
придавать напитку крайне непр1ятный вкусъ.

Поэтому кожаные бурдюки лучше заменить стеклянной или дере
вянной посудой. Заквашиваше можно вести въ болыпихъ стеклянныхъ 
бутыляхъ, или же въ высокихъ и узкихъ деревянныхъ кадкахъ, по- 
добныхъ кумыснымъ, а затемъ разливать кефирь, подобно кумысу, въ 
бутылки. Кефиръ можно подразделить на те-же три категорш: сла
бый (однодневный), среднШ (двухдневный) и крепкШ (трехдневный и 
более) старый кефирь.

Въ виду той важной роли, которую играютъ комочки при приготов- 
ленш кефиря, Кернъ задался целью, изеледовать ихъ микроскопичес
кое строеше, изучитъ ихъ съ морфологической стороны *).

Комочки эти, называемые местными жителями «семенами» или 
«зернами», имеютъ шарообразную или эллиптическую форму; величина 
ихъ колеблется между 1 млм. и 5 цент, въ д1аметре; они белы, одно
родны, покрыты слизью, на ощупь упруги. Очень маленыйе комочки

') Э. К ернъ, О Фермент* ке®иря. Медицинское Обозрите, 1882, январь, 
стр. 169.



им'Ьютъ ровную, шарообразную поверхность, тогда какъ болыше яв
ляются разделенными на лопасти различной величины. Лопасти эти 
плотно прилегаютъ другъ къ другу, и общШ видъ такихъ комочковъ 
представляетъ некоторое сходство съ комьями творога или-же съ коч- 
нами цветной капусты.

Комочки растутъ довольно скоро,если перебродившее молоко заменять 
свежимъ. При взбалтыванш молока очень болыше, старые, дряблые 
комья распадаются на несколько частей и отъ болынихъ комковъ от
рываются лопасти, которыя даютъ начало маленькимъ комочкамъ, 
все более и более растущимъ и принимающимъ черезъ несколько вре
мени размеры болынихъ.

Вопросъ о происхожденш комочковъ, говоритъ Кернъ, о томъ, какъ 
они могли развиться въ молоке или откуда могли попасть въ молоко—  
остается для меня отврытымъ. Не будучи въ состоянш самъ объяс
нить происхождеше комочковъ, я не разъ обращался съ распросами въ 
туземцамъ. Но въ большинстве случаевъ получалъ одинъ ответь, что 
кефирь приготовляется ими уже съ незапамятныхъ временъ при по
мощи «зеренъ», а откуда взялись эти зерна, они и сами не знаютъ.

Впрочемъ, некоторые все-таки пытались дать объяснеше, но объя
снеше уже слишкомъ наивно. Такъ, одни утверждали, что если высу
шить ломтики сыра и положить ихъ въ свежее молоко, то эти лом
тики и превратятся въ комочки вефиря. Друпе разсказывали, что имъ 
будто приходилось находить комочки растущими на вакомъ-то кустар
нике, высоко въ горахъ, подъ самой снеговой лишей...

Ко всему этому этому могу сообщить св ед ет е , полученное мною отъ 
г. Ефимова: некоторые изъ горцевъ передавали ему легенду, что ке
фирь полученъ ими отъ Магомета, почему засушенные комочки носятъ 
назваше «пшено пророка». Если это такъ, то оказывается, что бро. 
дило воровьяго молока можетъ быть названо также «вультурнымъ ра- 
стешемъ», подобно пивнымъ дрожжамъ.

Микроскопическое изследовате Керна показало, что всявШ комо- 
чекъ (даже самый маленькШ) и всякая часть комочка представляетъ 
два морфологичесшя образовашя: дрожжевыя клетки и бактерш. Въ 
общей массе бактерШ располагаются отдельный группы дрожжевыхъ 
клетокъ.

Для микроскопическаго изучешя морфологичесвихъ элементовъ ке-
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фиря было прибегнуто къ культуре и питающей жидкости (Massen- 
cultur) и къ культуре во влажной камере (Objecttragercultur).

Питающая жидкость, которою пользовались, имела следующШ 
составь:

Дестиллированной воды . 500 грм
Молочнаго сахар а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ,5
Бинно-каменнокислаго аммошя . 4 ,5 »
Фосфорнокислаго кали . 2 ,5 У>
Сернокислой магнезш 2 ,5
Хлористаго кальщя . . . . 0 , 25 »

Это таже Коновская') питающая жидкость для бактерШ, несколько 
видоизмененная Э й д а м о м ъ  2), съ тою только разницей, что здесь 
прибавленъ еще молочный сахаръ, для питашя дрожжевыхъ клетокъ.

Дрожжевыя клетки имеютъ, въ большинстве случаевъ, эллипти
ческую форму; ихъ болышй д^аметръ колеблется между 9 ,6  /и. —  
6,4- (И., а менынШ— между 6 ,4  ц .и 3 ,2  3). Каждая дрожжевая 
клетка имеетъ ясную двухконтурную оболочку, которая особенно 
резко выступаетъ после подкрашивашя фуксиномъ или эозиномъ. 
При этомъ окрашивается лишь плазма, оболочка ate не красится. 
Плазма заключаетъ обыкновенно одну вакуолу. Две и более вавуолы 
появляются въ материнскихъ клеткахъ после почковашя. Оброзоваше 
почевъ замечается на одномъ или ate на обоихъ концахъ клетки, од
новременно. Путемъ почковашя образуются группы дрожжевыхъ кле- 
токъ, четвовидной, древовидной и др. формъ.

Образоваше споръ въ дрожжевыхъ клеткахъ не наблюдалось, не 
смотря на то, что Кернъ строго следовалъ указашямъ Р е е с а  4) и 
Ш у м а х е р ’а 5) 0тсутств1е споръ авторътакже объясняетъ темъоб- 
стоятельствомъ, что дрожжевыя клетки комочковъ кефиря представ- 
ляютъ культурную форму дрожжеваго гриба (Culturhefe) которая по из- 
следовашямъ Б р е ф е л ь д а 6) утратила способность къ образованно 
споръ и размножается исключительно путемъ почковашя.

f) Cohn. Unters. iiber Bacterien. (Biol, d. Pflanzen, т. I, стр. 196).
s) Eidam, Beitr, z. Biologie d. Bacterien (Biologie d. Pfl., т. I, стр. 210).
3) 1 (a. =  0,001 m.m.
*) Bot. Unters. iiber d. Alkoholgahrungspiize 1870, стр. 13.
*) Beitrage z. Morphologie u. Biologie. d. Befe. (Sitzungsberichte der Wiener 

Akademie), т. XX, Juni-Heft. 3, 6 etc.
*) Bot. Zeitung. 1873, стр. 401.
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Кернъ утверждаетъ, что присутств1емъ дрожжевыхъ клЬтокъ вт. 
комочкахъ кефиря можно объяснить следующее явлеше: Въ перебро- 
дившемъ молока комочки опускаются на дно, тогда какъ, будучи 
помещены въ свЬжее молоко, они почти мгновенно поднимаются на 
его поверхность и остаются тамъ во все время брожетя. Дрожжевой 
грибокъ, какъ известно, обладаешь способностью чрезвычайно быстро 
поглощать въ питающей жидкости свободный кислородъ. Пока еще 
есть въ жидкости свободный 0 — брожешя нЬтъ: оно наступаетъ лишь 
тогда, когда весь свободный Опоглощенъ. Такимъобразомъ, брожеше 
является, по изслЬдовашямъ Б р е ф е л ь д  а,  сл!дств1емъ приспособ
ляемости дрожжеваго грибка къ окружающей его питающей жидкос
ти * 1). При помощи пузырьковъ С02 дрожжевыя клетки поднимаются 
на поверхность питающей жидкости, чтобы тамъ продолжать жизнен
ные процессы въ ирисутствш 0 воздуха, продолжать до тЬхъ поръ, 
пока хватить запаса сахара въ питающей жидкости. Какъ только 
посдЬднШ истощится, дрожжевыя клЬтки должны опуститься на дно, 
чтобы тамъ перейти въ состоите покоя.

Форма и величина дрожжевыхъ клЬтокъ кефиря, крайне непостоян
ная, обусловливается возрастомъ и внешними услов!ями: температу
рой, составомъ питающей жидкости и т. п. Поэтому, не считая вообще 
возможнымъ основывать видовые признаки дрожжевыхъ кл'Ьтокъ на 
ихъ форм! и величии! (?), какъ это дЬлаетъ, напримЬръ, Р е е с ъ  2), 
г. Кернъ относить дрожжевыя клЬтки кефиря къ обыкновенному пив
ному дрожжевому грибку -  Saccharomyces (фиг. 33) .

Основную массу комочковъ кефиря, какъ было уже упомянуто, со- 
ставляютъ бактерш. Вегетативный клЬтки бактерШ имЬютъ видъ ко- 
роткихъ цилиндрическихъ палочекъ отъ 3 ,2  —  8  ̂ длины и около
0 ,8  v- ширины. «Кром! однородной плазмы иклЬточной оболочки (!) , 
говорить Кернъ, я ничего не могъ различить въ вегетативныхъклЬт- 
кахъ. На живыхъ, даже покрашенныхъ фуксиномъ клЬткахъ, я не 
могъ заметить даже клтточти оболочки (? . Последнюю я наблю- 
далъ только на подсыхающихъ или высохшихъ клЬткахъ, когда въ

*) Unlersuch. iiber Alkoholgiihrung. (Verhandl. d. Wiirzburger phys. med. 
Gesellsch ,М.К.,т.УШ,1874,стр. 126 и его me, Ueber GahruDg,Landwirth. Jahrb. 
IV, стр.*413.

1. c.| стр. 81.
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нихъ уже образовались споры» 1). Не описка-ли это? въ одномъ слу
чай читаемъ— еш ь оболочка, въдругомъ— нгьтъ\ Кроме того, замечу, 
что у такихъ организмовъ, какъ бактерш, далее въ яшвомъ состоянш 
очень мудрено отличать ргьзко оболочку отъ содерлшмаго, а когда 
ячейка высохнетъ, то и подавно. Правда, по размйщенщ споръ въ 
палочке, очерташя организма выступаютъ болйе или менее отчетливо, 
но все-таки сказать, что оболочка засохшей бактерш гораздо замет
нее, нежели въ клетке полной жизни— я бы не решился.

Размноягаясь путемъ дйлешя, вегетативныя клетки бактер!й могутъ 
образовать цйлыя колонш. Плотная, упругая слизистая масса комоч- 
ковъ кефиря происходитъ оттого, что бактерш находятся въ нихъ въ 
виде колонШ, въ состояти— Zoogloea 2).

Рядомъ съ такими покоящимися бактер1ями, замечаются также 
и двиягупцеся. Чрезвычайно разнообразный движешя бактер!й мож
но, впрочемъ, подвести подъ два главные вида: поступательно-ка- 
чательное и вращательное движете. Следуя указашямъ д - р а  
К о х а  3), Керну удавалось въ большинстве елучаевъ заметить у дви
жущихся бактерШ— на одномъ (?) конце клетки органъ движешя, въ 
виде тонкаго, нитевиднаго, волнообразно изогнутаго жгута (фиг. 34 ).

Подъ вл1яшемъ алкоголя, Мюллеровской жидкости, кислотъ, высу- 
шивашя, высокой температуры, вообще, при неблагопр!ятныхъ внйш- 
нихъ услов1яхъ, выростаетъ большинство вегетативныхъ клетокъ бак- 
тер!евъ, путемъ последовательна™ дйлешя, въ длннныя нити такъ на
зываемые Leplothrix-Faden. Эти нити достигаютъ длины 1 0 , 1 5 ,  20 ,
30 и 40 ( j . ,  перегибаются, переплетаются м е ^ у  собою и образуютъ 
целыя сплететя на подоб1е войлока (фиг. 35 и 36).

Выростате въ нити предшествуетъ, обыкновенно, образовашю 
споръ. Въ нитяхъ споры образуются или только на концахъ, или яге 
располагаются рядами по всей длине нити. Въ вегетативныхъ клйт- 
кахъ споры достигаютъ величины 1 ,л. Проростаюиця набухаютъ до 
1 ,6  (j.. На проростающихъ спорахъ я всегда замйчалъ и exosporium и 
endosporium 4).

4) Керчьу О Фермент* кефиря, стр. 174.
3) F. Cohn, 1. с., стр. 141, 142.
*) Unters. fiber Bacterien. (Biologic d. Pflanzen, т« П, стр. 419).
*) А какже иначе? разв* можетъ существовать проростающая спора бе8Ъ  

exosporium и endosporium?
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Описанная форма, какъ совершенно верно ■ замечаете г. Кернъ, 
относится къ нитевиднымъ бактер1ямъ, къ р. Bacillus. Съ р. Bacillus 
вегетативныя клетки описаннаго бактер1я, продолжаете онъ, имеютъ, 
правда, большое сходство, но за то образоваше спорь ихъ резко раз
деляете: во всЬхъ (?) описанныхъ видахъ р. Bacillus замечается раз- 
вийе лишь одной (?) споры въ каждой клетке, тогда какъ въ веге- 
тативныхъ клеткахъ описанныхъ бактер1евъ всегда (?) наблюдается об
разоваше двухъ споръ. Основываясь на этомъ .резкомъ (?) отличш, онъ 
предлагаетъ выделить описанную форму бактер1евъ въ особый родъ и 
назвать его Dispora Caucasica (п. g. et sp. n .).

Такимъ образомъ, общая масса комочковъ, ферментъ кефиря, со
стоять изъ бактер1я— Dispora Caucasica въ состоянш Zoogloea; места
ми же залегаютъ въ этой массе отдельный группы дрожжевыхъ кле- 
токъ— Saccharomyces cerevisiae.

По поводу этого «ботаническаго» описашя г. Керна я имею выра
зить следующее: во 1-хъ, по его мнешю все описанные виды Bacillus 
имеютъ по одной споре. Это совершенно неверно. Стоить только взгля
нуть на табличку К о н а, въ сочинеши, которымъ пользовался г. Кернъ 
(судя по цитате), чтобы видеть, что на Taf V, fig. 10 и 1 1 представ
лено несколько экземпляровъ Bacillus subtilis (следовательно, самаго 
обывновеннаго вида) съ одной, двумя и четырьмя даже спорами въ 
клеткахъ *). Во 2-хъ , хотя г. Кернъ указываетъ, какъ на харак
терный признакъ своего рода, присутств1е двухъ споръ (всегда!), но 
на своей же фигуре 5-й изображаетъ клетки бактер1евъ съ 2 , 8 и 4 
спорами, хотя говорить только о «сгусткахъ плазмы». Эти сгустки, 
какъ мне, по крайней мере, приходилось видеть (у кефиря), превра
щаются вънастояпця споры. Да иначе и не могло бы быть, потому что 
число этихъ органовъ размножешя у шизомицетовъ подвергается силь- 
нымъ колебашямъ. Въ 3-хъ , на своей фигуре 2-й авторъ изобра
жаетъ ячейки круглыя и четырехугольный, закутанныя въ нити 
Leptothrix; ячейки эти, по его м ненш ,— дрожжевыя клетки. На на- 
шемъ рисунке 36 оне ate представлены подъ литерами и * 2). По

') Cohn,Unt. iiber Bacterien. (Biol. d. Pflanzen, т. I, Heft III, Taf. V).
2j Я позволилъ себ* сделать рисунки г. Керна въ нисколько большемъ 

масштаба.
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моему мнендо, обе формы ячеекъ не суть одинъ и тотъ ate Saccharo- 
myces. Дело въ томъ, что, хотя въ данную минуту я только-что на- 
чалъ производить изследовашя надъ кефиремъ и пока не окончу не 
выскажу ни одного слова изъ своего мнешя, темъ не менее, могу 
только заявить, что какъ постоянная примись «пшена пророка» всег
да встречается вездесущая Oidiurn laclis (фиг. 40) .  Клетки ея четы
рехугольны и сейчасъ яге могутъ быть узнаны. Въ силу этого об
стоятельства, я думаю, что г. Кернъ принялъ распавппяся цепочки 
Oidiurn за бродильный грибъ, хотя бродильный грибъ все-таки суще
ствуете въ ягидкости самъ собою. Женя убеждаете въ этомъ и мол- 
чате автора— нигде онъ не упоминаете объ Oidiurn lactis * *).

Къ соягаленш г. Кернъ не высказался определенно, какой яге 
грибокъ онъ считаетъ за ферменте спиртоваго броягешя коровьяго мо
лока— Saccharomyces или его Dispora?

Р е й х г а р д т ъ  находилъприназванномъбролгеши молока дроягже- 
выя клетки (Hefezellen der Alkoholhefe) и вместе съ ними ферменты 
уксуса (? Essigorganismen). При этомъ малое количество дрожжей не 
вызывало распадешя молочнаго сахара; только при болынемъ количе
стве пивныхъ влетокъ появлялось брожеше. Особенно благопр1ят- 
ствуетъ процессу— 3 0 ° Ц.; при повышенш-же температуры выше 40° 
броягеше превращается. 10-процентный растворъ молочнаго сахара 
распадается легче всего, хотя при этомъ все-таки не происходитъ 
полпаю распадешя. Во время броягешя происходитъ превращеше мо
лочнаго сахара въ другой видъ сахара, который, пореакщяыъ, весьма 
близко подходите въ виноградному (Traubenzucker) 2).

Ферменте кефиря обладаете довольно сильно развитою способ
ностью сопротивляться неблагощлятнымъ внешнимъ уш ш ямъ. Пос
ле высушивашя комочки сохраняютъ весьма долго свою способность 
вызывать брожеше. Туземцы утверягдаютъ, будто въ сухомъ виде 
они сохраняютъ комочки по цгълымъ годамъ. Кернъ замечаете, что, 
по его собственнымъ наблюдешямъ, cyxie, съеживпйеся бурые вомоч-

Мой рисунокъ сд*ланъ при eoo/ i  увелич., а г. Керна ( ф и г  3 6 )  немного 
меньше 43o/ij отсюда понятна разница въ величин* четырехугольныхъ 
кл*токъ.

*) R e ic h h a rd t* Alkoholische Gahrung des Milchzuckers und der Milch (Archiv 
der Pharm. 1874, стр. 210, J\s 22)*



ки, после трехмесячнаго пребывай! «  въ сухомъ состоянш, будучи по
мещены въ молоко, скоро приняли видъ свеягихъ комочковъ и, на
равне со свеяшми, производили брожеше молока.

Мои экземпляры «пшена» я обработывалъ по наставлент г. Ефи
мова следующимъ образомъ: въ 6 часовъ вечера 2.2 февраля я поло- 
жилъ ихъ сначала въ воду, где они пролежали до утра следующаго 
2В февраля (9  часовъ); отъ воды они разбухли и сделались мягкими, 
упругими. После этого размачивашя, я перенесъ кусочки въ коровье 
молоко (фиг. 39 а. Ь. с .) .

Для того яге, чтобы высушить кефирь, г. Ефимовъ делалъ тавъ: 
Купивши стаканъ напитка сз бродил (за  3 р. с. ) ,  онъ проце- 
дилъ жидкость, а комочки разлоягилъ на подносе, прикрывъ ихъ ки
сеей. Черезъ несколько времени, бродила съежились, приняли темно- 
ягелтую окраску и могли быть перевезены изъ Кисловодска до Казани, 
пропутешествовавши до этого, чуть-ли не по всей Россш; во всякомъ 
случае, мой сушеный кефирь пролежалъ безъ ягидкости тоже не ме
нее трехъ месяцевъ.

Въ алкоголе, въ Мюллеровской ягидкости, въ кислотахъ —  по 
Керну, дроягягевыя клетки комочковъ весьма быстро умираютъ, тогда 
какъ вегетативныя клетки (?) и споры Dispora оказались крайне 
живучими. Вегетативныя клетки ея не утрачиваютъ способности къ 
самостоятельному движений (а  размножете?), а споры прорастаютъ 
даже после двухмесячнаго пребывашя въ концентрированной пикри
новой кислоте и въ растворахъ хромовой кислоты отъ 3 : 1000 до 
3 : 1 0 0 .  Хромовая кислота совершенно прекращаетъ двиягеше веге- 
тативныхъ клетокъ Dispora только въ растворе 5 : 1 0 0 .

Къ сожалешю, пока я не могъ достать подробную статью г, 
Керна *).

Во всякомъ случае, сообщете г. Керна въ высшей степени инте
ресно и заслуягиваетъ полнейшаго внимашя со стороны гг. врачей. 
Нельзя не сознаться, что ферментъ кефиря, имея способность быть 
перевезеннымъ въ сухомъ виде на болышя разстояшя и при удобстве 
получешя коровьяго молока, можетъ производить этотъ напитокъ во 
всякомъ месте и во всякое время.

*) Ueber ein neues Milchferment aus dem Kaukasus. (Bulletin de la soc. Imp. 
d. Naturalistes d. Moscou, 1881, № 3).



Молсетъ-ли коровШ кумысъ (кефирь) заменить лошадиный, на это я, 
конечно, не берусь ответить. М. М а н а с с е и н а, въ своемъ дополненш 
къ П э в и  «Учете о пище», говорись: «Принимая во внимаше ту 
разницу, которая, какъ известно, существуетъ мелсду казеиномъ ко- 
быльяго и коровьяго (Лангаардъ), едва-ли можно ожидать, чтобы ко
ровье молоко могло давать напитокъ, вполне тоясдественный съ ку- 
мысомъ. Во всякомъ случай вопросъ этотъ стоитъ на очереди и дол- 
женъ быть ргЬшенъ опытнымъ путемъ» ‘).
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Литература по броженш вообще и спиртовому въ частности на столь
ко велика, что приводить ее здесь я не имею никакой возможности,

Темъ не менее, за последшя десять летъ появилось нисколько 
интересныхъ работъ, о которыхъ я скажу нисколько словъ. Оне 
уяге потому ваяшы для насъ, что представляютъ новые факты, 
расширявшее нашъ взглядъ на упомянутый процессъ.

Начну съ изследованШ Б р е ф е л ь д а .
Въ двухъ работахъ, онубликованныхъ.этимъ ученымъ, онъ выска- 

залъ взглядъ, который резко отличается отъ всего того, что известно 
о броженш а). Результаты наблюденШ сводятся къ двумъ тезисамъ:

\ . Бродильныя клетки, при исчезанш послйдняго признака кисло
рода, перестаютъ размнолсаться.

2) Дрожжи при непосредственномъ соприкосновеши съ О не произво- 
дятъ брожешя.

Въ первомъ случай брожете происходит!, во второмъ —  клетки 
растутъ только, но процесса броясешя не замечается.

Если наблюдать въ камере подъ микроскопомъ (mikroskopische 
Vegetationskammer) Saccharomyces cerevisiae, помещенный почти въ 
чистую С02, то онъ некоторое время размножается, пока исчезнетъ 
всякШ следъ О.

Для доказательства втораго положетя, делалось такъ: Колба, на
полненная профильтрованнымъ пивнымъ солодомъ (Bierwiirze), въ

') L. с., стр. 771.
2) Untersuchungen liber Alkoholgahrung (Landw. Jahrb., Ill Jahrg. стр. 65, 

und Ber\ d. Deutsch* chem. Gesellsch., t . 7, стр. 281, Xе 5), и Unters. liber 
Alkoholgahrung (Verb. d. Wiirzb. phys.-med. Ges. 5, t . 8).
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который помещалась самая незначительная часть дрожжей, стави
лась днемъ въ теплое место; размножете дрожжей шло быстро. Ночью 
сосудъ переносился въ холодное помещеше. Отъ этого дрожжи опа
дали на дно и могли быть удалены на следующее утро съ помощью 
фильтра. Экземпляры грибка, оставнйеся въ жидкости после такой 
манипуляцш, служили родоначальниками следующаго доколешя дрож
жей, которое показывалось, когда сосудъ опять вносился въ теплое 
место.

Вечеромъ втораго дня и это поколете осаждалось, а потомъ уда
лялось темъ-же нутемъ (холодомъ).

Такимъ образомъ, Брефельдъ производить опытъ довольно долго и 
при »томъ получилъ большое количество дрожжей, безъ появлешя 
въ жидкости брожешя и безъ всякаго признака спирта. Ясно, что для 
того и другаго необходимо известное количество бродилъ, пока-же 
ихъ мало, брожешя не происходитъ. Когда клетки разможатся, то 
некоторая часть дрожжей не въ состоянш будетъ получать О и тогда 
то начнется процессъ *).

Далее. Брожете начинается, когда, кроме отсутств1я О, отсут- 
ствуетъ и еще какое-нибудь вещество, необходимое для роста бродиль- 
ныхъ клетокъ. Подтверждеше своему положенно Брефельдъ видите 
въ томъ, что въ сахарной воде, при существоваши дрожжей, тотчасъ 
же начинается брожете, такъ какъ, кроме сахара и самаго неболь- 
шаго количества свободнаго О, нетъ никакихъ веществе,. которыя 
могли-бы идти на ростъ ячеекъ.

Производились также наблюдешя и надъ Mucor racemosus.
Если въ сахаристую жидкость посеять споры плесени, то оне, 

проростая, даютъ начало такой-же грибнице, какая развивается изъ 
поименованныхъ органовъ размножешя на твердомъ субстрате. Во
локна ветвятся и пронизываютъ жидкость, которая не бродить при 
этомъ. Но, мало по малу, на перепутанныхъ нитяхъ показываются 
неболыше пузырьки газа, вследств1е чего весь мицелШ поднимается 
на поверхность жидкости; при этомъ волокна распадаются на мелшя 
клетки (нить, следовательно, делится предварительно перегородками)

*) ..*wenn zu gewissen Theilen der llefe keio Sauerstoffzutritl mehr stattfinden 
kann.
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опять таки совершенно такъ, какъ будто грибъ росъ на твердомъ 
субстрате. Подеявшаяся клетки могутъ на поверхности давать начало 
неболыпимъ, но типичнымъ споранпямъ. Какъ только пузырьки газа 
показались ~ это признакъ наступившаго брожешя- газъ— С02, и въ 
жидкости показывается спиртъ (Alcohol).

Если-же помешать грибнице подыматься и соприкасаться съ воз- 
духомъ, то волокна ея, распавшись на клетки, даютъ начало тАмъ 
бродильнымъ элементамъ, которые мы видели происшедшими изъпро- 
ростающихъ споръ Mucor’a, т. е ., на поверхности клАтокъ показы
ваются почки и получается «Mucorhefe» или «Kugelhefe», что изобра
жено у насъ раньше на фиг. 25 , Ь, 26 .

Брожеше при этомъ, по мнАнно Брефельда, не происходить только 
отъ отсутств1я О, но отъ присутстшя С02, — стоить только заменить 
ее водородомъ, какъ почки на клАткахъ начнутъ вытягиваться въ 
длинныя волокна.

Безъ доступа 0 ростъ Mucor’a въ жидкостяхъ также прекращается. 
Въ камера (Vegetationskammer), въ которой находилась не совскмъ 
чистая С02, клетки плесени росли нисколько дней, но заткмъ уми
рали. Открывши камеру можно было убедиться въ существовавшемъ 
броженш.

М. mucedoи И . stolonifer гораздо требовательнее, нежели 31,
racemosus, и не производить такого сильнаго процесса брожешя, какъ 
после дшй. Еще слабее въ этомъ отношенш оказались Penicillium 
crustaceum, Aspergillus glaum s  и cinerea. My coderma и
Oidium lactis умирали тотчасъ же, какъ ихъ опускали, подобно 
другимъ грибамъ, на дно сосуда съ жидкостью; при этомъ они, впро- 
чемъ, все-таки производили самое ничтожное количество С02 и спирта.

Болыше бактерш не въ состоянш произвести спиртоваго брожешя.
При появлеши теорш Брефельда не обошлось безъ возражешй. На

зову работы М о р и ц а  ’), М а й е р а  * 2) и Т р а у б е  3).
V . '  • ' ; „ ; . -г ■ . I •.

4) Zur Gahrungsfrage (Вег, d. deutsch. cliern Gesellsch. 7 Jahrg., стр. 156 
и 434).

2) Saccharomyces cerevisiae u. d. freie Sauerstoff (Ber. d. deutsch. chem. 
Ges. 7 Jahrg., стр. 579).

8) Ueber das Verhalten d. Alkoholhefe etc. (Ber. d. d. chem. Ges. 7 Jahrg.* 
стр. 872, 1402, 1756).

8
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М о р и ц ъ производилъ опыты культуры бродильныхъ грибовъ въ 
патательныхъ жидкостяхъ при доступе и безъ доступа воздуха. Осо
бенной разницы при этомъ въ отношенш размножешя клетокъ (Hefe- 
production) и существующаго сахара онъ не заМ тилъ, хотя въ послед- 
немъ случае, какъ брожеше, такъ и размножеше грибовъ было замед
лено. Результата изсл’Ьдовашй Морица состоитъ въ томъ, что роста 
дрожжевыхъ клетокъ и процессъ брожешя идутъ рука объ руку, при 
всЬхъ обстоятельствахъ. Это бы еще не было сильнымъ возражешемъ, 
но Морицъ съ недовер1емъ относится къ тезису «въ присутствш до- 
статочнаго количества кислорода (bei Anwesenheit von geniigendem 0) 
немыслимо брожеше».

М а й е р ъ  сильно сомневается, чтобы можно было считать независи
мыми другъ отъ друга явлешями — брожеше и развиые бродильныхъ 
грибовъ (Hefewachsthum). Культуры показали, что при доступе кисло
рода въ бодыпомъ количестве (пропуская его быстрой струей въ жид
кость) брожеше происходить. У lu co r  racemosus авторъ заметилъ 
роста клетокъ, совпадавшей съ процессомъ брожешя.

Т р а у б е, наконецъ, показалъ,что въ сахаристой жидкости,безъ вся- 
каго доступа воздуха,развились очень сильно бродильные грибы и что 
раздавленный впноградныя ягоды не начинали бродить въ СО*, а тре
бовали 0, что известно было уже Гей-Люсаку.

Кроме упомянутыхъ авторовъ, еще мнопе заметили более или ме- 
мешЬе интересныя явлешя изъ жизни дрожжей.

Такъ, Ш у м а х е р ъ  указалъ на время, въ продолжены котораго пре- 
сованные дрожжи (Presshefe) сохраняютъ свою способность къ раз- 
множенго: пролежавшие 4- года —  не производятъ броясешя, только 
бактерш, которые найдены были вместе съ клетками бродильныхъ 
грибовъ, ожили; черезъ 3 года Saccharomyces также не показывалъ 
признаковъ жизни, тогда какъ споры Mucor’a (Mucorzellen), находив- 
нияся вместе, продолжали свое развиие; за то, спустя 2 года после 
сохранешя, дрожжи все ожили и произвели процессъ брожешя *).

Въ обширномъ и разностороннемъ труде Д ю м а  мы видимъ, хотя 
авторъ и не совсемъ убежденъ въ факте, что ходъ брожешя въ тем-

*) Beitrage z. Morphologie u. Biologie d. Ilefe {Sitz. B. d. k. Akad. d. Wiss. 
I, Abth., Juni, 1874-, crp. 1).



ноте идетъ медленнее; что сотрясете бродящей жидкости (въ томъ 
числе звуками органа) особениаго вл1яшя на процессъ не производить; 
электрическШ токъ, направленный черезъ бродящую жидкость, не 
вл1яетъ особенно сильно. Однимъ сдовомъ, повторяю, въ высшей сте
пени интересныя изследовашя автора до такой степени разнообразны, 
что приводить ихъ все здесь (даже въ выдеряше) полояштельно не- 
возможнб. Особенно много новаго видимъ мы въ чисто химической

9

части статьи *).
Небольшая заметка С а к к а о броженш наделала немалаго шума 

въ литературе. Дело въ томъ, что авторъ (въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ) предположилъ существовате въ хмеле особениаго фермента, 
который растворяется въ воде и производить спиртовое броясеше го- 
раздо сильнее, неягели дрожжи. На этомъ, будто бы, основанш въ 
Соединенныхъ Штатахъ производится хлебопечете безъ участгя бро- 
дильныхъ грибовъ.

П а с т ё р ъ  2) пров'Ьрилъ наблюдешя Сакка и пришелъ въ заклю
ченно, что тесто, поставленное на хмелевой вытяжке, имФетъ совер
шенно татя  же свойства, какъ тесто, заправленное обыкновенной 
чистой водою. При этомъ тесто подымается (въ обоихъ случаяхъ) 
очень слабо и тогда можно въ немъ найти неболыше организмы, со- 
сто'Зтщ1е изъ маленькихъ, членистыхъ, подвюкиыхъ и неподвиягныхъ 
палочекъ, 1 — 2 mic. въ диаметре. Точно ташя ate организованныя 
образования встречаются въ булочныхъ Парпл;а (boulangerie Scipion), 
где не употребляютъ дрожжей; палочки здесь неподвияшы. Бъ за- 
ключете Пастёръ- заявляетъ, что хмель не производить никакого 
вл1яшя на «подняые» теста и не заключаетъ въ себе никакого рас- 
творимаго фермента спиртоваго броясешя.

С е в с л е  3) также опровергъ «замечательное открьте» Савва, а 
вскоре самъ С а к к ъ  сознался въ своей ошибке, будучи введенъ въ 
заблуяадете однимъ певаремъ: оказалось, что въ тесто, кроме хмеля,

*) Untersuchungen iiber die alkobolische Gahrung (Ann. d. Chim. et Phjs., 
т» 3, стр. 57).

») Note au sujet d’une communication de M.-Sacc intituiee: «De ia panifi- 
cation aux Etats-Unis et des proprietes du houblon comme ferment ,Comples 
rendus. T. 83, стр. i 1)7, 149).

3) Ueber Sacc’s vermeintliches Alkoholferment im Hopfen (Oester. landw4 
Wochenblatt. 1876, стр, 123).

*
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прибавляютъ обыкновенными дрожжей, хмель же позволяем только 
сохранять хлебы долгое время *). Теми вся ncTopia и кончилась.

* I  • • ' • '  , ; i » ’ . * •

2. BponteHie уксусное.

Уксусное брожеше представляем, собственно процессъ окислешя 
эфпльнаго алкоголя въ уксусную кислоту, но— окислешя, совершаю- 
щагося при помощи нисшихъ растительныхъ организмовъ— Му coder
ma aceti, которые играютъ эту роль, находясь не въ жидкости, а на
ея поверхности. Они переносятъ, такимъ образомъ, на алкоголь О 
воздуха. Эта роль нисшихъ растенШ въ ацетификацш объясняем, 
почему окислеше алкогольной жидкости совершается лучше, если она 
содержим азотистыя вещества и фосфорнокислыя соединешя: те и 
друпя необходимы для питашя растешя, а окислеше обусловливается 
именно этимъ последними 2).

Но раньше мы видели, что считать описанный процессъ за про
стое окислеше нельзя, такъ какъ уксусное брожеше происходим при 
поглощенш 0 , причемъ уксусная кислота превращается въ угольную 
кислоту и воду, следовательно, здесь мы пмеемъ дело съ настоя
щими брожешемъ.

Одинъ изъ способовъ приготовлсшя уксуса состоптъ въ томъ, что 
вино или другую спиртную жидкость заставляютъ протекать по дере
вянными стружкамъ, между которыми свободно проходитъ воздухъ. 
Подвергаясь такимъ образомъ на большой поверхности действию О, 
спиртъ окисляется и превращается въ уксусную кислоту. Но, по мне- 
шю Пастера, стружки тутъ действуютъ не своимъ физическими строе- 
шемъине поверхностью, а только теми, что оне представляютъ удоб
ное услов1е для р а з в и т  фермента, безъ котораго этого вревращешя 
не происходим. Если же ферментъ имеется на лицо, если, напр., 
пленку съ закисшаго вина перенести на свежее, то и безъ стружекъ, 
въ простомъ сосуде, вино быстро превращается въ уксусъ. Изследо-

*) Rectification relative k une communication prec£dente sur la panificalion 
aux Etals-Unis etc. (Compt. rend. 1. с ., стр. 361, 362).

*) Б ут лерове, Введете къ полному изученш органической химш, 1864, 
стр. 259.



ванья Пастера надъ этимъ ферментомъ —  уксусной маткой (fleurs du 
vinaigre), какъ его обыкновенно называютъ, повели къ ращональному 
способу приготовлешя укеуса на фабрикахъ Францш. Способъ этотъ 
состоитъ въ соблюдены условШ, при которыхъ фермента производита 
наилучшее дМ ш пе и онъ культивируется теперь на этихъ заводахъ 
подобно тому, какъ дрожжи культивируются на пивныхъ 1).

Mycoderma aceti или уксусные дрожжи развиваются только на по
верхности спиртуозной жидкости, только здесь они производятъ свое 
дМств1е; если же ихъ погрузить въ жидкость, то образоваше уксус
ной кислоты прекращается ^.Обыкновенно Mycoderma встречает
ся вместе съ Mycoderma vini, съ которою она ведетъ постоянную борь
бу. М. vini, какъ известно после и8следованШ Пастёра, производита 
слабое и медленное брожете, которымъ обусловливается образоваше 
букета вина. Пастёръ утверждаетъ, что можно, напр., въ плохомъ 
беломъ вине вызвать букета хорошаго вина, посеявъ на н его !, vini, 
взятую съ хорошаго вина. М. vini, подобно уксусному ферменту, жи- 
ветъ и размножается на поверхности готоваго вина и при полномъ 
доступе воздуха окисляетъ жидкость, на которой живетъ; но только 
не въ уксусную кислоту она превращаетъ спирта вина, а прямо въ 
углекислоту и Н20. Такимъ образомъ, не смотря на значительную 
разницу въ ботаническомъ отношены этихъ двухъ растешй, т. е ., 
М. vini и М. aceti, въ ycлoвiяxъ существовашя, развиыя и функцы 
они на столько сходны, что между ними, какъ я уже сказалъ, суще- 
ствуетъ некоторый антагонизмъ, борьба за существовате. Если раз
вивается одинъ, то развиие другаго подавляется; поэтому советуютъ 
вино, имеющее наклонность скиснуться, т . е ., перейти въ уксусное 
брожете, засевать грибкомъ М. vini. Наоборотъ, развитае М. vini 
иногда производить остановку при приготовлены уксуса, подавляя 
развипе уксуснаго фермента.

Уксусною маткой называется обыкновенно осадокъ, появляющШся 
на дне сосуда, где образуется уксусъ. Этотъ осадокъ состоитъ изъ 
М. aceti въ состоянш покоя. Тута, на дне, онъ уксуса не произво- *)

') P a s te u r , Etudes sur le vinaigre, i868.
*) Жидкость должна быть слегка кислою и содержать отъ одного до двухъ 

процентовъ уксусной кислоты ( Маньенв, Бактерш, стр. 127).
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дитз *), а производить его только тогда, когда попадаетъ на по- 
верхеость спиртной жидкости.

Мы знаемъ уже, что роль фермента заключается въ томъ, что онъ 
переноситъ 0 изъ воздуха на бродящую жидкость— спиртъ. Окисли
тельное дМо/тае этого растешя на столько энергично, что при не- 
которыхъ у ш ш я х ъ , напр., если въ жидкости уже иетъ больше спир
та, а ферментъ находится въ полномъ развиты, оно переноситъ свое 
дМств1е на уксусную кислоту и мозкетъ иногда окислить всю уксус
ную кислоту, имъ же образованную изъ спирта, сжечь , превра
тить въ С02 и Н20. Этимъ объясняется, почему крепкШ уксусъ сла- 
беетъ иногда самъ собою, безъ видимой причины. Это истреблеше 
уксусной кислоты самимъ ферментомъ при приготовлены уксуса предот
вращается гЬмъ, что въ жидкости поддерживаютъ постоянно некото
рый избытокъ вина 2).

Что касается до строешя и исторы развипя М. aceti, то, какъ по- 
казываетъ наша фиг. 2 , и то, и другое очень просто. Грибокъ со- 
стоитъ изъ цепочекъ чрезвычайно мелкихъ, круглыхъ клетокъ, кото
рый-безцветны и неподвижны. Размножеше происходитъ путемъ про
цесса делешя, почему все ячейки соединены по отделившгяся 
клетки делятся снова на две, и т. д. (фиг. 2 ) . Но, надо заметить, 
что цтьпочки клетокъ можно видеть только въ начале брожешя; впо- 
следствы же, когда брожеше происходитъ быстро и сильно, ряды 
клетокъ распадаются очень рано и въ поле зр е т я  микроскопа мы 
встретимъ только одне круглыя, мелшя ячейки (фиг. 4 4 );  изредка 
удается отъискать, впрочемъ, М. aceti, состоящую изъ по Эшь-соеди- 
ненныхъ клеточекъ (внизу изображенной фиг.). Неопытный наблюда
тель легко можетъ счесть такой ферментъ, изменившийся отъ обстоя- 
тельствъ въ своемъ наружномъ виде, — за Micrococcus.

Вино закисаетъ оттого, что высохшая Ж. aceti носится въ воз
духе, попадаетъ на поверхность жидкости и, найдя все удобныя для 
возрождешя усжш я, начинаетъ быстро размножаться. Это будетъ *)

*) Весьма вероятно, что при этомъ она разлагаетъ образовавшуюся уже 
уксусную кислоту, переводя ее въ FUO и СОг (Маньет, Бактерш, стр. 128) 

а) Колли, Процессы брожешя, стр. 78. Подробности въ цитируемой выше 
работ* Пастера.
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« M. aceti, пеspontanement». Или же можно взять уже готовую 
«матку» и искусственно вызвать въ вине уксусное брожеше.

Я думаю, нечего и добавлять, что развиые фермента описываемаго 
брожетя происходить непомерно быстро. П а с т б р ъ ,  читая публич- 
пыя лекцш объ уксусе, заявилъ, что, по его мнешю, изъ неболь- 
шаго количества М. aceti въ 4-8 часовъ можетъ покрыть поверхность 
жидкости равную по величине - величине той залы, въ которой по
мещались передъ нимъ его многочисленные слушатели г). Понятно, 
что при этомъ предполагаются все самыя благоприятный условгя 
для развшчя грибка.

Кроме того, Д ю к л о  2) говорить следующее объ интересующемъ 
ыасъ организме: Эти маленьшя существа размножаются такъ быстро, 
что если въ чанъ съ жидкостью, поверхность которой будетъ равна 
одному квадратному метру, поместить малейшее количество ихъ, то 
черезъ 2 4 - 4 - 8  часовъ можно видеть бархатистый, ровный покровъ 
изъ этихъ веществъ, развившШся на поверхности жидкости. Если 
предположить, что на квадратный млм. приходится 3000  клетокъ,—  
а эта цифра ниже действительности,— то получимъ, что въ чане бу
детъ находиться 300 мюшардовъ члениковъ, возникшихъ въ весьма 
короткое время.

Mycoderma aceti не всегда бываетъ совершенно одинакова. Чаще 
всего она образуетъ на поверхности жидкости нежный, сначала глад- 
кШ, потомъ складчатый покровъ, который трудно смачивается жид
костью и трудно тонетъ.

Если опустить въ жидкость стеклянную палочку, то она прорветъ 
пленку, часть которой и останется на палочке, если последнюю вы
нуть; сделанное отверспе исчезаетъ, будучи затягиваемо пленкой, 
которой, повидимому, всегда мало места для полнаго распространешя.

«При моихъ еще неопубликованныхъ опытахъ, говорить далее 
Дюкло, я часто наблюдалъ другой видъ пленки, более сухой, бо
лее TOHKifi, иногда даже окрашенный радужными цветами 3). Такая

*) P a s te u r , Et. sur le vinaigre, стр. 18.
a) D u c la u x , Fermentation (Diction, encyclop. sc. med. 1877).
8j У М анъена, Бактерш, стр. 126 (изъ котораго я заимствую цитату), нахо

дится следующее добавлете переводчика: «Въ подлинник*—сои lers de lames 
Minces. Авторъговоритъ зд*сь объ изв*стномъ въ физик* явден1и «цв*товъ
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пленка не образуетъ складокъ, а бываетъ покрыта какъ бы волнами, 
пересеченными острыми ребрами; въ этомъ вид1!  она напоминаетъ ме
довый сотъ. Если пленку втораго рода разводить наразличныхъ жид- 
костяхъ, то получаются точно т а т я  же пленки, такъ что эту форму 
нельзя считать тождественною съ первою. Кроме того, мне приходи
лось встречать особый видъ микодермы, дающШ хорошо развитый 
пленки, который почти не имеютъ окислительныхъ свойствъ (оне вос
производятся съ этимъ признакомъ). По причин^ черезчуръ малыхъ 
размеровъ даже и при помощи микроскопа трудно отличать эти формы. 
Можно, впрочемъ, сказать, что вторая изъ описанныхъ мною формъ ка- 
ясется значительно меньше первой, а третья более вытянута, чемъ 
две друпя».

Понятно, что Дюкло говоритъ здесь объ очерташи клетокъ М. 
aceti. Прибавлю ко всему сказанному, что изъ опытовъ М а й е р а  
сл'Ьдуетъ, что окисляющая способность Мус. aceti достигаетъ своего 
maximum между 20  —  3 0 п и прекращается шше 10° или же выше 
35° Ц.

Интересный указашя находимъ мы у К у к а  и Б е р к е л е я .  Они 
говорятъ, что въ провинщяхъ Англш въ домашнемъ быту у потреб- 
ляютъ средства приготовлешя уксуса изъ сахаристыхъ яшдкостей, 
пользуясь для этой цели безплодной формой грибницы обыкновеннаго 
Penicillium crustaceum  Fr. '). Если это действительно такъ, то и 
уксусное брожеше можетъ, следовательно, появиться подъ влгяшемъ 
плесени.

Что касается до места, которое должна занимать Му coderma aceti 
въ систематике, то, какъ я уже имелъ случай высказаться, она 
должна быть отнесенакъбактер1ямъ. М а н ь е н ъ  ставитъ ее къ фер
менту молочнокислаго брожетя, Bacterium catenulaDuj. nBact. pimctum 
Ehrb. 2).

N

В. К н и р и м ъ  и А. М а й е р ъ  утверждаютъ, что ферментъ уксус- 
наго брожетя невсегда состоитъ изъ пеподвижныхъ клетокъ: при ела- * *)

—  1 2 0  —

тонкихъ пластинокъ>, замйчаемомъ, наприм^ръ, на старыхъ оконныхъ стек- 
лахъ на слежавшихся покровныхъ стеклышкахъ и т. п.>. Работы Дюкло я 
не иьгЬлъ подъ руками.

*) Cooke e t B e rk e le y • Les Champignons. 1875, стр. 95.
*) 1. c., cip. 72.
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бомъ окисленш организмы представляюсь покойно лежания, изогнутая 
палочки (Stabchen??) — 4, 5  mic. длины; при сильномъ и быстромъ 
окисленш они быстро перебегаюсь съ места на место. Кроме того, 
они хотели вызвать уксусное брожеше —  бактер1ями брожешя мочи 
(Harn-Bacterien), но опыты кончились неудачно. Какимъ образомъ ав- 
торы видели «палочковидныя» клетки въ круглыхъячейкахъМ. асе- 
ti— совершенно непонятно 1).

Противникомъ Пастёра во взгляда на уксусное брожеше является 
П ф у н д ъ .  По его мн'Ьшю, М, aceti можетъ считаться только организ- 
момъ, развивающимся при броженш, но что она считаться фермен- 
томъ ни въ какомъ случай не должна 2). Однако, какъ кажется, воз- 
ражеше Фунда не разделяется многими, такихъ найдется вероятно, 
весьма немного. Темъ не менее, надо сознаться, что относительно 
истиннаго фермента уксуснаго брожешя до сихъ поръ существуютъ 
разноглашя, на который нельзя не обратить внимашя.

Старейший изъ наблюдателей его К ю т ц и н г ъ, напримеръ, описы- 
ваетъ уксусную матку какъ студенистую водоросль Uloina , состоя
щую изъ аморфной слизистой массы, въ которую вкраплены мелшя, 
круглый клетки въ громадномъ количестве. После того, П . а с т ё р ъ  
описалъ грибокъ въ томъ виде, какимъ онъ унасъ изображенъд. е ., 
состоящимъ изъ цепочекъ продолговатыхъ клеточекъ съ пережимомъ 
по средине (М. aceti). По мненш Пастёра, эта форма очень близко 
нодходитъ къ ферменту молочнаго брожешя (фиг. 8), можетъ быть 
даже, оба фермента идентичны; отлич!е заключается лишь въ томъ, 
что клетки последняго брожешя длинны и не такъ сильно перетянуты.

Обыкновенно же подъ ферментомъ уксуснаго брожешя (Artlirococcus), 
какъ думаетъ К о н ъ ,  подразумеваюсь ту своебразную форму дрож- 
жевыхъ клетокъ (Hefepilz), которыя удлинены, представляются вет
вистыми цепочками и которыя плаваютъ на поверхности окисшихъ 
спиртныхъ напитковъ, въ особенности пива. Вотъ?этотъ-то грибокъ и 
считаетъ Пастёръ за Mycodema vini, придавая ей те качества, какъ 
антогониста М. aceti, о которыхъ мы говорили3). Р е е с ъ делаетъ изъ

О Ueber die Ursache d. Essiggahrung (Die landwirthschaftl. Yersuchsstation 
von Nobbe 1873, стр. 305—329).

*) Theorie u. Praxis d. Schnell-Essigfabrikation (Dingler’s Polyt. Journal т. 2H, 
стр. 280, 367). Bot. Ialresb. 1874, стр. 341.

3) Compt. rendus, 1864. (18 янв. f. 2, 53).
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этой формы свой видъ Saccharomyces (фиг. 41 ) и не
думаетъ, чтобы онъ принималъ какое нибудь учаспе въ уксусномъ 
броженш 1).

Наконепъ, по собственнымъ наблюдетямъ К о н а ,  оказывается, 
что прокисшее пиво обыкновенно мутится и покрывается на поверх
ности пленкой; помутнете зависитъ, оставляя въ стороне эллиптиче- 
сыя клетки Saccharomyces и Mycoderma vini, отъ сильнаго развитая 
эллиптическихъ движущихся бактер1евъ, очень близкихъ къ Bacterium 
Тегто (фиг. 42 ). Отлич1е заключается въ росте: организмы прокис- 
шаго пива нисколько больше \они связаны (по большей части) по 
два въ виде полукруга, реже по четыре (когда обе клетки только- 
что разделились). Движете ихъ то дрожательное и медленное, то 
быстрое. При увеличены уксусной кислоты въ жидкости, движете 
бактер1евъ прекращается и остается одно «молекулярное дви ж ете2). 
Кроме описанныхъ палочковидныхъ организмовъ, пронизывающихъ 
всю жидкость, Конъ изредка находилъ длинныя нити (Bacilli), соеди
ненный въ волокна (Leptothrixfaden).

Пленка на поверхности жидкости, по тому же автору, состоитъ 
изъ мелкухъ круглыхъ клетокъ, связанныкъ слизью (Zoogloeamassen 
einer Micrococcusart), или же изъ такихъ бактер1евъ, каше встре
чались въ самой жидкости; только здесь они лежатъ спокойно въ об
щей студенистой, аморфной массе, распределяясь иногда более или 
менее параллельными рядами, прямыми или изогнутыми (фиг. 43). 
Глядя на этихъ бактер1евъ и, главное, на ихъ строете (каждаго въ 
отдельности), Конъ предполагаетъ, что ихъ-то и считаетъ Пастёръ 
за Mycoderma aceti. Во всякомъ случае, заключаетъ онъ, ферменты 
уксуснаго и молочнаго брожетя требуютъ новаго и более тщатель- 
наго изученья 3).

Что касается до меня лично, то я думаю, что М. aceli не можетъ 
быть смешиваема съ Bacterium Тегто. На фигуре 2-й я воспроиз- 
велъ рисунокъ фермента уксуснаго брожетя по Пастеру потому, что *)

*) Dot. (Inters, iib. d. Mcoholgahrungspilze. Taf. IV, fig. 10, 41.
3) Модекудярнымъ или Брауновскимъ движешемъ называется такое, когда 

мелюя клетки или частицы умершей (даже) протоплазмы дрож ат ь на м с̂тФ. 
Объ этомъ см. мои «Основы Микологш».

3) Cohn. Unters, iiber Baclerien (Biol. d. Pflanzen. 2. Heft. т. I, стр. 172,
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всегда находись его на прокисшемъ вине поразительно сходнымъ съ 
указашямя французскаго ученаго. Фиг. 3 изображаете М. (S. 
Mycoderma), встретившуюся мне также на красномъ вине; сравнивая 
мой рисуиокъ съ рисунками Пастбра и Рееса, молено заметить, что 
форма моихъ организмовъ гораздо мельче, нежели у поименованныхъ 
авторовъ, хотя более подходить все-таки къ рисункамъ Пастера. За
кисшее пиво, которое мне также удалось изеледовать, действительно 
представляетъ ту картину, которую рисуетъ Конъ, но В. Тепло и 
М. aceti, развиваясь вместе, позволяютъ всегда отличить ихъ одного 
отъ другой (сравни рисунки). Въ силу всего сказаннаго, мне кажет
ся, нетъ никакого основанья предположить, что Пастёръ смешалъ М. 
aceti съ В. Тепло.

Относительно принадлежности М. aceti къ бактер1ямъ я уже вы- 
сказалъ свое мнеше.

В. Брожен1е молочное.
При этомъ бролсенш, подъ вл1ятемъ фермента, глюкоза и вещества, 

который могутъ получаться отъ нея, какъ, напримеръ, маннитъ, 
яблочная кислота и др., превращаются въ молочную кислоту.

Съ химической точки зрешя при этомъ происходитъ раздвоеше 
молекулы, такъ какъ кислота и глюкоза имеютъ одинаковый про
центный составъ 1).

Взятый въ массе ферментъ молочнаго брожешя похожъ на пивные 
дрожлш; впрочемъ, консистенщя массы его более клейкая, а цветъ 
более серый 2).

Ферментомъ названнаго процесса можетъ считаться бактерШ, изо- 
бралшнный на фиг. 8. Я говорилъ улье, что самъ Пастёръ предпола- 
гаетъ, что эти организмы, быть можете, идентичны съ М. aceti, хотя, 
по моему,наружный видъ обоихъ грибковъ весьма различенъ (конечно, 
физюлогическое действ1е на субстратъ я въ этомъ случае оставляю въ 
стороне).

М а н ь е н ъ 3) считаетъ эту форму близкою къ Bacterium catenula

4/ Формула глютозы* СбН|20б, молочной кислоты — СзНбОз.
°) М аньенв, Бактерш. 131.
3) М аньенъ, 1. с, 72.



ш  —

и В. Тегто.Онъ описываетъ грибки такъ: «Почти шаровидные,
весьма коротше, немного утолщенные на концахъ членики; длина 
членикам 1 ,6  (*; длина цепи - 5 0  р-.». Наконедъ, Б о н т р у  пред- 
полагаетъ, что ферментъ молочнаго брожешя тождественъ съ фер- 
ментомъ уксуснымъ *).

Такимъ образомъ, дело не решено окончательно, хотя, какъ мне 
кажется, правильнее придеряшваться взгляда Пастера; мне удава
лось находить при молочномъ броженш только клетки, изображенный 
на фиг. 8 , но никогда не встречался— В. lineola. Последнюю форму 
М а н ь е н ъ ставитъ въ скобкахъ, говоря о молочномъ броженш2). Во 
всякомъ случае я представляю здесь изображев1е и этого грибка—  
фиг. 9.

Интересную сторону разсматриваемаго брожешя представляетъ дей- 
CTBie кислотъ на бактерш, его причиняюице. Какъ только среда сде
лается кислой, хотя бы отъ одного только вл1яшя образовавшейся мо
лочной кислоты, продессъ останавливается; онъ возстановляется, 
если въ жидкость прибавить мелу или углекислаго натра.

Самая благопр1ятная температура, какъ кажется, 85°.
Объ этомъ броженш известно очень мало 3).
А стоило-бы изучить его лучше, говоритъ Д ю к л о .  Оно проис

ходить, когда, напримеръ, свертывается молоко: молочный сахаръ 
обращается въ молочную кислоту, которая осаждаетъ казеинъ, хотя, 
по другимъ изследоватямъ, свертывате казеина происходить подъ 
вл1яшемъ некотораго растворимаго фермента (zymose), а не организо- 
ваннаго бродила. П ри сутете этого брожешя можно часто наблюдать 
въ свекловичномъ соке, въ крахмальной воде при обработке крах
мала; оно, должно быть, играетъ роль и при квашенш капусты; весьма 
вероятно также, что при приготовлеши хлеба это брожеше происхо
дить чаще, чемъ спиртовое. Наконедъ, молочное брожен!е часто пор
тить одинъ изъ нашихъ питательныхъ напитковъ —  пиво, которое 
вследегае своей ничтожной кислотности легко подвергается ему. Все 
эти факты делаютъ это брожеше весьма интереснымъ, темъ более,

*) С. rendus. 1878 г., т. LXXXVI, стр. 65. 
*) Маньень 1. с. стр. 131.
3) М аньень  1. с. стр. 132,
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что оно редко происходитъ отдельно, а сопровождается часто, напри- 
меръ, началомъ маслянаго брожешя, которое гораздо непр1ятнее по 
своимъ продуктамъ.

Въ заключеше я позволю себе привести здесь еще мнеше К о н а  
относительно фермента молочнаго брожешя.

Г о ф ф м а н ъ  и мнопе друпе, говоритъ онъ, считаютъ ферментъ 
молочнаго брожешя за организмъ, принадлезкапцйкъбактер1ямъ. Па- 
с т ё р ъ ,  которому принадлежитъ честь открьтя этого фермента, опи- 
сываетъ его какъ мелшя, продолговатый клетки, съ слабымъ перезки- 
момъ по средин!)1). По м нбнт Кона, рисунки приложенные къ стать!), 
изображаютъ В. Тег то \ но, цепочки, состояния изъ четырехъ кле- 
токъ, указываютъ на круглые бактерш (Kugelbacterien). Собственныя 
изследовашя того же автора еще не окончены; темъ не менее, онъ ду- 
маетъ, что во время скисашя молока, подъ микроскопомъ можно за
метить круглые бактерш, В. Тепло и зат!шъ Oidium laclis. Оставив
ши растворъ молочнаго сахара (1 — 2% ) при теплой температуре на 
воздухе, замечается черезъ 3 — 4 дня (даже безъ прибавлешя фермен
та) его скисаше, онъ делается мутнымъ; въ жидкости молено уви
деть громадное количество В. Тепло, различныя грибницы, бродиль
ные грибы (Hefearten) и различныя друпя образовав1я, падакнщя на 
дио въ виде осадка (Absatz). Последукнщя изыскашя должны пока
зать, кому изъ всехъ этихъ организмовъ принадлежитъ роль быть 
ферментомъ. Кроме того, Кону встречались особыя круглыя клетки, 
соединенныя въ цепочки, простыл или ветвистыя, который очень на
поминали ферментъ брожешя мочи (Hamferment). Растворъ молочнаго 
сахара (2°/о)> поставленный 20 февраля,сделался мутнымъ узке 24-го 
числа, а 27 окончательно оказался скиспувшимся; осадокъ состоялъ 
главнымъ образомъ изъ круглыхъ ячеекъ, расположенныхъ вышеопи- 
саннымъ образомъ, имеющихъ 1 ,5 — 2mikrom. въ д1аметре (фиг. 6); 
вместе съ клетками находились и волокна грибницы.

Пастёръ предполагаетъ, что скисаше молока зависитъ отъ молоч
ной кислоты, которая образуется изъ молочнаго сахара, благодаря 
«ferment lactique»; но, и нейтральное или щелочное молоко сверты
вается, если его привести въ соприкосновеше съ «вибртнами», *)

*) Compel, rendus. 1864, (18 Jan.).
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производящими специфическое дгЬйств!е на казеинъ 1 2). Эти вибртны, 
которые не убиваются отъ кипячешя и только умираютъ отъ нагре- 
вашя при 105° Ц ., считаетъ Конъ за Bacterium  , ферментъ 
маслянаго брожешя. Когда кислое молоко делается черезъ несколько 
времени щелочнымъ (при гш енш ),то въ немъ развиваются быстро 
бЪгаюнце бактерш (agile Bakterien) r).

Такимъ образомъ, вопросъ о ферменте молочнаго брожетя далее и 
съ ботанической стороны (не говоря о химической) доллеенъ еще счи
таться открытымъ.

Объ Oidium lactis, которая такъ часто встречается на поверхно
сти молока, я говорилъ уже раньше— она не принимаетъ никакого 
учаш я въ броженш.

Подробное описате этого невиннаго гриба я отлагаю до сне- 
щальной части, теперь укажу въ общихъ чертахъ на следующее: 

Родъ Oidium  былъ находимъ весьма часто въ полостяхъ тела и 
на его поверхности (человека, вероятно, и лшвотныхъ). Такъ, при 
плеснявке (Soor) у маленькихъ детей на поверхности языка, десенъ, 
губъ и проч., встречаемъ мы Oidium alb icans3 4). Такого-же пара
зитами находимъ на поверхности и въ окрулшости сосковъ на лгенскихъ 
грудяхъ кормилицъ и кормящихъ матерей *). Далее при некоторыхъ 
маточныхъ страдашяхъ акушеры описываютъ Oidium, развивающуюся 
во влагалище 5). Затемъ, на молоке (вне организма) несколько разъ 
изобраяеался и описывался грибокъ, который назвали О. lactis. На- 
конецъ, въ высшей степени сходную форму нашли на человеческихъ 
испражнешяхъ и отнесли его къ новому роду Cylindrotaenium clwle- 
rae asiaticae, приписывая ей причину аз1атской холеры 6).

Г е с с л и н г ъ  предполагаетъ, между прочимъ, что споры гриба об
разуются въ молоке, но что попадаютъ туда не вполшь развитыми. 
Рисунки его весьма недоказательны7). Если мы, однако, взглянемъна

*) Ann. Chim, et Phys. 1862, стр. 58.
2) Bot. Zeit., 1869, стр, 322.
3) R obin , Vegetaux parasites, 1853.
4) O au ssm an n , Paras, d. Brustdriise, 1874.
*) H au ssm an n , Paras, d. weiblichen Gcschlechtsorgane 1870.
e) Thomd , Cylindrotaenium (Virh. Archiv, t . 38, стр. 221.
7) Ueb. d. Pilz d. Milch. (Virch* Archiv. т. 35, стр. 561).



—  12 7  —

Oidium более хладнокровно, то заметить, что вероятно О. laclis, 
Cylindrotaenium и О. albicans ничто иное, какъ одинъ и тотъ яге 
организмъ, менявший свой видъ, смотря по субстрату.

4. Брожев1е масляное.

Масляному или бутириновому броженпо всегда предшествуете мо
лочное, следовательно, масляная кислота есть продукта превращешя 
молочной *).

Организмъ, который сопровоясдаетъ этотъ процессъ, есть бактерШ, 
близкШ, а можетъ быть, и совершенно тождественный съ Bacillus 
sublilis (фиг. 5). Это— длинныя, нЬяшыя, весьма тоншя нити, которыя 
могутъ состоять изъ одной клеточки, изъ двухъ члениковъ, изъ • 
трехъ, и, наконецъ, число члениковъ достигаетъ иногда до 20 . Тол
щина на столько незначительна, что измерить ее точно весьма труд
но. Нити обладаютъ весьма яснымъ, активнымъ и пассивнымъ дви- 
жетемъ, причемъ организмъ изгибается, подобно змее, и двигается 
внередъ и назадъ по прямымъ лишямъ. Размножается делешемъ
или-и;е спорами, которыя появляются въ полости нити.

1 1 ‘ /
Обыкновенно В. subtilis встречается въ стоячей воде и въ настояхъ 

сЬнной трухи (Heubacillus), но, по мненно Пастера, моягетъ разви
ваться въ бродящихъ жидкостяхъ при масляномъ (бутириновомъ) бро- 
ягенш 2J. Кроме того, этотъ организмъ существуетъ въ сычуге. Мо- 
жетъ выносить температуру въ 105° и яшть въ средахъ, лишен - 
иыхъ свободнаго кислорода. Р е м а к ъ ,  какъ каягется, первыйнашелъ 
организмы въ желудкР ягивыхъ домашнихъ яшвотныхъ (рогатаго 
скота, овецъ, свиней). За нимъ В е д  ль описываетъ тоясе самое еще 
съ большею подробностью. И тотъ и другой называютъ ихъ то длин
ными нитями, то цепочками продолговатыхъ клетокъ (Cryptococcus 
Wedl).

*) Некоторые химики разсматриваютъ масляное брожеше вм^ст* съ процес* 
сами гтетя, какъ, наир., Ш ютценбергерь (Die Giihrungserscheinungen, 1870, 
стр. 183.

V Comptes rendus, т. LD, Etudes sur la biere, стр. 288.



Ё о н ъ  считаетъ фермеитъ маслянаго брожешя за Bacillus (фиг. 
. 76 ) * ) .

Когда нить распадается на отдельные членики, то, при образова
ны въ нихъ споръ, можетъ случиться, что спора поместится на од- 
номъ конце короткой палочки, отчего получаются формы головчаты я 
(C6phal6e). Работы К о н а 2), Б р е ф е л ь д а 3) и другихъ показа
ли, какъ шагъ за шагомъ можно проследить выросташе нитей В. 
subtilis изъ споры. Здесь пока могу прибавить еще, что, по новей
шими наблюдешямъ Брефельда, оказывается, что этотъ организмъ, 
распавшись на коротше членики, позволяетъ видеть на ихъ концахъ 
npncyTCTBie ресничекъ (фиг. 4 5 ).

Надо, однако, заметить, что въ настоящее время взглядъ на роль 
описываемаго организма при масляномъ броженш сильно изменился: 

• оказалось, что этотъ бактерШ совершенно не причемъ, а истинными 
ферментами долженъ считаться —  Clostridium bulyricum. Впервые 
были они найденъ Т р е к ю л е м ъ  4), затемъ, описывался несколько 
рази различными авторами— фонъ-Т и г е м о м и 5), Р е й н к е, Б ер- 
то  ль  д о м ъ 6), П р а з м о в с к и м ъ  7)и обозначался именами— Vib- 
rionbuturique (Pasteur); Amylobacter Clostridium, Uroceplialum (Trecul); 
Bacillus Amylobacter (v.T iegh.); Bacterium Navicula Reinkeu. Berthold).

Назваше «Amylobacter» этотъ организмъ получили вследств1е за
мечательной способности ситьть года. Оказывается, однако, что 
это признаки далеко непостоянный; ПразмовскШ думаетъ, что она 
стоили въ зависимости отъ состава питающей среды: упомянутая 
реакщя замечается только тогда, когда питаше совершается на 
счетъ клетчатки, крахмала или растворимаго крахмала (амилодек- 
стрина); если-же пищею служили декстринъ или сахари, щ и  не
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') Cohn, Unters. liber Bacterien. Ш Heft, т. I, Taf. V, fig. 10. Тамъ-же ссылка 
на. R em ark  и W ed l.

*) Unters. iiber Bacterieu (Biolog. d. Pflanzen, 2 тет., стр. 176, 
a) Bot. Unt. fiber Schimmelpilze, IV Heft., 1881.
4) Compl. rendus, 4865, t . LXI, C, rendus, 1897, t . LXV, Ann. sc. nat. V sdrie. 

т. VII, 1867.
*) Bullet, d. la Soc. bot. de France, 1877, t . 24, C. rendus, 1879, t.LXXXVUJ, 

стр. 205, C. rendus, t . LXXXIX, 4879. стр. 5. 
e) R einke u. B e r lh o ld , Die Zersetzung d.Kartoffel durch Pilzel879.
T) Bot. Zeit., 4879, стр. 414.
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вызываете синей окраски организма. По мн'Ьнпоже фанъ-Тигема, 
подтверждающая теперь показашя Празмовскаго, что Bacillus Amylo- 
bacter есть ферментъ масляная брожешя, появлеше крахмала въ 
Т'Ьл'Ь организма всегда предшествуете образованно споръ; при пита- 
ши сахаромъ оно наступаете только позлее обыкновенная. Въ фи- 
зшлогическомъ отногненш этотъ организмъ чрезвычайно интересенъ, 
такъ какъ, по фанъ-Тигему, представляете наиболее общШ и распро
страненный изъ организованныхъ ферментовъ; питаясь самыми раз
личными веществами (углеводами, глицериномъ, известковыми соля
ми, молочной, яблочной или лимонной кислотами и пр.), онъ даете 
одни и те-же продукты, образуя постоянно масляную кислоту. Между 
прочимъ, онъ обладаетъ способностью растворять клетчатку, произ
водя разъединеше ыгЬтокъ при мацерацш ихъ въ воде, такъ, что 
одно время фанъ-Тигемъ далее считалъ его спещадьнымъ фермен- 
томъ целлюлознаго брожешя; какъ теперь, однако, оказывается, онъ 
предпочитаете всяый другой углеводъ клетчатке, поэтому въ са- 
харномъ растворе, напр., разрезъ ткани растений долгое время не 
распадается на отдельный клетки. Не все целлюлозный станки оди
наково противостоять действие Amylobacter; особенно любопытно со- 
противлеше, оказываемое ему тканями подводныхъ растений.

Что касается до наружнаго вида Amylobacter, то изъ его оппсашя 
будетъ видно, на сколько легко смешать его съ В. subtilis. Жолодыя 
палочки того и другаго— почти невозможно отличить другъ отъ друга. 
ОнгЬ легко ослиэняются, образуютъ колошю Zoogloea, причемъ вся 
колошя основывается одной палочкой, которая делается неподвижною 
и распадается на две; обе новыя палочки смещаются тотчасъ такъ, 
что лежать почти рядомъ, снова делятся и т. д. (фиг. 46 , 47).

Когда наступаете время образовашя споръ, некоторый отдельный 
палочки въ колоши перестаютъ удлиняться и делиться, а начинаютъ 
рости въ толщину, иногда равномерно, а иногда и нЬтъ, такъ, что 
цилиндрическая палочка можете получить форму веретена, колбочки 
и т. д.; наконецъ. внутри формируется блестящая, продолговатая 
спора. Таыя-же споры могутъ образоваться и внутри свободныхъ па- 
лочекъ, находящихся въ подвижномъ состояние (фиг.-4-8). Особенно 
любопытно, что споры проростаютъ у Clostridium совершенно иначе, 
нежели у В. subtilis; у посдедняго, по согласнымъ изслЬдовашямъ Бре-

9
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фельда и Празмовскаго, спора даетъ ростокъ , у Clostridium-же 
ростокъ выходитъ изъ кончика продолговатой споры, следовательно, 
въ продольномъ направлении (фиг. 4 9 , 5 0 ). Молодые ростки, какъ 
только досткгнутъ известной длины, тотчасъ-же начинаютъ распа
даться на членики (фиг. 5 0 , 5 1 ). Еще какъ на особенность организ
ма можно указать на то, что развиваться онъ можетъ только безъ до
ступа воздуха, —  О действуете на него неблагопр1ятно (
Пастера) 1).

Таково строеше фермента маслянаго брожешя.
Что-же касается до химической стороны процесса,то весьма хорошо 

изложенъ онъ П а ш у т и н ы м ъ 2) . При температуре въ 42° брожете 
замедляется, а при 54° —  окончательно останавливается. Maximum 
лежите между 87° —  4-2° (почти тоже самое, что и для уксуснаго 
брожешя). Алкоголь, хлороформъ, глицеринъ, фенолъ и др. возбуж- 
даютъ процессъ, будучи прибавлены къ жидкости, хотя въ везначи- 
тельномъ количестве; повареная-же соль, избытокъ сахара, молочно
кислой извести и некоторый друпя вещества —  замедляюте его. По
мещая куски животной ткани, которая полежала немного на воздухе, 
въ изследуемую жидкость, можно усилить брож ете. Последнее обстоя
тельство ясно указываете, что при этомъ мы имеемъ дело съ нис- 
шими организмами 3) .  Отсутств1е воздуха нисколько не мешаете бро- • 
женйо.

Темъ-же авторомъ уяснено, что въ организме человека (вопреки 
прежнему предположение) не можетъ происходить маслянаго брожешя 
и что желчь всегда мешаете процессу 4).

5. Брож ете слизевое.
Вина часто портятся, причемъ образуется слизистое вещество и 

манните; это слизистое вещество имеете такой-же составъ, какъ ка-

а) Паст'ёръ, какъ известно, называетъ организмы, требующее для своего 
разви-ия О—аэробами, а могупце обойтись безъ него—анаэробами.

s) P a sc h u tin , Versucbe iiber die buttersaure Giihrung. (Pfliiger’s Archiv, t . 

УШ, стр. 352.
5) Bot. Jahresbericht, за 1874, стр. 349.
4) Paschutin, Rech. sur quelques esp6ces de decompositions putrides. Influence 

des sues digestifs sur la fermentation buturique,(Arch. dePhysiologie normaleetpa- 
thologique, 2 Sdrie, П, стр. 773).
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медь или декстринъ (СьН1о0 5); при эхомъ процесс! освобождает
ся С02.

При слизевомъ броженш, въ жидкостяхъ встречается оргаиизмъ, 
который, впрочемъ, еще мало изученъ. Онъ состоитъ изъ цепималень- 
кихъ, круглыхъ кл'Ьточекъ, д1аметръ которыхъ значительно меняет
ся *), смотря по роду болезни вина (фиг. 1 0 ) .

При описываемомъ броя^енш на 100 частей сахара получается 
около 5 1 , 09  ч. маннита и 4 5 , 5  ч. камеди. Иногда-я;е камедь беретъ 
перевесь надъ маннитомъ. Въ последнемъ случае, по Пастеру, всегда 
можно открыть въ жидкости присутств1е особенного, более крупнаго 
фермента (фиг. 7 0 ). По мненйо того-же ученаго при этомъ увеличен
ное образовате камеди зависитъ отъ присутств1я фермента второго 
рода, который превращаетъ сахаръ только въ камедь,, не образуя въ 
ш ве время и маннита. Этотъ ферментъ ни разу не удалось изолиро
вать * 2).

Белыя вина чаще красныхъ бываютъ поражаемы этимъ броже- 
шемъ, которое называется graisse vins. Отсутсше въ белыхъ 
винахъ таннина составляетъ, по мненйо Ф р а н с у а  3), причину 
ихъ болезни (maladie), которую можно предотвратить прибавлешемъ 
помянутаго вещества. Въ чемъ-же заключается дей сш е таннина на 
ферментъ слизеваго брожешя? этотъ вопросъ моясетъ быть р!шенъ 
единственно съ помощью обработки танниномъ чистыхъ культуръ они • 
сываемаго фермента4).

Д ю р е н ъ описалъ брожеше, которое им!етъ место только въ раст- 
ворахъ кристаллическаго сахара (krystallisirbarein Zncker) и не проис
ходить въ глюкоз! и манните. При этомъ онъ превращается въ зер
нистое вещество, весьма сходное съ целлюлозомъ. «Верна» вл!яютъ 
на тростниковый сахаръ (Rohrzucker), какъ ферментъ. Ферментъ по- 
хожъ на д1астазъ 5) .

:

4) P a s te u r , Etudes sur le vin* стр. 59.
2) У М аньеиа, Бактерш, стр.134,есть ссылка на сочпнете М оиуаиеДЬёзе рааГ 

le doctorat en medecine Strasbourg, 1862, гд* авторъ объясняетъ изм^неше ко̂  
личества камеди другимъ образомъ.

3) Sur la cause de la graisse des vins. (Add. Ghim* etPhys*, 1829—31, t. XLIV* 
стр. 212).

*) М апьенъ, 1. с. стр. 134.
а) De la fermentation cellulosique.de sucre du canne (G. rendus . т. 83, стр. 

128-131.



П а с т ё р ъ ,  по этому поводу, заметить,что еще в ъ 1 8 6 1  г ., зани
маясь изслЬдовашемъ слизеваго брожетя, онъ указалъ на существо- 
в ате при этомъ процесс^ двухъ ферментовъ: одного — въ видЬ нЬж- 
ныхъ и длинныхъ цЬпочекъ, (фиг . 71) ,  дру гаго— въ видЬ большихъ ы гЬ- 
токъ, сходныхъ съ пивными дрожжами, контуры которыхъ, однако, не 
такъ правильны (фиг. 7 0 ) . Вотъэтотъ-то второй ферментъ и произво
д и в  распад е т е , описываемое Дюреномъ ') .

К о м а й л ь  высказалъ взглядъ, идупцй совершенно въ разрЬзъ съ 
учетемъ Пастера. Онъ говоритъ, что при слизевомъ брожеши не про
исходить распадеше сахара на маннитъ и особую слизь, подъ влгя- 
шемъ организованнаго фермента, но что появлеше организмовъ за
метно уже послтъ образовангя слизи, иногда-же они и совсЬмъ не по
казываются 2) .

На сколько правъ Комайль— покажутъ дальнМнпя изслЬдовашя.

6. Брожеи1е болотное.
Мы видели уже, что ф а н ъ - Т и г е м ъ  указывалъ на разложете 

растительныхъ тканей подъ водою (въ отсутствш воздуха), благодаря 
развитш Bacillus Amylobacter или, какъ назвадъ его ПразмовскШ,—  
Clostridium. ПослА этой работы можно было себЬ отчасти объяснить 
причину гтеш я растешй въ болотахъ, когда 
попадаютъ случайно (напр., во время розлива весеннихъ водъ) въ 
бассейны, гдЬ течешя или совершенно не бываетъ, или, оно является 
весьма незамЪтнымъ и медленнымъ. Но, вл!яшемъ одного Clostridium 
все таки недостаточно ясно можно себ-Ь объяснить всгЬ тгЬ явлешя, ко
торый бросаются въ глаза наблюдателя, изучающаго запутанные про
цессы болотнаго брожетя.

Особенно подробно занялся этимъ вопросомъ Л. П о п о в ъ  3).
Онъ собиралъ илъ въ рАкЬ Иль (Страсбургъ) въ тЬхъ мЬстахъ, гд’Ь 

впадали отводныя трубы (Strassenablaufkanale). Илъ состоялъ изъ * *)

*) P a s te u r ,  Note an sujet de la communication faite par M. Durin. (Тамъ-же, 
стр. 176).

*) Recherches sur la fermentation viequeuse (Moniteur scientifique, 1876, стр. 
435 etc ).

*) L .P o p o f f ,  Ueber die Sumpfgasgahrung. (Pfliiger’s Archiv, т. X, стр. 113, 
1875).



громаднаго количества разлагающихся органическихъ веществъ (ку
хонные отброски и проч.), имелъ грязно-серый видъ и издавалъ осо
бенный, характерный запахъ. Реакщя была нейтральная (neutral) или 
же едва заметно щелочная.

При опытахн илъ становился въ услов1я, наиболее подходящ1я къ 
гЬмъ, которыя существуютъвъболотахъ. Напервомъ плане стояло—  
не дать возможности воздуху касаться испытуемаго вещества въ боль- 
шомъ количеств'!;.

Въ результате оказалось, что при описываемомъ брожен1и распа
дается целлюлоза или вещество, происшедшее изъ нее путемъ превра- 
щеюя, которое потомъ даетъ СОа и СН4..

Что-же касается до микроорганизмовъ, то, по словамъ Л. Попова, 
здесь замечается большое разнообраз1е, а именно: Zoogloea, микро- 
коккусы краснаго, желтаго, зеденаго, голубаго и фшлетоваго цвета. 
Больше всего и чаще всего встречались красные бактерш (Monasрго- 
digiosa Ehr, Palmella prodigiosa Mont, Micrococcus prodigiosus Cohn, 
Bacteridium prodigiosum Schroet); за ними следовали эюелтые (Micro
coccus luteus Cohn, Bacteridium luteum Schroet), а потомъ уже— зеле
ные, и др. Чаще всего все они сидели массами на кусочкахъ и во- 
локнахъ целлюлозы. Гораздо правильнее будетъ сказать, что микроор
ганизмы пронизывали целлюлозные куски.

Кроме круглыхъ бактер1евъ, попадались палочковидные (Bact. 
Тепло) и экземпляры сарцины и двойчатокъ (Naviculae). Чемъ силь
нее идетъ брожеше, темъ сильнее развиваются бактерш и, на- 
конецъ, вся жидкость въ сосуде представляется испещренною пят
нами и полосами различныхъ цветовъ: темно-желтыми, красными, 
и проч-

Высокая температура способствуетъ брожешю, хотя, какъ и следо
вало ожидать, существуетъ граница, выше которой организмы не мо- 
гутъ переносить. Такъ, при40°— газъ еще выделялся, но при 4-5°—  
процессъ брожешя замедляется, а 50°— 55° прекращаетъ его совер
шенно.

Это последнее обстоятельсто интересно въ томъ отношенш, что, 
какъ показали изследовашя (Гоппе-Зейлеръ, Майеръ, Пашутинъ), 
температура въ 5 0 — 55° останавдиваетъ и масляное брожеше. Кроме
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того, Г о п п е - З е й л е р ъ  * *), К о н ъ  и Г о ф р а т ъ  2) заявили еще 
раньше, что температура немного ниже 60° совершенно достаточна, 
чтобы умертвить зародыши бактер1евъ.

Прибавлю еще, что подъ вл1яшемъ фермента, вырабатываемаго • 
нисшими организмами, которымъ, повидимому, особенно богатъ илъ 
городскихъ клоакъ, муравейнокислый по опытамъ Г о п п е -
3 е й  л е р а  3) и Л. П о п о в а  ’) , принимая, элементы воды, даетъ 
углекислый кальцШ, угольный ангидридъ, воду и водородъ. При техъ 
же услов1яхъ уксуснокислый кальцш даетъ углекислый кальцШ, 
угольный ангидридъ, воду и болотный газъ.

Процессъ разложешя муравейнокислаго кальщя можно представить 
себе такъ, что сначала образуется двууглекислый кальцШ и водородъ,

I ; * •  ̂ * ! •* • '  ; ] в> г . \  • < . 1 . * *

и уже затймъ двууглекислая соль распадается на углекислую соль, 
угольный ангидритъ и воду, что можетъ быть выражено следующими 
уравнетями:

Муравейнокислый кальцШ. Кислый углекислый кальцш.
н н  ОН он
I I I [

1 )  СО— 0 — Са—-О— СО -4- 2Н20 =  СО— 0 — Са— О— СО -+- 2Н2

Кислый углекислый кальцШ. 

ОН ОН

Углекислый
кальцШ.

Угольная
кислота.

Угольный
ангидридъ.

2) СО— 0 — Са— О— СО =  СаС03 ч- Н2С04 =  С02 ч  Н20

Сущность процесса здесь заключается въ томъ, что Н, находя- 
щШся въ радикале муравейной кислоты, замещается водянымъ остат- 
комъ и, такимъ образомъ, изъ муравейной кислоты образуется уголь
ная кислота. Водородъ же, выступившШ изъ радикала муравейной 
кислоты, и водородъ воды, соединяясь, даютъ частицу водорода:

Мурав. кислота. Угольная кислота. Водородъ.
н—со—ОН ч - Н— О— Н =  НО— СО— ОН ч - н —н

') H o p p i-S e y lc r , Ueber Faulnissprocess и. Desinfection (Medic, chem. Unt.
IV Heft).

*) Cohn, Unt. iiber Bacterien (Biol. d. Pflanzen, 2 Heft., стр. 2l8, т. I).
8) Physiol. Chem. 1 В., стр. 123; Arch. f. die ges. Phys., т. XII, стр. 1; 

Zeitschr. f. plys. Chemie. 2, стр. 1,
*) Sumpfgahrung, стр. 113.



Согласно вышеприведенному, уксуснокислый кальцШ даетъ кис
лый углекислый кальщй и болотный газъ:

Уксуснокислый кальдиГ Кислый углекислый кальцЫ. Болотн.газъ.
СНз СНз ОН ' ОН

I I I  I
СО— О -С а — О— СО-+ Н20 -  СО— 0 — Са— О— СО Ч-2СН,

г  \ г % 7 * ’ \ * - « • •» ' г  * • * 4 ( • ~  [  * I * * _  ' • ' ' * / »■ t ( л ' ;  . ■

Сущность процесса и здЪсь будетъ таже, что и при разложенш му- 
равейной кислоты, но такъ какъ въ радикал!; уксусной кислоты, 
вместо водорода, находится группа СН3, то водяной остатокъ зам!>- 
щаетъ зд!>сь эту группу; группа же СН3, выступая изъ состава ук
сусной кислоты, соединяется съ водородомъ воды, образуя болотный 
газъ:

Уксусная кислота. Угольная кислота.*Болот.газъ.
СН3— СО— он -+- н— О— Н =  НО— СО— ОН СН4

Что касается до растительной клетчатки, то при сказанныхъ ус- 
лов!яхъ, т. е ., при дМствш фермента, выработываемаго нисшими 
организмами, она, согласно опытамъ Л. Попова, принимая элементы, 
распадается на угольный ангидридъ и болотный газъ, что можетъ 
быть выражено формулою:

пС6Н1О0 5 пН20 Зп С02 -ч- ЗпСН4.

Л. Поповъ производилъ и искусственно болотное брожеше ‘ ).

7. Амкйачное брожеше мочи.
Если мочу выставить на воздухъ, то по прошествш н^котораго 

времени можно заметить, что она сделалась сильно щелочною. Моче
вина, фиксируя элементы воды, превращается въ углекислый ам-
М1акъ:

■11 СО -N02
-NHa

НгО__
Н40 СО лжн«

^0NH4

М ю л л е р ъ 2) предполагалъ, что осадокъ испорченной мочи, объ

*) Описате опытовъ и метода изсл*доватя я не считаю возмояшымъ при
водить зд*сь; поэтому желаюпце ознакомиться съ этой стороной изсл'ЬдованШ 
могутъ найти ее въ подробной стать* автора#

*) Zeitschr. f. pract. Chemie, 1860, LXXXI.
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особомъ действии котораго имели п о м п е  еще Ж а к е м а р ъ  1),пред- 
ставляетъ собою организованный ферментъ; но онъ дошелъ до этого 
только путемъ индукцш, по аналоги съ пивными дрожжами. П а с 
т ё р ъ 2) показали,что этотъ осадокъ образованъ скопищами сфериче- 
скихъ кл'йтокъ, соединенныхъ въ цепи; онъ смотритъ на эти клетки, 
какъ на агентъ амм1ачнаго брожешя. Легко догадаться, что описы
ваемый ферментъ есть Micrococcus игеае (фиг. 4 ) .

Если мочу прокипятить и уединить отъ вл1яшя воздуха, то она 
можетъ простоять нисколько лтьтъ, не изменяясь. Пастёръ, кроме М. 
игеае (который онъ называли Torula), находили въ щелочной моче—  
бактер1евъ, бродильные грибы и плесень, хотя первый изъ назван - 
ныхи организмовъ долженъ считаться настоящими ферментомъ, таки 
какъ онъ производили распад erne. Наблюдешя Пастёра были въ свое 
время подтверждены ф а н ъ  Т и г е м о м ъ .

Кроме того, тотъ же неутомимый Пастёръ, при изсл'йдовавш болйзе 
ней вина, заметили въ слизистомъ осадка жидкости (vin filant) длин- 
ныя цепочки, о которыхъ мы говорили выше; нечто сходное видйлъ 
онъ въ пиве. На основанш этихъ наблюдешй авторъ задаетъ во- 
просъ: не есть-ли это все одит и тотъ-оюе организмъ, мЪняюпцй 
свой наружный видъ, смотря потому, попадетъ-ли онъ въ жидкость 
съ нейтральной, вислой или щелочной реакщей? не производить-ли 
онъ различныя брожешя, смотря по обстоятельствами? К о н и  также 
подтвердили изследовашя Пастёра. Онъ нашелъ, что моча, вначале 
кислая, при температуре въ 30°, черезъ два дня мутится отъ при- 
сутсипя цгьпочекъ круглыхъ кл’ЗЬтокъ, простыхъ или В'ЙТВИСТЫХЪ. 

Кроме этого истиннаго фермента (М. игеае), замечаются B a d . Тегто 
ж Bacillus subtilis. Обе последнгя формы черезъ несколько дней хотя 
и размножаются сильно, ноперестаютъ двигаться. Еще позднее Micro
coccus образуетъ на поверхности пленку, на которой выростаютъ пле
сени. Бродильные грибы могутъ быть найдены также въ жидкости 3).

М. игеае живетъ по большей части внутри жидкости, а не на по- *)

*) Add. Chim. et Phys., 1843, т. VII. (Заимствую из ъ Ма н ь е н а ,  I. с., 
стр. 128).

’) С. Rendus. 1860, т. L; Ann. Ch. Phys., т, LXIV.
') Cohn, Unters. iib. Bacterieu (Biologie d. Pfl., 2 Heft., t . 3, стр, 160).
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верхности ея, какъ Mycoderma aceti; кислотность жидкости препят- 
ствуетъ развитие ея; напротивъ, щелочность до известныхъ границъ 
благопр1ятствуетъ появление процесса. Ф а н ъ  Т и г е м ъ  наблюдалъ, 
что брожеше продолжается до т'Ьхъ поръ, пока жидкость не будетъ 
содержать 13%  углекислаго амлиака.

Въ чемъ же состоитъ механизмъ этого брожешя?
М у с к у л у с ъ  * *)) показалъ, что изъ гннощеймочи, если прибавить 

въ ней самаго крепкаго алкоголя, можно извлечь растворимый фер
мента; образуется осадокъ, который молено отфильтровать и высу
шить; осадовъ, который вовсе неорганизованъ, превращаетъ мочевину 
въ углекислый амм1акъ. Температура въ 80° разрушаетъ его. Этотъ 
д1астазъ, вероятно, представляетъ собою выд'Ьлеше Micrococci игеае, 
и роль бактер1я въ амм1ачномъ брояеенш, по всей вероятности, огра
ничивается делетемъ его. Следовательно, aMMia4Hoe брожеше мочи 
должно бы отнести къ категорш бpoжeнiй, совершающихся при по
мощи д1астазовъ.

Изследовашя Мускулуса были проверены П а с т ё р о м ъ и Ж у б е -  
р о м ъ .  Они согласились, что М. игеае выделяетъ растворимый фер
мента, но что безъ организмовъ (если ихъ не допустить до развшпя 
въ моче) ферментъ не можетъ появиться и, следовательно, жидкость 
не молгетъ бродить 2).

По мненда А. Г и л л е р а 8) моча, къ которой прибавлена карболо
вая кислота, не делается щелочною; наоборотъ, кислотность, будто бы, 
увеличивается, не смотря на значительное количество бактер1евъ, кото
рый тамъ развиваются. Такимъ образомъ, не убиваетъ-ли карболо
вая кислота micrococcus игеае, оставляя свободное поле для деятель
ности другихъ организмовъ, которые могутъ жить въ вислой среде и 
производить друпя превращешя составныхъ частей мочи? Въ цити- 
руемомъ нами мемуаре авторъ, возвращаясь къ старому мненш Ли
биха, пытается доказать, что разложеше мертвыхъ органическихъ

•) Journal Chim. et Pharm., 1876, т. XQI, стр. 246. 
s) Sur la fermentation de l’urine (C. rendus., t . 83, стр. 5—8, 10; Journal de 

Pharm. et de Chim., 1876, Bd. 2S, стр. 206—208).
*) Der Antheil d, Bacterien am Faulnissprocess insbesondere der Harnfaulniss. 

Centralblatt, 1874, № 53, 54).
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веществъ и raieme вообще суть явлешя чисто химичесшя, такъ какъ 
эти разложешя обусловлены присутств1емъ органическихъ веществъ, 
который сами находятся уже въ состоянш разложешя.

Мы не будемъ останавливаться на этихъ давно отвергнутыхъ мнй- 
шяхъ, говорить по этому поводу М а н ь е в ъ; опыты, на которыхъ они 
основаны, не выдерживаютъ критики; достаточно будетъ сказать, 
что они находятся въ полномъ противорйчш со всеми наблюдешями, 
которыя содержатся въ новМшихъ работахъ по этому вопросу.

Литература по амм1ачному брожешю мочи весьма обширна. Я ука
жу здесь только на сочинешя, которыя наиболее близко подходятъкъ 
ботанической стороне дела.

Начать съ того, что еще Л е м а н н ъ  описываетъ весьма обстоя
тельно нисколько формъ разнообразныхъ растительныхъ организмовъ, 
могущихъ появиться въ моче. Прежде всего онъ говорить, что обык
новенная кислая моча (окрашивающая лакмусовую бумажку въ крас
ный цвете) не легко разлагается въ чистыхъ сосудахъ; при покой, 
жидкость осаждаетъ небольшое количество слизистаго облачка 
(Schleimwolkchen), а простоявши еще долее, кислотность усиливается. 
Только спустя нисколько недель (или при высокой температуре, въ 
случаяхъ большаго содержания воды ипр. )  поверхность мочи ’покры
вается тонкой пленкой, оторванные куски которой надаютъ на дно. 
При этомъ выделяется противный аммошакальный запахъ. Моча ста
новится щелочною.

Въ долго простоявшей моче, по мнению Леманна, или же въ свежей, 
только-что выпущенной (но когда, вследств1е катарра мочеваго пузы
ря, распад erne мочи происходить въ организме) показываются: ни
что въ родгъ И. aceti, только еще менынихъ размйровъ (Леманнъ счи
таете ее за плесень— Fadenpilz), и, кроме того, —  и мо
нады (?). Наконецъ, нередко можно встретить Sarcina ventriculi] 
по поводу последняго организма авторъ высказываете предположеше, 
что весьма вероятно Sarcina мочи составляете видь, совершенно отлич
ный отъ Sarcina желудка. Бродильный (wahrliafte Hefepilze), по 
мнешю Леманна, также показывается при броженш сахарной мочи 
(diabetischer Нага) *).

*) L ehm ann, Handb. d. physiol. Chemie. 2 Ausgabe. 1859, стр. 280.
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Интересны паблюдетя К а з е н ё в а  и Л и в о н а 1) надъ мочею, 
заключенной въ мочевомъ пузырЬ, совершенно цЬломъ: пузырь, взя
тый изъ животнаго (живаго) и оставленный на воздухе впродолже- 
нш 12 дней, заключала» въ себе мочу, совершенно свежую, разложе- 
шя не начиналось. Не менЬе интересны и друпе опыты въ томъ-же 
нанравленш, которые въ сущности суть ничто иное, какъ видоизмене- 
ше только-что описаннаго.

Хотя Пастёръ и давно описалъ ферментъ мочеваго брожешя, подъ
.

назвашемъ Torula,тМъне менЬе, до послЬдняго времени его не на
ходили ешь бродящей жидкости. Только М и к е л ю  удалось доказать, 
что Micrococcus ureae легко можетъ быть наблюдаемъ въ воздух^. Для 
этого стоитъ только осадить пары (einen kiinstlichen Thau hervorbringen), 
носянцеся или по близости заведешй, где добывается амм1якъизъ мочи, 
или же недалеко отъ плохо-содержаннаго писсуара (Urinoire). Въ кап- 
ляхъ влаги, полученной такимъ образомъ, при увеличенш въ 1000  —  
1200 разъ, кроме зародышей различныхъ бактер!евъ, можно отличать 
всегда неболышя цепочки, состояния изъ 2 —  5 блестящихъ клЬто- 
чекъ (Torula). Эти цепочки производятъ действительно брожеше мочи.

Ж. ureae, по наблюдешямъ того же автора, оказывается анаэро- 
бомъ, т. е ., можетъ жить безъ всякаго доступа воздуха. Нагреваше 
при температурь въ 54° градуса убиваетъ ферментъ, если оно про
должается въ промежутокъ времени до двухъ часовъ; температура 
же въ 70°— уничтожаетъ его въ нисколько минутъ 2).

Напомню еще о необыкновенной чувствительности фермента къ дЬй- 
ствш кислотъ: такъ, соляная кислота въ растворе 7,о> оставшись въ 
соприкосновенш съ иимъ въ теченш 10 минутъ и затЬмъ нейтрали
зованная натромъ, лишаетъ его совершенно способности действовать

Г  ̂ I  - J

на мочевину 3).
Ч

■ ; : - г. • ... >.
it j ш ш п —  mm ■  —

*) Nouvelles recherches sur la fermentation ammoniacale de Purine et la 
gdneration spontande (C. rendus. 1877. t. 85, стр. 571—574).

aj M iquei. De la presence dans Pair du ferment de Puree (Bullet, de la Soc. 
chimique de Paris. 1878. т. XXIX, стр. 387—397). Botan. Jahresb. за 1878, 
стр. 494.

8) M uscu lus (упоминаемая выше работа). LJeber die Gahrung d. Harnstoffes 
(Pfluger’s Archiv. ХП).
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8. Дубильное брожен1е.

Процессы,происходяпце при этомъ броженш,въ точности неизвестны. 
Мы знаемъ только, что главная суть дела заключается въ таннине, 
который распадается при действш воды на глюкозу и галловую 
кислоту.

Ш ю т ц е н б е р г е р ъ  1) изображаете это следующей формулой: 

М „ 0 17 +  4(Н * *0) =  С6Н120 6 ч - 3(С7Нв0 6)
таннинъ глюкоза галловая кислота,

Каковъ-же ферментъ брожешя?
Не смотря на то, что галловая кислота, замеченная при гтенш  

настойки чернильныхъ орешковъ, открыта была еще Ш е л л е м ъ  въ 
1 7 8 6  году, дубильное брожеше и процессы при немъ происходяпце 
оставались покрыты мракомъ неизвестности. Темъ более мудрено 
было сказать что нибудь определенное объ организованномъ ферменте, 
какъ о причине разложешя. Если химическая часть этого вопроса 
остается и теперь не вполне уясненной, темъ не менее, въ литерату
ре есть указашя на растительные организмы, игракнще роль бродилъ. 
А именно:

Ф а н ъ - Т и г е м ъ  опубликовалъ въ 1867  году большую работу, 
где распадеше таннина онъ приписываетъ исключительно плесенямъ—  
Penicillinm ж Aspergillus пгдег 2).

Многочисленные и тщательно произведенные опыты автора указы- 
ваютъ на то, что настойка чернильныхъ орешковъ не претерпеваете 
особенныхъ изменешй отъ вл1яшя воздуха и что распадеше начи
нается только тогда, когда въ жидкости показываются грибницы 
nicillium glaucumи Aspergillus niger (форма близкая къ Asp. glaucus).

Споры Обеихъ плесеней, носясь въ воздухе, легко могутъ попасть 
въ настойку и при известномъ доступе воздуха быстро проростаютъ, 
давая начало белымъ звездовиднымъ точкамъ, —  что указываете на 
распространеше грибницы во все стороны лучеобразно, Волокна ми-

*) Die Gahrungserscheinungen, стр. 272.
*) Rech. pour servir a l’histoire physiologique des Mucedinees. Formenta 

tion gallique (Ann. sc. nat. 5 Serie, т. УШ, exp. 211).

I
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цел1я, пока онъ безплоденъ, также отличаются другъ отъ друга, смот
ря потому, принадлежатъ-ли они одной или другой плесени: Penicillium, 
(т. е.,. его спора) образуетъ нити, н'Ьжныя, вгЬтвистыя, разд'Ьленныя 
перегородками; онА расходятся по рад1усамъ въ разныя стороны, 
удерживая въ общемъ форму правильной, круглой, нужной пластинки; 
Aspergillus— образуетъ также бАлыя пластинки, но волокна его го
раздо грубАе и очертате хлопьевъ неправильное. Наибольшей энер- 
riefi обладаетъ Aspergillus.

Хлопья грибницы распространяются мало по малу по поверхности 
жидкости, разрываются на куски и падаютъ на дно (фиг. 52 ).

Та грибница, которая, перепутываясь своими волокнами, даетъ на
чало болАе или менгЬе плотной пленки на поверхности жидкости, раз- 
виваеть и спороплодники. Для появлешя ихъ необходимъ воздухъ.

Pemcilluim glaucumno строешю своему извЪстенъ, поэтому я рас
пространяться о немъ не стану; укажу только на фиг. 31 , гд^ изоб- 
раженъ онъ съ грибницей и органами размножетя.

Что-же касается до Asp. niger, то онъ имИетъ слАдуюнця особен
ности: волокна безцв'Ьтныя, грибницы, дойдя до поверхности жидкости, 
внезапно утолщаются въ темно-коричневый гифенъ. Утолщете это 
или имАетъ форму колена или луковицы, поддерживающихъ прямой 
стебелекъ — нев'Ьтвистый и безъ перегородокъ. Верхушка стебелька 
также внезапно'расширяется и представляетъ прозрачный шаръ (фиг. 
61). На этомъ шарА сидятъ довольно густо базидш, поддерживаюнця 
цАпочки споръ (фиг. 55) .  Часто случается видеть, что базндш при- 
нимаютъ уродливую форму---вытягиваются въ длинныя ножки и не 
образуютъ споръ £).

Органы размножешя покрыты шипами темно-коричневаго цвАта, 
отчего вся споровая головка для невооруженнаго глаза представляет
ся черной точкой.

Asp. niger можетъ развиваться наразличныхъ субстратахъ.Фанъ-

*) Описатб грибка сд*лано по живымъ экземплярам^ которые мн* уда
лось наблюдать зд*сь въ Казани.. Про® Г. Н. Глинсшй доставилъ мн* ни
сколько настоекъ, употребляемыхъ на дубильномъ завод*, и въ томъ числ* 
сосудъ съ настойкой чернильныхъ ор*шковъ. Вс* он* стояли у него въ ла- 
боратор1и съ 1юня 1881 до Февраля 1882 г. Въ посд*днемъ сосуд* находи
лись прекрасные экземпляры Asp. niger*
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Т и г e м ъ вместе съ Р о б е н о м ъ  культивируютъ его уже нисколько 
летъ (съ 1863  г .)  и получаютъ одинъ и тотъ-же типъ плесени.

Виды, близкоподходящие къ описываемому, могутъ считаться— A 
nigrescens Robin и Asp.. nigrescansWreden, такъ какъ out формы 
имЬютъ чериыя споры. Первый найдешь Робеномъ въ воздушныхъ пу- 
зыряхъ фазана, второй—Вреденомъ въ полости уха человека. Но, 
споры Asp. nigrescens гораздо меньше и непокрыты шипами (spores 
lisses); ВреденовскШ грибокъ (котораго онъ отличаетъ две разновид
ности— Asp. nigricens и A. flavescens)  нич'Ьмъ не отличается отъ 
Asp. glancus, кроме цвтътаспорь. Самъ Вреденъ, культивируя обе
разновидности, получилъ обыкновенный Asp. glancus спо
рами. Таше-же опыты разведетя Asp. nigrescens предпринималъ я 
самъ и тоже получалъ форму Asp. glancus 1).

• Нельзя еще умолчать объ одномъ факте. Вреденъ, указывая на 
средства, уничтожаюпця его паразитовъ въ ухе человека, приводитъ 
между прочимъи «таннинъ», который убиваетъ плесень. Ясно, что Asp. 
niger, развиваюнцйся на таннишь,не можетъ подходить къкатегорш 
челов’Ьческихъ паразитовъ.

Такимъ образомъ, благодаря Фанъ-Тигему, мы узнаемъ, что пле- 
сени способствуютъ распадение таннина на глюкозу и галловую кисло
ту. Авторъ замечаетъ, что и у прежнихъ авторовъ, занимавшихся 
изагбдоватемъ настойки чернпльныхъ орЬшковъ, мынаходпмъ фразы, 
брошенныя вскользъ о «хлопьяхъ, состоящихъ изъ безцвЬтныхъ ни
тей» 2) .  Меш1е определенно говорить объэтомъ Р о б и к э  3).

Не могу умолчать здесь о моихъ собственныхъ изследовашяхъ 
надъ микроскопическимъ состояшемъ дубильнаго бродила (настойка 
ивы, Salix).

Коричневитая жидкость покрыта пленкой темнаго цвета, очень лом
кой. Цветъ ея отливаетъ синеватымъ отблескомъ. Какой нибудь орга- 
низацш пленки я не замечалъ— она аморфна.

На ея поверхности можно было найти довольно разнообразные ос
татки растительныхъ органпзмовъ: бродильные грибы (фиг. 62 ), труп*

4) Матер1алъ сообщенъ мы* былъ очень обязательно про®. Н. 0 . Высоцкимъ*
2) b a ro q u e , Journal de Pharmacie. 1841. 1 Sdrie, т. ХХУП, стр. 190.
3) Journal de Pharmacie. 1853. 3 Sdrie, т. ХХШ, стр. 241.

\
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пы более мелкихъ кдетокъ, расположенныхъ или въ виде кучки, или 
же на подоб!е цепочки (фиг. 63 ), что напоминаетъ М. ureae; проро- 
стаюпця споры плесеней (фиг. 64); споры фиг. 65);
споры Cephalolhecium (фиг. 66) ;  спора (фиг. 67) и Oidium
laclis(фиг. 68) .

Все названные организмы, какъ кажется, не имеютъ никакого от- 
ношешя къ процессу брозкешя. Они суть случайные посетители по
верхности бродящаго вещества.

Если теперь мы обратимся къ изследованш самой жидкости ивозь- 
мемъ каплю ея подъ микроскопъ, то вначале обыкновенно ничего осо- 
беннаго нельзя заметить. Но, какъ только токи, происходяице отъ 
установки предметнаго стекла, наложешя покрывательнаго стеклышка 
и проч.— успокоятся, намъ представится въ высшей степени интерес
ная картина. Все поле зрешя усеяно палочковидными бактер1ями, ко
торые я обозначаю назвашемъ Bacillus polymorphus. Такое прозви
ще онъполучилъ, благодаря своей необыкновенной способности являть
ся въ самыхъ разнообразныхъ видахъ (фиг. 69) .  Онъ состоитъ изъ 
длинныхъ нитей (а ,а ), простыхъ или делящихся перегородками (Ь); 
после делетя онъ распадается на отдельные членики (с). Членики 
двигаются быстро по всемъ направлешямъ и въ несколько разъ мень
ше (по своей величине), нежели нить, отъ которой они произошли. 
Кроме того, нити могутъ быть и спирально закрученными (d). На 
ному волокне виденъ переходъ отъ простой къ закрученной (е). Нако- 
нецъ, членики образуютъ по одной или по две споры (f).

Далее, когда мы будемъ говорить о самостоятельности видовъ и ро- 
довъ бактер1евъ, скажемъ еще о В. polymorphus. Теперь лее считаю дол- 
гомъ обратить внимаше химиковъ на этотъ организмъ, чтобы решить: 
не онъ ли есть настоящШ ферментъ дубильнаго брожешя? свои-же на- 
биоден1я я не считаю еще вполне оконченными.

Въ заключеше надо упомянуть еще о некоторыхъ организмахъ, мало 
изученныхъ, которые однако встречаются въ различныхъ жидкостяхъ 
при томъ или другомъ броженш.

1) Ферментъ кислаго вина и пива (фиг. 11). Палочки или нити, 
простыл или сочлененныя, образуются цепочки; длина весьма раз



лична. При сильномъ увеличенш видно, что нити состоятъ изъ ряда 
болЪе короткихъ члениковъ, очень слабо развитыхъ, неподвижныхъ 
въ своихъ сочленешяхъ, которыя еле намечены , ).

2 ) Микрококкъ прокисшаго пива (фиг. 12) .  Клетки, похоямя на 
точки, соединенныя по дв'Ь или по четыре, въ вид'Ь четырехуголь
ника 2).

3 )  Организмъ, производящШ горькШ вкусъ вина (amertume), со- 
стоитъ изъ прямыхъ и изогнутыхъ волоконъ, бол^е или мен'Ье ко
роткихъ; на поверхности ихъ осбдаетъ красящее вещество вина, на 
подоб1е мелкихъ шариковъ. Шарики эти легко смешать съ клетками 
микрококковъ или же спорами шгбсеней. Стоить, однако, прибавить 
къ препарату каплю спирта или кислоты, чтобы мнимыя клетки рас
творились; тогда остаются одн'Ь волокна паразита 3) . * *)

*) Pasteur,Etudes sur la Ыёге, Ч876, стр. 5, т. I, fig. 1.
s) P a s te u r у 1. с., т. I, fig. 7.
*) P a s te u r % Etudes sur le vin. Fig. 20 etc.



ГЛАВА Ш.
(Среда, окружающая насъ, заключаетъ въ себ& безчисленное множество заро 
дышей нисшихъ организмовъ.—Изсл^довашя воздуха, воды и почвы.—Опыты 
Пастера, Тиндаля, Негели и друг. — Способы проникатя нисшихъ организ-

мовъ въ т'Ьло людей и животныхъ).

д * * . • ;: * ; > * I » . . € :  /. -* . . • С ♦ ; л  *  ?  * *
После всего сказаннаго въ предъидущихъ главахъ, я думаю, най

дется мало лицъ, которыя-бы стали предполагать, что зараза болез
ней и ферменты брожешя развиваются какимъ-то особеннымъ обра- 
зомъ изъ элементовъ ттъла или жидкостей. Все или, по. крайней
мере, большая часть, склонны допустить существоваше зародышей 
нисшихъ организмовъ ешь тела, т. е ., въ воздухе, воде и почве, 
откуда они и попадаютъ, темъ или другимъ путемъ, въ заболеваю- 
пця части субъекта.

Имеемъ-ли мы доказательства только-что высказанному поло- 
Hteniio?

На этотъ вопросъ можно отвечать въ положительномъ смысле, 
такъ какъ въ литературе находится много классическихъ опытсГвъ, 
на основанш которыхъ есть возмояшость съ нолнымъ правомъ утверяс- 
дать, что зародыши нисшихъ организмовъ всегда находятся суспен
дированными въ воздухе, плавающими въ воде или-же скрытыми въ 
трещинахъ почвы, между ея частицами.

Познакомимся вкратце съ доказательствами.

* ■

I. Изследовате воздуха.
. Еще въ 1795  г. М о с к а т и  старался доказать присутств1е орга- 

ническихъ веществъ въ гнилостныхъ испарешяхъ болотъ. После него
1
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Б р о к  и— въ ПонтШскихъ болотахъ, Р и г о - д е - Л и л ь в о  Францш, 
а д е - Р е н ц и — въ Неаполе нашли то-же самое. Въ этихъ-то вещест- 
вахъ и стали отъискивать причину м1азматическихъ болезней.

Поддержку такому взгляду оказала известная уже намъ Либихов - 
ская теор1я. Онъ предполагалъ, какъ помните, что бродильные фер
менты и зараза есть ничто иное, какъ плотное тбло, носящееся (въ 
вид'6 мелкихъ частицъ) въ воздухЪ; находясь въ состояши разлоя1е- 
шя, оно вызываетъ такой-ate процессъ въ веществахъ, съ которыми 
приходитъ въ соприкосновеше.

Ш в а н н ъ  довольно ясло высказывалъ въ 80-хъ годахъ, что въ 
воздухть,вероятно,содержатся катя-то органичестя вещества, катя, 
то бродила, возбуждавшая разложете и брожеше жидкостей, и кото- 
рыхъ высокая температура можетъ разрушить.

М. Ш у л ь д ъ ,  желая проверить высказанное Шванномъ предполо- 
жев1е, пропускалъ воздухъ черезъ химичестя вещества (Kali caust., 
acid, sulfur, cone,) и пришелъ къ тому ate выводу.

Тоже у т в е р ж д а ю т ъ Ш р ё д е р ъ ^ и Д у ш ъ ,  фильтровавпйевоздухъ 
черезъ вату. Шрёдеръ высказался даже довольно уверенно, что въ 
воздух^ обыкновенно носятся бродильные ферменты, вызывавшие въ 
жидкостяхъ брожеше или гшеше, но не решить: суть-ли это хими
честя вещества или микроскопичесте зародыши нисшихъ организ- 
мовъ.

Хотя, наконецъ, относительно брожешя К а н ь я р ъ  Л а т у р ъ  за
долго (въ 1 8 3 6 )  до того высказалъ миЬше, что ферментирующее 
свойство пивныхъ дрожжей зависитъ, главнымъ образомъ, отъ со
держащихся въ нихъ дрожжевыхъ грибковъ (которые возбуждаютъ %
брожеше своимъ развипемъ), но мн'Ьше это было скоро позабыто 
подъ вл1яшемъ господствовавшей въ то время химической теорш.

Напомню также, что знаменитый Э р е н б е р г ъ  еще въ 1 8 4 7  году 
наблюдалъ атмосферные осадки въ микроскопъ и находилъ въ пыли, 
носящейся въ воздух^, самыя разнообразныя формы водорослей (Diato- 
maceae), минеральныхъ частицъ и споры грибовъ 2) .

*) Ann. Chim. et Phys., 1854, 3 S6rie, т. LXIV.
s) Passalstaub und Blutregen. Ein grosses organisches unsichtbares Leben 

in der Atmosphaere (Abhandl, d. Berliner Akad., 1848, стр. 269. См. его таб. I, 
fig. 112, 113,'99; таб. П, fig. 48-50; таб. Ш, fig. 61; таб. V,fig. 80; таб. VI, fig. 
81—82—вс* они изображаютъ несомненно споры грибовъ. См. нашу фиг. 88j.
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Въ 1863  г. онъ-же подтвердилъ свои прежше выводы и, изследуя 
пыль, переносимую пассатомъ черезъ Атлантичесшй океанъ, виделъ 
въ ней организованные зародыши, способные при первой возможности 
дать начало себе подобнымъ *).

Темъ не менее, существовало сомнете и MHorie считались сторон
никами произволънаю зарождетя (generatio aequivoca s. spontanea).
Teopia эта особенно сильно распространилась со второй половины ХУП
и въ начала ХУШ столетШ. Даже мивроскопъ долженъ былъдоказы-

\ ^
вать, что въ гншщихъ жидкостяхъ появляются ПОКОЛешЯ нисшихъ 
растительныхъ формъ и инфузорш безъ учаш я зародышей. Ярьшъ 
защитникомъ этого взгляда былъ католическШ священиикъ Н е д ам ъ 
(Needham) въ 1745  г. Онъ говорилъ, что если гншщую жидкость 
прокипятить и, загЬмъ, оставить герметически закупоренною, товъней  
черезъ нисколько времени снова появятся организмы; такъ какъ во вре
мя кипячетя зародыши были убиты высокой температурой, то, понят
но, они (по его мнбтю) явились путемъ произвольнаго зарождешя.

Однако аббату С п а л а н ц а н и  (Spalanzani), испанскому физшлогу, 
удалось пошатнуть основашя Недама. Для этого необходимо было 
только нисколько видоизменить онытъ: сначало закупорить гермети
чески сосудъ и потомъ уже подвергнуть кипячешю изследуемую жид
кость; тогда высокой температуре подвергались какъ жидкость, такъ 
и воздухъ сосуда, въ которомъ производятъ опытъ, и, следовательно, 
зародыши все убиваются; при подобныхъ услов1яхъ жидкость могла 
оставаться долгое время безъ всякаго признака загнивашя, а разный 
органичесшя вещества (рыба, горохъ, грибы) совершенно не порти
лись.

Некто А п п е р т ъ (Appert) воспользовался далее открьтемъ Спа
ланцани и сталъ приготовлять знаменитые консервы.

Но наблюдатели того времени не могли еще объяснить себе бли
жайшей причины разложешя веществъ; хотя они видели ужевънихъ

■ ГГ' ■

*) E hrenberg , Erlauter. eines neuen Passatstaubes aus d. atlant* Dunkelmeer- 
стр. 202; Orkan mil Passatstaub von 27 Marz bei Lyon, стр. 235; Ueber d. 
rothen Meteorstaubfaile im  J . 1862 in d. Gasteiner u. Rauriser-Alpen, стр. 
511; und bei Lyon, стр* 524 iMonatsber. d. Berliner Akademie, 1883). Въ стать* 
собраны интересный указашя на известные въ исторш случаи появлешя 
кровавыхъ дождей и проч.

#
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мир1ады нисшихъ организмовъ, но считали ихъ только последователь- 
нымъ явлешемъ разложешя, не приписывая имъ въ посл'Ьднемъ про
цессе какого нибудь особаго значешя.

После открытая Л а в у а з ь е  ( 1 7 7 4  г. )  состава воздуха* Г ей-Л го- 
с а к  ъ изыгЬдовалъ воздухъ, содержащШся въ бутылкахъ съ Аппер- 
товскими консервами, и, не найдя въ немъ 0 , заключилъ, что въ 
отсутствш его и лежитъ причина ненаступлешя разложешя, другими 
словами, что для разложешя необходимъ 0 воздуха. Къ такому возре- 
т ю  Гей-Люсака примкнули все его современники и теория его господ
ствовала до 1 8 3 7  года.

Въ этомъ году Ш в а н н ъ  опытами доказалъ, что 0 вовсе не есть 
главный возбудитель разложешя, такъ какъ, если воздухъ, до при- 
ведешя его въ соприкосновеше съ органическою жидкостью (настоемъ 
мышцъ), подвергнуть вд1янш высокой температуры и затбмъ охла
дить, то разложешя жидкости не посл&дуетъ. Онъ сделали это та- 
кимъ образомъ, что изгибъ воздухоприводящей трубки проводилъ 
сначала черезъ водяную ванну, въ которой поддерживалась темпера
тура кипенья ртути; проходя черезъ эту трубку, воздухъ сильно на
гревался, а потомъ въ другой части трубки снова охлаждался. Тогда 
же онъ произвелъ несколько опытовъ надъ алкогольными брожешемъ. 
Онъ наполнили 4 бутылки растворомъ тростниковаго сахара съ при- 
бавлешемъ пивныхъ дрожжей и, закупоривъ, продержали ихъ некото
рое время въ кипящей воде; затемъ, после охлаждешя опрокинули 
ихъ надъ ртутною ванною и ввелъ въ две изъ нихъ обыкновенный 
воздухъ, а въ две друтая— прокаленный. Черезъ месяцъ въ первыхъ 
Двухъ наступило брожеше, въ посдеднихъ— нетъ. Наосновашя этихъ 
и предъидущихъ опытовъ, Шваннъ высказали предположите, что въ 
воздухе, вероятно, содержатся каыя-то органичесшя вещества, ка- 
шя-то бродила, возбуждаюпця разложешя и брожеше жидкостей, и 
которыхъ высокая температура разрушаетъ (о чемъ мы вкратце упо
мянули раньше).

Вспомнимъ, наконецъ, догадки Ш у л ь ц а ,  Ш р ё д е р а ,  Д у ш а —* 
все они говорили почти одно и тоже, хотя осязательныхъ доказа- 
тельствъ привести не могли. Поэтому теор1я самопроизвольнаго зарож- 
дешя оставалась во всей своей силе, въ особенности, когда въ числе 
своихъ последователей она увидела двухъ выдающихся натуралис-
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товп— К а т р ф а ж а  и П у ш е .  ПоследнШ особенно сильно защищали 
generatio spontanea *).

Они изследовалн поди микроскопомъ пыль, осевшую на различ- 
ныхи предметах?., находили въ ней разныя органичешя частички, 
частички хлебныхъ зерени и весьма редко, каки исключеше, ви са- 
моми незначительноми числе, споры некоторыхп тайнобрачныхн рас- 
тенШ. На основанш этихн изслНдовашй и проделанныхн ими опытови 
си герметическими закупоривашемп и кипячешемп разныхи жидко
стей, они пршпелн ки заключенно, что споры, находяицяся ви воз
духе, каки исключеше, не могути служить источникоми развиыя ор- 
ганизмови ви жидкостяхи, а еще менее причиною разложешя ихи; 
самопроизвольное ихи зарождеше, по его мнНнно, несомненно; появ
ляются они ви жидкостяхи уже после развившагося процесса брожешя.

Свои выводы они представили ^парижской академш науки ви 1859  
г ., которая, ви виду разноречивыхн фактови, назначила ви следую- 
щеми же году премпо для разрешетя вопроса о самопроизвольномъ 
зарожденш, а для разбора поступающихи трудови, коммиссш изъ 
первейшихи знаменитостей того времени: Ж о ф ф р у а С е н т  и-И л е р а  
(Geoffroy-Saint-Hilaire), Б р о н ь я р а  (Brogniart), М и л ь н и-Э д в а р д- 
с a (Milne Edwards), С е р р е с a (Serress) и Ф л у р а н с а  (Flourens)

За разрешете этого вопроса взялся П а с т ё р и  (Pasteur). Путеми 
строго-научныхн опытови они опровергн теорш самопроизвольнаго 
зарождешя, доказави при этоми самыми несомненными образоми при- 
cyTCTBie зародышей нисшихи организмови ви воздухе; они опреде
лили даже ихи количество и остроумно доказали ихи значеше для 
процессови гш етя и брожешя.

Си 1857  года Пастёри опубликовали множество работи ви указан- 
номи выше направленш, но одною изи главныхи можети считаться 
«О зародышахн, носящихся ви воздухе» * 2). После этой работы во-

*) P ou ch et, Heterogenie ou traitd de la generation spontanee, base sur de 
nouvelles effervescences, Paris, 1859.

2) Mdmoires sur les corpuscules organises, qui existent dans Tatmosphere, 
(Ann. de Chiraie et de Phys., 1862, 3 Serie, t . LXIV). Кром-Ь того, смотрц 
работы:

P a s te u r , Memoire sur la fermentation lactique. (Compt. rendus, t . XLV).—* 
Exo-ж е, Memoire sur le ferment de I’acide tartrique (C. R. XLVI). — Eio-otce, 
Nouveaux faits pour servir a Thist. de la levRre, Japtique (G. R. XLVffl), —



просъ о бродилахъ вступаеть въ совершенно новый фазисъ своего раз- 
випя, устанавливаются прочныя основы для новыхъ воззр^нШ на 
процессы разложешя.

Остановимся же бол'Ье подробно на классическихъ опытахъ этого 
неутомимаго труженика.

Пастёръ, продЬлавъ сначала опыты Шванна и Спаланцани, съ не
которыми целесообразными видоизменешями, пришелъ къ тому за
ключенно, что, если прокипяченной жидкости доставить прокаленный 
воздухъ, то разложешя ея не последуетъ, и организмовъ въ ней не 
образуется; при доставлены же воздуха обыкновеннаго, т. е ., не про- 
шедшаго сквозь калильный жаръ, разложеше органической жидкости 
быстро наступаетъ и въ ней появляются во множестве ниспйе орга
низмы. Изъ этого Пастёръ заключилъ, что последше развились изъ 
«воздушныхъ» споръ и своимъ развимемъ вызвали процессъ броже- 
шя. Но для него понадобились более точные опыты, для чего онъ 
прежде всего занялся изследовашемъ органическихъ примесей воз
духа, определешемъ количества и свойства носящихся въ немъ ино- 
родныхъ частичекъ.

Чтобы собрать ихъ, онъ устроилъ следующее приспособлеше:
Сделавъ въ оконной раме (фиг. 7 2  FF) отверспе, онъ вставилъ 

въ нее трубку Т, имеющую */а цтм. въ д1аметре; въ нее онъ вложилъ 
небольшой комокъ растворимой гремучей ваты (ab), занимавшей про
странство въ 1 цтм. и удерживаемой помощью платиновой проволоки. 
Воздухъ втягивался помощью аспиратора (R ), состоявшаго изъ мед
ной трубки, имеющей форму буквы Т, чрезъ которую изъ резервуара 
(Q,) протекала постоянно вода; течешемъ своимъ она увлекала воз
духъ изъ трубки шга, соединенной помощью каучуковой трубки съ

Его-ж е, Experiences relatives aux gendrat. spontanees (C. R. L).— De 
l’origine des ferments (C. R. L ) .— Его-ж е, Rech. sur Ie mode de nutrition des 
Mucedinees (C. R. LI).—E w -ж е, Nouv. experiences relatives aux gdner. spont. 
(C. R. LI).— Его-ж е,Note relative au Penicillium glaucum (C. R. LI).—
Ехрёг. et vues nouv. sur la nature d. fermentations (C. R. LII).— Ani
malcules infusoires vivant sans oxygene, etc. (C. R. LII).— Discussion
relative a la gdner, spontande (C. R. 1862).— Examen du role attribud
au gaz oxygene, etc. (C. R. LVI). — Его-ж е, Recherches sur les putrefactions 
(C. R. LVI).—Е ю -ж е, Mem. sur la ferment acetique (Ann. sc. de l’Ecole nor- 
male, т. 1). Бод** новый работах проводились въ глав* о броженш.
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трубкою Т. Такимъ образомъ производилось всасывате наружнаго 
воздуха черезъ трубку Г, причемъ веб органически частички задер
живались въ ватб. Чтобы опредблить объемъ воздуха, увлекаемаго 
водою въ данный моментъ, нужно было только конедъ трубки I вве
сти въ опрокинутую банку, извбетнаго опредбленнаго объема, напол
ненную водою, и держать такъ, пока воздухъ не вытбснитъвсю воду. 
Объемъ собраннаго такимъ образомъ воздуха и будетъ выражать ко
личество его, пройденное въ данный моментъ черезъ трубку Т. При 
такомъ устройствб проходитъ обыкновенно около литра въ Г , слбдо- 
вательно, около 1500  литровъ въ сутки.

Чтобы опредблить количество пыли, собранной на ватб, послбдняя 
растворялась въ спиртб, ембшанномъ съ эфиромъ, отстоявппйся оса- 
докъ промывался затбмъ водою, осторожно отцбживался и потомъ 
изслбдовался подъ микроскопомъ.

Прибавляя разные растворы, какъ шдовую настойку, сбрную кис
лоту и проч., Пастёръ опредблилъ свойство частичекъ воздушной 
пыли и нашелъ, что въ ней, кромб множества аморфныхъ раститель- 
ныхъ частичекъ, какъ отломковъ хлббныхъ зеренъ, крахмала и pas- 
ныхъ минеральныхъ частичекъ (извести), находится еще большое 
число разныхъ споръ, вруглыхъ и овальныхъ, прозрачныхъ и тем- 
ныхъ, изъ коихъ первыя принадлежали, по его мнбнш, плбеенямъ; 
кромб нихъ еще много другйхъ организованныхъ тблецъ, различныхъ 
по объему и структурб, принадлежавшихъ, по его предположены), 
къ зародышамъ нисшихъ организмовъ— инфузорШ, въ которымъ онъ 
причислялъ бактергевъ и вибргоновд.

Пастёръ даже предложилъ средство вычислить количество вебхъ 
зародышей въ каждой каплб осадка. Если извбетно отношеше плос
кости, занимаемой каплею подъ покрывательнымъ стевлышвомъ, въ 
полю зрбшя микроскопа, то, умножая эту цифру на среднее число 
споръ, полученное сосчитывашемъ въ нбеколькихъ поляхъ микроско
п а,— получится число ихъ для всей капли, а изъ этого легко вычис
лить и количество ихъ во всемъ осадкб.

Аспирируя, по вышеуказанному способу, воздухъ изъ одной улицы 
Парижа въ хорошую погоду, Пастёръ могъ собрать въ течете сутовъ 
тысячи и тысячи споръ. Количество ихъ, впрочемъ, было въ зависи
мости отъ состояшя атмосферы, времени дня, разстояше отъ 8емли
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и т. д. После дождя ихъ самое незначительное количество; утромъ 
меньше, чемъ вечеромъ; чемъ выше, темъ ихъ меньше; чемъ дальше 
отъ населенныхъ местъ, темъ ихъ также меньше, и т. д. Такимъ 
образомъ Пастёръ первый доказалъ несомненное присутств1е въ воз
духе множества споръ. Оставалось доказать, что оне могутъ проро- 
стать, и определить отношеше ихъ къ процессамъ брожетя и г т е т я .

Для этого онъ бралъ различныя, способный къброженно, жидкости: 
сахарную воду съ примесью золы пивныхъ дрожжей, мочу, молоко,

.

и т. п ., наливалъ ихъ въ колбочки и запаивалъ во время самаго ки- 
пячешя. Т атя  жидкости сохранялись у него по целымъ месяцамъ 
безъ всякихихъ признаковъ разложешя. Чтобы доказать прямымъ 
опытомъ вл1яше органическихъ зародышей, находящихся въ воздухе, 
на эти жидкости, нужно было придумать способъ, посредствомъ кото- 
раго можно было-бы органическШ осадокъ, собранный на вату по
мощью вышеописаннаго способа, ввести въ колбочки, не вводя въ 
то-же время воздуха свежаго и непрокаленнаго. Пастёръ для этого 
поступалъ такимъ образомъ: одну изъ колбочекъ, содержащую под
сахаренную воду пивныхъ дрожжей (Геаи de leyflre de Мёге sucrde) ‘) ,  
запаянную во время кипешя и сохранявшуюся у него месяца два 
безъ всякагс изменешя, онъ соединилъ помощью каучуковой трубки 
съ приборомъ, изображеннымъ на фиг. 7 3 . У запаяннаго конца (сс )  
колбочки короткая стеклянная трубочка , въ средине которой по
мещается другая трубочка съ ватой (а ), содержащей воздушную пыль; 
трубочка Т съ помощью каучуковой трубки соединена съ Т-образной 
медной трубкой /?, снабженной тремя кранами; вертикальный конецъ 
ея соединенъ съ пневматической машиной Q, а другой, горизонталь
ный, съ платиновой трубкой S, раскаленной до-красна калориферомъ 
G и потомъ охлажденной въ Z помощью падающей на нее струи воды. 
Закрывши кранъ, ведущШ въ платиновую трубку, разрежаютъ воз- 
духъ въ остальной части прибора, затемъ открываютъ кранъ и впу- 
скаютъ прокаленный и потомъ охлажденный воздухъ изъ трубки * * 
Повторивъ этотъ npieMb до десяти и более разъ, можно во всемъ 
приборе, до мельчайшихъ промежутковъ въ вате, заменить находя-

*) <L’eau de levfire de biere sucree> Пастёръ приготовлялъ такъ: на 1 
литръ воды бралъ 100 грм. сахара и 3 грм. азотистыхъ веществъ, извле-
*енныхъ промывкою пивныхъ дрожжей.



щшся тамъ воздухъ прокаленнымъ. После этого шейка колбочки раз
бивается черезъ каучуковую трубку и легкимъ наклонешемъ трубочка 
съ ватою опускается въ колбочку, после чего шейка ея снова за
паивается. Часто жидкость въ колбочка черезъ 24- часа мутнеетъ и 
въ ней развивается броасеше.

Помощью этого аппарата Пастёръ производилъ посевы воздушной 
пыли много разъ и .всегда съ однимъ и темъ-же результатомъ.

Въ одномъ изъ опытовъ, въ день посева, уже къ вечеру Пастёръ 
заметилъ выхождеше маленышхъ ветвей плесени отъ трубки, содер
жащей пыль, а къ следующему вечеру, на сгйнкахъ колбочки обра
зовались белые, лучистые налеты, принадлежавппе темъ же плесе- 
нямъ (Mucor, Penicillium); на следующШ день жидкость совершенно по
мутнела. По вскрытш колбочки, микроскопическимъ изследовашемъ 
жидкости обнаружено въ ней множество движущихся бактер1евъ и мно
жество клетокъ, сходныхъ съ дрожжевыми (ТопОасёе), находящихся въ 
перщ е почковашя. Все три формы нисшихъ организмовъ развились, 
следовательно, изъ зародышей, находившихся въ воздушной пыли. При 
томъ, изъ ряда многихъ опытовъ онъ заметилъ, что преобладающее 

• развшче одной формы нарушаетъ развшче другой, такъ что, если въ 
жидкости развивались скоро бактерш и вибршны, то развшче плесе
ни останавливалось, и наоборотъ, при быстромъ и роскошномъ разви- 
тш плесени, мало или вовсе не развивались упомянутыя формы. По
севы воздушной .пыли заставили Пастбра заявить, что процессъ бро- 
жешя находится въ непосредственной зависимости отъ развитая въ 
данной жидкости организмовъ, которые служили для ней ферментомъ.

Вышеописаннымъ свойствомъ пыли онъ воспользовался также, что
бы определить качество воздуха въ разныхъ местностяхъ. Для этого 
онъ взялъ 60 колбочекъ, наполненныхъ подсахаренной водою пив- 
ныхъ дрозкжей, и запаялъ ихъ во время кипячешя. Бъ 20 изъ нихъ 
онъ впустилъ воздухъ у поднояия Юры, вдали отъ всякихъ жилищъ, 
въ 2 0 — на высотахъ Юры (850  метровъ) и 20 —  въ Монтанвере, на 
высоте 2000  метровъ, вблизи ледниковъ.

Изъ 20 колбочекъ перваго ряда, въ 8 развилось брожеше съ 
болынимъ количествомъ нисшихъ организмовъ; изъ 20 втораго по
рядка— въ пяти, а изъ 20 остальныхъ— только въ одномъ.

Изъ этихъ опытовъ заключеше истекаетъ само собою, что, чемъ

—  153 —
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дальше отъ жилшцъ челов^ческихъ и чймъ выше, тймъ воздухъ чище, 
гЬмъ меньше въ немъ спорь.

Пастбръ произвелъ, кром^ того, Ц ’Ьлый рядъ анализовъ воздуха въ 
колбахъ съ жидкостями, перешедшими и неперешедшими въброжеше. 
Въ этомъ отношенш резутьтаты его изслг£довашй весьма интересны и 
важны.

Составь нормальнаго воздуха, какъ известно, сд'Ьдуюпцй:
О— 2 0 ,7 4 ;  N— 7 8 ,2 6 ;  Н— 0 ,9 6 ;  С02— 0 ,0 4 . Цифры эти пред

став ляютъ неболышя колебашя, смотря по местности.
Въ колбахъ съ бродящею въ теченш месяца жидкостью *), въ кото

рой оказалось большое количество нисшихъ организмовъ, составь воз
духа былъ сл'бдукищй:

О —  4 ,3  
N — 8 1 , 4  
С02—  1 4 , 3 .

Въ другой колбочка съ прокипяченною мочею, въ которой въ тече- 
нш 2-хъ м!>сяцевъ развилось разложеше, всл1;дств1е того, что отвер- 
сйе колбочки не было запаяно, а находилось подъ ртутью, на поверх
ности которой могли быть бактерш, анализъ воздуха показалъ:

0 —  0.0 
N — 8 0 , 5  
С02—  1 9 , 5 .

Изъ этихъ двухъ опытовъ видно, какое быстрое и громадное по- 
треблешегО воздуха происходить при процесс^ брожешя; при этомъ, 
большая часть поглощеннаго 0 идетъ на образоваше С02.

Для сопоставлешя мы приведемъ три друпе опыта Пастера, гд’б 
былъ сд^ланъ анализъ воздуха въ колбочкахъ съ жидкостями, дол
гое время сохранявшимися и неперешедшими въ разложеше.

1-й опыт . Наливъ въ стеклянную колбочку, емкостью въ 250  
к. ц ., жидкости вышесказаннаго состава 80 к. ц . , онъ запаялъ ее во 
время кинячешя, зат'Ьмъ вынесъ ее въ садъитамъ, отломивъ шейку, 
впустилъ въ колбочку св^жШ воздухъ, носл£ чего тотчасъ снова за-

*) tПастеровская жидкость», рецептъ которой я привелъ въ предъидущей 
гхав*.



—  455  —

паялъ. Три года жидкость оставалась неизмененною. Составь воздуха 
въ колбочке после такого продолжительнаго хранешя оказался сле- 
дующимъ:

О — 48, 1
С02—  1,4.
N — 80, 5 .

: 4

Нисшихъ организмовъ никакихъ.
2-й опытъ. Колбочка, емкостью въ 250  в. ц ., была наполнена 80  

к. д. мочи и запаяна также вовремя кипячешя. Три года моча сохра
нялась въ такомъ виде безъ всякихъ признаковъ разложешя. Она 
была прозрачна, безъ запаха, реакщя ея кислая, только на дне обра
зовались неболыше осадки изъ кристалловъ мочевины и фосфорной 
кислоты. Никакихъ следовъ нисшихъ организмовъ. Анализъ воздуха 
въ колбочке далъ следующШ результатъ:

О - 1 1 , 4
С02— 14,5
N — 77 , 1 .  4 4

Т  У '  4 '  ;

3-й опытъ. Колбочка была наполнена молокомъ и также запаяна 
во время кипячешя, при температуре 108° Ц. Молоко также въ те- 
ченш трехъ летъ оставалось безъ всякихъ следовъ брожешя. Составь 
воздуха въ колбочке:

О —  3 ,1
С02—  2 ,8
N — 9 4 , 1 .

Въ анализахъ последнихъ трехъ опытовъ мы также видимъ умень- 
шеше 0 и увеличеше С02; но то и другое въ первомъ опыте незначи
тельно въ сравнены съ продолжительностью хранешя жидкостей въ 
этихъ случаяхъ. На этомъ основаны Пастёръ делаетъ тотъ выводъ, 
что окислеше органическихъ матерШ безъ присутствгя живыхъ орга
низмовъ происходить крайне медленно ’).

Целымъ рядомъ подобныхъ и разнообразныхъ опытовъ надъ раз
личными жидкостями, Пастёръ доказалъ, что всякое разложеше со

') P a s te u r , Examen da role attribud au gaz oxygene atmosphdrique dans la 
destruction de matieres animales et vegetales apres la mort. (C. R. 1863, t. 
LVI, стр. 736). .‘Г1'1 ve;.*»0 Г- ' ’ .
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вершается только подъ вл!яшемъ органическихъ зародышей, попа- 
дающихъ въ данную жидкость извне. Можно сделать еще одинъ весь
ма простой опыты если колбочку съ прокипяченною сахарною водою 
не запаивать, а соединить только съ открытою стеклянною трубкой, 
изогнутою нисколько разъ, то брожешя не наступаетъ, не смотря на 
сообщеше съ атмосфернымъ воздухомъ. Происходить это оттого, что 
органичеше зародыши задерживаются въ изгибахъ трубки и не дохо- 
дятъ до жидкости.

Даже моча, заключенная въ колбочкахъ, шейки которыхъ вытя
гивались въ тоншя трубочки, изогнутыя нисколько разъ, оставалась 
въ теченш четырехъ лгътъ безъ всякаго гшешя *). Тоже самое по- 
лучимъ мы, если мочу заменимъ мяснымъ настоемъ или вообще ка- 
кимъ нибудь веществомъ, способнымъ загнивать. Наконецъ, что въ 
изгибахъ трубочки действительно осЬдаютъ ферменты гшешя, дока
зывается темъ, что жидкость, остававшаяся въ открытомъ сосуде 
долгое время безъ гшешя, вдругъ загнивала, какъ только она была 
взболтана и могла смешаться съ пылинками, осевшими въ изгибахъ2).

Известно также, что профильтрованный сквозь вату воздухъ остав- 
ляетъ зародыши гшешя въ промежуткахъ между волокнами и стано
вится безвреднымъ. -Этой одной механической фильтращей можно 
объяснить причину, почему яйца такъ долго иногда сохраняются све
жими, не взирая на проникаше черезъ скорлупу кислорода. Но, какъ 
только скорлупа будетъ повреждена и въ ней сделается отверстае, 
свободно пропускающее, а не фильтрующее воздухъ, то немедленно 
начинается гшеше яицъ -1).

Найдя ниспие организмы въ бродящихъ и гншщихъ жидкостяхъ, 
заметивъ тотъ важный фактъ, что каждое брожеше производится 
только известнымъ организованнымъ ферментомъ и т. д ., Пастбръ 
выводить, что толчкомъ для развитая брожешя служить самая жизнь 
грибковъ. Для своего питашя они извлекаютъ изъ данной жидкости 
только известныя вещества, нарушаютъ этимъ химическую ихъ связь

*) T h a m h a yn , Lister’s Verband ( Левшинъ, Основы хирургш, 1-й выпускъ 1880,
стр. 132.

2) П . H ofm an n , Mykologische Studien uber die Gahrung (Bot. Zeit, I860, 
стр. 51).

3) H ille r .  (Левш инб, Основы хирургш, стр. 132).
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съ другими и, такимъ образомъ, производятъ распад еше до того су
ще ствующихъ соединенШ.

Гшеше— тотъ же процессъ брожешя, но более сложный, вследств1е 
того, что совершается въ органическихъ веществахъ более сложныхъ 
и обильныхъ азотомъ. Этотъ процессъ Пастбръ ставитъ безусловно въ 
зависимость отъ жизнедеятельности нисшихъ организмовъ. Вообще, 
по его мненио, где только есть разрушеше органической матерш, 
тамъ непременно работаютъ надъ этимъ нисппе организмы —  «1а vie 
preside au travail de la morU , ).

Наконецъ, прибавлю еще, что Пастбръ, наблюдая процессы разло- 
жешя, указалъ на некоторый интересная свойства нисшихъ организ
мовъ, а именно: Monas crepusculumи Bacter развиваются
во всякой гшющей жидкости; при этомъ они питаются на счетъ О 
жидкости, а когда последшй уничтоженъ ими, то развиваются 
ны, въ присутствш которыхъ разложеше идетъ еще быстрее. Въэто 
время на поверхности жидкости образуется обыкновенно пленка, со
стоящая только изъ бактер1евъ, питающихся у лее на счетъ О воздуха. 
Пленка препятствуетъ окисленйо жидкости, что благопр1ятствуетъ 
дальнейшему развитие вибршновъ, которые въ присутствш свободна- 
го 0 погибаютъ. На этомъ основанш Пастбръ делитъ гнилостные ор
ганизмы на аэробы (aerobies) и анаэрбы (anaerobies); первые состав- 
ляютъ классъ— elres inferieurs zymi, вторые —
azymiques s) .

Убедившись въ томъ, что въ воздухе действительно существуютъ 
зародыши нисшихъ организмовъ и различным неорганизованным ча
стицы (минерадьныя и проч.), вспомнимъ объ одномъ очень обыкно- 
венномъ явленш, когда вся эта «пыль» можетъ быть видима даже 
простымъ глазомъ. Я говорю о томъ случае, когда солнечный лучъ 
проходитъ черезъ темную комнату; путь его становится заметнымъ, 
именно благодаря освещеннымъ имъ пылинкамъ, наполняющимъ воз- 
духъ комнаты.

Т и н д а л ь ,  при своихъ изеледовашяхъ надъ разложешемъ некото- 
рыхъ паровъ действ1емъ света, долго думалъ надъ темъ, какимъ-бы

*) С. R. LVI, стр. 734.
*) P a s te u r , Recherches sur le putrefaction (C* R. LVI, стр. 1192)4

V
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образомъ удалить эти пылинки. При этихъ опытахъ было въ высшей 
степени важно, чтобы въ пространстве, содержащемъ паръ, не встре
чалось видимыхъ частицъ и чтобы, при начала опыта, въ трубке, че- 
резъ которую проходитъ световой лучъ, не заключалось вещества, спо
собная, хотя бы въ малМшей степени, разсЬевать светъ.

При опытахъ, Тиндаль ставилъ на пути наследуемая воздуха две 
трубки: одна содержала толченое стекло, смоченное крепкой серной 
кислотой, другая— куски мрамора, облитые врепкимъ растворомъ ед- 
каго кали. Оказалось, однако, что пыль проходила сквозь обе трубки. 
Если достаточно медленно пропускать комнатный воздухъ сквозь эти 
обе трубки, чтобъ его высушить и удалить изъ него (Ж , то вместе 
съ нимъ въ трубки проникнетъ значительное количество механически 
примешанная въ нему вещества, которое светится, когда черезъ 
трубку пропускаютъ световой лучъ. Явлете было въ сущности тоже, 
когда воздухъ заставляли подниматься въ виде пузырьковъ сквозь 
жидкую кислоту и растворъ едк а я  кали.

5-го октября 1 8 6 8  года, говоритъ Тиндаль *), въ пробную трубку, 
изъ которой былъ выкаченъ воздухъ, было впущено последовательно 
некоторое количество воздуха, прошедшая чрезъ едкое кали и сер
ную кислоту.

Трубка, до впуска въ нее этого воздуха, была оптически пуста 
и не содержала частицъ, способныхъ разсеевать светъ. ВсякШ разъ, 
при наполненш трубки воздухомъ, конусъ проходящихъ чрезъ нее элек- 
трическихъ лучей становился ясно видимымъ. Въ то время, о кото* 
ромъ я говорю, это явлете повторялось ежедневно.

Много разъ пробовалъ я, продолжаетъ Тиндаль, различные способы, 
чтобы устранить эти плаваюшдя въ воздухе частицы. Въ упомянутый 
день, я тщательно пропустилъ струю воздуха, прежде введешя его 
въ сушильный аппаратъ, надъ пламенемъ спиртовой лампы. Въ проб" 
ной трубке не появилось более плавающихъ въ воздухе частицъ, по
тому что оне были сожжены пламенемъ. Следовательно, оне были 
органтескаго происхождетя. Этотъ результатъ былъ совершенно

*) Т индаль . Очерки изъ естественныхъ наукъ. Пыль и болезни. J 876. 
стр. 2; Н-Ьмецкое издаше— T y n d a l l , Fragmente aus den Naturwissenschaften. 
Ueber Slaub und Krankheit. 4874, стр. 333.
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неожиданъ для меня, такъ какъ я предполагалъ, что пыль, содержа
щаяся въ нашемъ воздухе, состоитъ главнымъ образомъ изъ неорга- 
ническихъ частицъ и потому несгораема.

Я устроилъ маленькую печку, въ настоящее время часто употреб
ляемую химиками, внутри которой помещалась платиновая трубка, 
накаливаемая, по желанно, до краснокалильнаго жара 1). Въ трубку 
былъ положенъ свертокъ платиновой проволочной ткани, которая хотя 
пропускала сквозь себя воздухъ, но приводила пылинки въ тесней
шее прикосновеше съ раскаленнымъметалломъ. Затемъ, я сталъ вво
дить воздухъ лабораторш въ пробную трубку, проводя его предвари
тельно, то черезъ холодную, то черезъ раскаленную платиновую 
трубку. Я придавалъ также различную скорость току воздуха, прохо
дящему сквозь эту трубку. Въ прилагаемой табличке первый столбецъ 
показываетъ количество воздуха, взятое для каждаго опыта; оно 
определяется числомъ дюймовъ, на которое опускался ртутный мано- 
метръ воздушнаго насоса при вводе воздуха въ пробную трубку. Вто
рой столбецъ прилагаемой таблички показываетъ состояше платино
вой трубки во время опыта, а третШ— состояше воздуха, впущеннаго 
въ пробную трубку.

Количество воздуха. Состояше платпн. трубки. С ост. воздуха въ труокб.
15 дюймовъ Холодная Наполненъ атомами
15 дюймовъ Раскаленная Оптически пустъ.

Выражеше «оптически пустъ», показываетъ намъ, что когда уст
ройство аппарата допускаетъ полное сгораше, то плаваюнця въ воз
духе частицы исчезаютъ совершенно. Оне сгораютъ вполне, не остав
ляя заметнаго остатка. Опытъ повторенъ много разъ и всегда давалъ 
одинъ и тотъ-же результата.

Удостоверяв, такимъ образомъ, что все частицы, замечаемый 
въ воздухе жилыхъ помещенШ Лондона, имеютъ органическое про- 
исхождеше ®), Тиндаль пробовалъ сжечь ихъ въ фокусе вогнутаго зер- *)

*) См. калориферъ Пастера, описанный выше.
*) По анализу д-ра Перси, пыль, собранная со стгьнъ британскаго музея, 

содержитъ 50°/о не ор ганиче скихъ веществъ; следовательно, пыль плавающая въ 
воздухе нашихъ комнатъ, какъ бы просеевается сквозь сито, причемъ тяже- 
лыя частицы оседаютъ книзу. Паст'ёрь сказадъ: Здесь надо заметить, что
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кала. Для этого бралось одно изъ силън*йшихъ зеркалъ, который 
употреблялись имъ для его опытовъ надъ сжигатемъ т*дъ темными 
лучами, но опытъ не удался.

Безъ сомн*шя, плаваюиця въ воздух* частицы отчасти прозрачны 
для лучистаго тепла и потому не сгораютъ отъ этого жара. Быстрое 
перем*щеше частицъ изъ фокуса, также способствуетъ неудач* опы
та. Каждая частица остается слишкомъ короткое время въ фокус* 
лучей, чтобы усп*ть разложиться. Пламя можетъ уничтожить ихъ, но 
Тиндаль сначала не думалъ, чтобы оно оказывало свое собственное 
д*йств1е на атомы.

На пути цилиндрическаго пучка лучей, ярко осв*щающаго пылинки, 
плавакпщя въ воздух* лабораторш, ставилась зажженная спиртовая 
лампа. Около краевъ пламени и см*шиваясь съ нимъ, появляются 
странныя, темныя, перекрещиваюпцяся струи, похож1я на густой, чер
ный дымъ. Если пламя лампы расположить подъ лучемъ, то эти тем
ныя массы подымаются, крутясь, кверху. По временамъ эти струи ка
зались черн*е самаго густаго дыма, выходившаго когда либо изъ 
трубы парохода, и такъ походили на обыкновенный дымъ, что опытнМ- 
шШ наблюдатель долженъ былъ-бы заключить, смотря на нихъ, что 
въ чистомъ на взглядъ пламени спирта, при достаточно сильномъ ос- 
в*щенш, становятся зам*тны облака отд*ляемаго имъ углерода.

Но, точно-ли эти черныя облака ничто иное, какъ дымъ?
Вотъ вопросъ, невольно приходящШ на умъ.
Для разъяснешя его, подъ путемъ луча была положена накаленная 

до-красна кочерга; отънея также стали восходить черныя, волнообраз- 
ныя струи. Зат*мъ, такимъ-же образомъ, было употреблено большое 
водородное пламя, и отъ него еще сильн*е, ч*мъ отъ спиртовой лампы 
и раскаленной кочерги, стали восходить черныя, крутяпцяся массы. 
Сл*довательно, это не могъ быть настоящШ дымъ.

Однако, изъ чего-же состоять эти черныя массы? Оказалось, что 
это просто темнота зв*зднаго пространства, т. е ., темнота, завися
щая отъ присутствия въ сред*, проходимой лучами, вещества, способ-

пыль, находимая на поверхности вСЪхъ Т'Ьлъ, постоянно подвержена течетямъ 
воздуха, которыя уносятъ ея бол*Ье леиая частицы, и безъ сомн^шя преиму
щественно организованный тельца, яйца или споры, обыкновенно бол^е леппя* 
ч-Ьмъ минерадьныя частицы (Тиндальi Ь с. 4, н'Ьмецк. изд., стр. 336)*

I
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наго разодевать св'Ьтъ. Когда пламя располагали подъ лучемъ, то 
пылинки, плаванпщя въ воздухе, уничтожались на месте соприкос- 
новешя съ пламенемъ, и лишенный ихъ воздухъ, подымаясь кверху 
(какъ более нагретый), входилъ въ освещенное лучемъ пространство. 
При этомъ онъ раздвигалъ массы воздуха, наполненнаго освещенными 
частицами, и въ техъ местахъ, вместо света, получалась темнота, 
свойственная оптически пустому воздуху. Ничто не могло служить 
лучшимъ доказательствомъ невидимости самаго агента, посредствомъ 
котораго становятся видимыми все предметы. Именно, лучъ света 
становится невидимымъ, проходя чрезъ темныя полосы прозрачнаго 
воздуха, между темъ какъ' по обе стороны ихъ, густо скученныя пы
линки, при сильномъ освещенш, кажутся какъ бы сплошнымъ, бле- 
стящимъ теломъ.

Но здесь наше объяснеше встречаешь значительное затруднеше, 
Именно, не нужно сжигать атомы, чтобы получить темныя струи въ 
воздухе. Безъ настоящаго сгорашя получаются струи воздуха, не со- 
держания пылинокъ и потому представляюццяся темными среди окру- 
жающаго ихъ света.Тиндаль заметилъ впервые это явлеше, положивъ 
подъ конусъ электрическихъ лучей накаленный до-красна медный шаръ 
и оставивъ его тамъ, покуда онъ не охладился до 80" Р. При этой 
температуре темныя струи продолжали еще подыматься, хотя гораздо 
слабее. Таыя-же струи поднимаются и отъ стоянки съ кипяткомъ.

Для более точнаго изсдедовашя этого явлешя, поперегъ пучка лу
чей была проведена платиновая проволока, концы которой соединялисьО
съ полюсами гальванической баттареи. Для регулировашя силы тока, 
въ цепь вводился реостатъ. Опытъ начинаютъ съ слабымъ токомь; 
температура проволоки постепенно возвышается, но прежде,чемъ она 
достигнетъ калильнаго жара, вдоль проволоки подымается плоская 
струя воздуха, которая, если на нее смотреть въ профиль, представ
ляется полоской, более темной и резко очерченной, чемъ самая тем
ная изъ Фрауенгоферовыхъ лишй въ солнечномъ спектре. Правее и 
левее этой темной поперечной лиши, разделяющей лучъ, воздушныя 
пылинки подымаются кверху, резко разграничиваясь съ несветящейся 
струей воздуха. Какъ объяснить себе это явлеше? Оно объясняется 
следующимъ простымъ образомъ: нагретая проволока разрежаетъ со- 
прикасающШся съ ней воздухъ, не делая въ то-же время более лег-

11
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кими плаваюнця въ немъ пылинки. Поэтому, сплошная струя чистаго 
воздуха подымается между массами остающихся инертными частицъ, 
увлекая ихъ за собой справа и слева, но такъ, что оне всегда оста
ются разделенными непроницаемой для нихъ, темной перегородкой. 
Втотъ элементарный опытъ объясняетъ намъ происхождете темныхъ 
токовъ воздуха, подымающихся и отъ тедъ, нагретыхъ ниже темпе
ратуры горенш.

Когда проволоку раскалятъ до-бела, то отъ нея подымается гораздо 
более темная полоса. Это зависитъ, какъ утверждаетъ Тиндаль, отъ 
уничтожешя плавающихъ въ воздухе пылинокъ. Но струи начинаютъ 
подыматься и тогда, когда температура проволоки не выше точки ки- 
пешя воды. Въ этомъ последнемъ случае, явлете зависитъ отъ 
двигатя массы пылинокъ. Представимъ себе проволоку, окруженною 
воздухомъ, наполненнымъ пылинками. Проволока, нагревая и разре
жая воздухъ, не делаетъ въ такой-же степени более легкими пла- 
ваюпдя въ немъ пылинки. Вследств1е этого, струя чистаго воздуха 
стремится подняться изъ среды пыльнаго воздуха. Обратимъ внимаше 
на движете воздуха около самой проволоки. Представивъ себе попе
речный разрезъ ея, мы увидимъ, что надъ нижней поверхностью ея 
воздухъ стремится направо и налево; затемъ, онъ восходитъ двумя 
симметричными струями по обе стороны проволоки, частью сливаясь 
надъ нею, чтобы наполнить образующуюся въ этомъ месте пустоту. 
Новыя массы пыльнаго воздуха постоянно приходятъ въ соприкоснове- 
ше съ проволокой, и чистый воздухъ, какъ уже было помянуто, откры- 
ваетъ, наконецъ, себе путъ кверху, скозь массу инертныхъ пылинокъ. 
Оне увлекаются восходящимъ токомъ, но полоса очищеннаго воздуха 
всегда находится передъ ними. Обе струи чистаго воздуха, подымаю
щаяся по сторонамъ проволоки, сливаются надъ нею и, оставляя вправо 
и влево отъ себя массу своихъ пылинокъ, образуютъ своимъ соедине- 
тем ъ те темныя полосы, которыя мы видимъ во время опытовъ. Это 
движете воздуха, непрерывно возобновляясь, поддерживается во все 
время опыта. Какъ только воздухъ, наполненный пылинками, придетъ 
въ соприкосновете съ нагретой проволокой, такъ тотчасъ-же появ
ляется постоянная темная полоса въ воздухе. Если-бы воздухъ и ато
мы, находянцеся подъ проволокой, могли проходить сквозь вещество 
ея, то образовался бы восходящШ токъ атомовъ, а не темная полоса,
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потому что въ этомъ случае, хотя сначала пылинки и двигались бы 
медленнее тока воздуха, но вскоре были-бы увлечены имъ вверхъ и

%
мЪшали-бы образован^ темной полосы.

Мы сказали уже, что при сильномъ нагреванш платиновой прово
локи, пылинки воздуха не только разделяются восходящимъ токомъ 
воздуха, но совершенно разрушаются жаромъ. Докажемъ это: иатя- 
немъ проволоку, около 4  дюймовъ длины, въ воздухе обыкповеннаго 
стекляннаго колокола, стоящаго на своей подставке. Край колокола 
опирается на слой ваты й плотно овруженъ ею. Натянутая проволока 
накаливается до-бела электрическимъ токомъ. При этомъ воздухъ, 
вследств1е нагревашя, расширяется и избытокъ его выходитъ наружу 
сквозь слой ваты; когда, по прекращены тока, воздухъ подъ колоко- 
ломъ охлаждается, то входящШ снаружи воздухъ не можетъ внести съ 
собой новыхъ пылинокъ потому, что оне задерживаются ватой. При 
начале опыта воздухъ подъ колоколомъ былъ переполиенъ плаваю
щими частицами; черезъ полчаса колоколъ былъ оптически пустъ.

Второй опытъ былъ устроенъ следующимъ образомъ: на деревян
ной подставке стекляннаго, кубическаго ящика, въ I I V 2 дюймовъ 
длины, прикреплялись вертикальные стойки и между ними натяги 
валась, четырьмя параллельными лишями, платиновая проволока въ 
38 дюм. длины. Концы этой проволоки припаивались къ двумъ тол- 
отымъ меднымъ проводокамъ, проходящимъ сквозь подставки ящика 
и соединяющимся, по желанно, съ гальванической баттареей. Какъ 
въ предъидущемъ опыте, края стекляннаго ящика устанавли
ваются на слое ваты и прикрываются ею. Лучъ света, пропущенный 
чрезъ ящикъ, показываетъ присутшпе въ немъ множества плаваю* 
щихъ въ воздухе частицъ. Платиновая проволока накаливается до
красна. Черезъ 5 минутъ количество пылинокъ значительно уменьши
лось, черезъ 10 —  оне были совершенно уничтожены. Этотъ опытъ 
доказываем., что когда платиновая проволока достаточно накалена, 
то масса пылинокъ въ воздухе не просто разделяется восходящимъ 
токомъ, но вполне уничтожается.

Но действительно-ли свойство плавающихъ частицъ не допускаетъ 
ихъ уничтожения при умеренномъ нагреванш платиновой проволоки? 
Это сомнете разрешается следующими опытами:

1) Платиновая трубка, замкнутая крышкой изъ платиновой прово-
*
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лочной сетки, соединяется съ пробной трубкой, сквозь которую про
пускаюсь лучъ отъ электрической лампы, находящейся вблизи одного 
конца этой трубки. Платиновая трубка нагревается до такой степени, 
чтобы она слабо, но заметно светилась въ темноте. Изъ пробной 
трубки выкачивается бывтШ въ пей воздухъ и замещается возду- 
хомъ, пропущеннымъ сквозь накаленную платиновую трубочку. Значи
тельная часть иылинокъ воздуха не сгораетъ, проходя по этой трубке, 
и становится видимою въ пробной трубке, когда ее осветясь элек- 
трическимъ лучемъ.

2) Платиновая трубочка накаливается сильнее, и воздухъ медлен
но пропускается сквозь нее. Часть плавающихъ въ воздухе пылинокъ, 
хотя въ менынемъ количестве, чемъ въ предъидущемъ опыте, все- 
таки проходить въ пробную трубку.

3) Платиновая трубка накаливается еще сильнее. Въ воздухе проб
ной трубки едва замечаются следы пылинокъ.

4 ) ПредъидущШ опытъ повторяется съ тою разницей, что воздухъ 
пропускается чрезъ раскаленную трубку медленно. Тогда все пылинки 
сгораютъ.

5 ) Затемъ, температура платиновой трубки ■понижается до ясно 
видиыаго краснаго калешя. Воздухъ пропускается еще медленнее, 
чемъ въ последнемъ опыте, и, не смотря на то, увлекаетъ съ собой 
въ пробную трубку целыя облака пыли. И такъ, если воздушныя пы
линки разрушаются при спльномъ краснокалпльномъ жаре, то несом
ненно, что оне разрушаются и въ пламени, температура котораго 
значительно выше употребленной при описанныхъ опытахъ, и, следо
вательно, температура, производимая въ луче света горящей лампой, 
должна быть приписана разрушение этихъ частицъ. Платиновая труб
ка, нагретая до темно-краснаго калешя, или еще слабее, не разру
шаете пылинокъ въ пропускаемомъ сквозь нее воздухе. При такомъ 
слабомъ накаливании температура подымается не выше 8 0 0 — 900° Фа- 
ренг. и потому не въ состоянш сжечь пылинокъ. Еще менее могутъ 
оне быть уничтожены платиновой проволокой, нагретой приблизи
тельно до 212°; она можете только разделять ихъ массу струей чис- 
таго воздуха, но никакъ не уничтожать самихъ пылинокъ.

Плавающая въ воздухе пыль становится видимой при сильномъ 
местномъ освещении Она заметна вследеттае противоположности съ

I
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окружающимъ, неосвещенными пространствомъ. Чемъ ярче освещете, 
шймъ заметнее разница. Поэтому и пучекъ лучей, употреблявшийся въ 
нашихъ опытахъ, въ поперечномъ разрезе представляется на глазъ 
неравномерно освещеннымъ. Если быстро провести белой палочкой или 
костянымъ ножичкомъ поперекъ световаго луча, то впечатаете его 
разреза несколько мгноветй сохраняется на глазной сетчатке. 
Этотъ разрезъ представляется плавающимъ въ воздухе светлымъ 
кругомъ, окружность котораго гораздо светлее середины. Поэтому, 
ядро луча кажется какъ бы окруженнымъ блестящею оболочкою. 
Обратное явлете наблюдается, когда лучъ перерезанъ темными полос
ками, образуемыми нагретой платиновой проволокой. Чемъ ярче осве
щ ете, темъ гуще должна казаться относительная темнота, следую
щая за устранешемъ света. Поэтому, темныя полосы окружены какъ 
бы чернымъ кольцемъ, соответсвующимъ разрезу блестящей оболочки 
луча.

Если приготовить кислородъ, водородъ, азотъ и углекислоту та- 
кимъ образомъ, чтобы въ нихъ не встречалось вовсе плавающихъ 
частицъ, то эти газы, введенные въ лучъ света, произведутъ также 
темноту. Также действуешь светильный газъ.

Если въ воздухе повесить отверспемъ внизъ обыкновенный стек
лянный колоколъ, то направленный на него лучъ света будетъ ясно 
виденъ при прохожденш его сквозь стекло.

Если въ такой колоколъ вводить, посредствомъ трубочки, дости
гающей до его вершины, светильный газъ или водородъ, то колоколъ 
наполняется газомъ постепенно сверху внизъ. Путь световаго луча 
становится невидимымъ по мере того, какъ газъ наполняешь про
странство, по которому проходитъ светъ. Если поднять колоколъ 
такъ, чтобы граница газа и воздуха находилась выше пути луча, то 
последшй опять становится непрерывнымъ. Если наполненный газомъ 
колоколъ опрокинуть отверсиемъ вверхъ и поместить подъ лучемъ, 
то газъ подымается изъ колокола въ виде клубовъ чернаго дыма, 
оттесняющаго освещенная частицы, плавакпщя въ воздухе.

Воздухъ нашихъ комнатъ, заключаетъ свои опыты Тиндаль, въ 
Лондоне, наполненъ описанной нами органической пылыо, и даже 
сельскШ воздухъ не избавленъ отъ нея. При обывновенномъ Дневномъ 
свете эта пыль невидима, но при достаточно сильномъ солнечномъ
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освещены, она представляется почти полутвердымъ ттьлпмъ. Въ 
первое мгновеше никто безъ отвращешя не могъ приблизить рта къ 
освещенному фокусу электрическаго луча и вдыхать скученную тамъ 
густую пыль. Не менее отвращешя возбуждаетъ мысль, что, хотя мы 
не видимъ этой пыли, но въ каждую минуту нашей жизни вводимъ 
массы ея въ наши л е т я  * *).

Въ дальнейшихъ своихъ лекщяхъ Тиндаль подтвердилъ положешя 
Пастера и своимъ авторитетомъ поставилъ теорш зародышей на 
твердую почву.

Я остановился съ особенною подробностью на описаны опытовъ 
Тиндаля потому, что этотъ ученый доказалъ присутств1е «пылинокъ» 
въ воздухе чисто физическими путемъ, следовательно, въ его на
следованы мы имеемъ еще новую точку опоры въ пользу существо- 
вашя зародышей микроорганизмовъ въ атмосфере.

Весьма подробно о воздухе, какъ носителе заразы, говорить Н е- 
г е л и  2). Такъ какъ, не смотря на некоторый слабыя места, теор1я 
его принимается многими, то остановимся на ней подолее.

Начать съ того, что, какъ мы увидимъ дальше, Негели допускаетъ 
только 2 пути распространена заразы: мокрый и сухой, черезъ жид- 
шя вещества, и черезъ воздухъ— въ виде высохшихъ частичекъ. 
Мокрымъ путемъ зараза, по Негели, менее всего можетъ распростра
няться, вследств1е быстрой изменяемости свойствъ техъ организмовъ, 
которые развиваются въ жидкости. Въ жидкой пище, помояхъ, ку
хонной воде, отхожихъ местахъ, по автору, контаиозные грибки 
едва-ли два дня сохраняютъ неизмененный свойства.

Остается, следовательно, другой путь, черезъ воздухъ.
Воздухъ есть среда, говорить Негели, съ которой намъ приходит

ся сталкиваться чаще, чемъ съ водой. Воды каждый человекъ 
выпьетъ ежедневно среднимъ числомъ менее i / 2 метра, а воздуха въ 
теченш дня онъ вдохнетъ более, чемъ 8000  метровъ. Далее, воздухъ, 
какъ это видно изъ произведенныхъ до сихъ поръ изследовашй, самъ 
по себе опаснее воды, такъ какъ заразы по преимуществу, а MiaaMbi

*) Тиндаль, Пыль и болезни, стр. И; см. также краткое извлечете объ 
опытахъ Тиндаля у Ц ю н а , Научныя бесФды, т. I, 1880. стр. 91. О коли
честв* вдыхаемыхъ микроорганизмовъ см. 1-ю главу, изсл*довашя Денсера.

*) Нисппе грибы, глава УП, стр. 161.
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исключительно доставляетъ онъ. При всеиъ томъ, въ то время, какъ 
жидкШ элементъ привлекъ къ себе внимаше въ совершенно незаслу- 
женныхъ размерахъ, возбудилъ опасешя и подалъ поводъ къ разра
ботка предохранительныхъ м'бръ, доходящихъ почти до мельчайшихъ 
подробностей, на долю подвижная и неуловимая элемента атмосферы 
не выпало почти ничего.

Воздухъ, какъ и вода, можетъ действовать вредно, вследств1е со
держащихся въ немъ частицъ, которыя и делаютъ его нечистымъ; 
это— или газы, или пыль. Газы часто можно разпознать по ихъ запаху, 
пыль, напротивъ, вообще безъ запаха, но она представляется въ виде 
мельчайшихъ, блестящихъ точекъ, если въ комнату упадетъ солнеч
ный лучъ. Газы, делаюнце воздухъ нечистымъ, иногда ядовиты 
(угольная кислота въ слишкомъ болыномъ количестве, окись угле
рода, сернистый водородъ, амм1акъ и проч.); чаще же они только не- 
пр1ятны, вследств1е своего дурнаго запаха. Но они никогда не поро- 
ждаютъ заразительныхз болезней, а потому и не заслуживаютъ
дальнейшая разсмотрешя.

•.

Пыль, портящая воздухъ, состоитъ изъ неорганическихъ и орга- 
ническихъ осколковъ, изъ мелкихъ частицъ земли и песку и изъ 
крошечныхъ кусочковъ растительныхъ и животныхъ тканей; если-же 
ветромъ поднимаются тела, бблышя и по величине и тяжести, то 
они скоро снова падаютъ на землю. Собственно атмосферная пыль, 
носящаяся въ воздухе, состоитъ изъ микроскопически малыхъ ча
стицъ, возьмемъ-ли мы, напр., пассатную пыль, приносимую къ 
намъ пассатными ветрами изъ Америки, или пепелъ, выбрасываемый 
Везув1емъ и распространяющейся по всей Европе. Эти недоступный 
невооруженному глазу пылинки, принимаемыя въ большинстве слу- 
чаевъ за «солнечную» пыль, такъ легки, что даже незначительный 
течешя воздуха въ обитаемой комнате въ состоянш поддерживать 
ихъ при полете.

Такая пыль распространяется почти съ легкостью газа; она про- 
никаетъ поэтому вместе съ вдохнутымъ воздухомъ въ л е т я , дости- 
гаетъ воздухоносныхъ легочныхъ пузырьковъ, отсюда проходитъ 
въ лимфатичесмя железы и, при скопленш очень большая количе
ства, производитъ болезненныя явлешя. Такова въ особенности пыль
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кремнистая и угольная, собирающаяся массами въ легкнхъ работай- 
ковъ.

Ер ом'б мертвыхъ органическихъ и неорганическихъ осколковъ, 
пыль содержитъ еще живые организмы и ихъ зародыши. Они опас
ны только въ томъ случай, если это будутъ шизомицеты, а между 
ними въ особенности заразительные грибы (м1азмы и контагш).

Хотя обыкновенные шизомицеты, не исключая и плйсневыхъ (?) 
грибовъ, не могутъ быть недеятельными, если они попадутъ въ тело, 
но они производятъ незамйтное уклонеше въ жизненномъ процессе, а 
не заболйвашя въ собственномъ смысле, по крайней мере, въ томъ 
количестве, въ которомъ они приносятся намъ воздухомъ.

Теперь слйдуетъ въ высшей степени важный вопросъ: сущест- 
вуютъ-ли признаки зараженнаго воздуха и кате? Обычнымъ отвб-
томъ на этотъ вопросъ является мнеше, что зловонный воздухъ опа-

\

сенъ. Ходъ мыслей, прйводящШ къ этому заключешю, слбдующШ: 
Заразительныя вещества развиваются вледств1е процессовъ разло- 
жешя. Еъ самымъ худшимъ процессамъ разложешя принадлежитъ 
аммЯачное raieme и судить о присутствш таковаго предоставляется 
органу обонятя. При этомъ является обычное воззрйте, что зловон
ные газы или сами суть заразительныя вешества, или эти послед
няя происходятъ и распространяются въ воздухе одновременно съ 
ними. Таково основное заблуждеше налшхъ теперешнихъ представ
лений объ этомъ, твердо коренящееся въ болыномъ свете и дающее 
поводъ ко многимъ ошибочнымъ мйрамъ въ болыпихъ и малыхъ раз- 
мйрахъ,— заблуждеше, распространенное и укрепившееся, благодаря 
своей неясности, во многихъ ученыхъ кружкахъ.

Если дело идетъ о гипэническихъ свойствахъ воздуха, то мы не 
должны ни въ какомъ случае терять изъ виду прежде констатиро- 
ванныхъ фактовъ, что заразительныя вещества не газообразны, что 
они распространяются въ атмосфере въ виде пыли и что изъ того 
влажнаго тела или жидкости, въ которой получили начало, они мо
гутъ освободиться только тогда, когда высохнутъ. Что зловонный 
воздухъ, —  хотя онъ и непрЯятенъ по тймъ газамъ, которые содер
житъ (сернистый водородъ, амм1акъ, амаиачныя производныя), мо- 
жетъ быть, и действуешь вредно на долготу жизни нервныхъ и сла- 
быхъ людей, тймъ не менее, самъ по себя никогда не производить
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заразительныхъ болезней, очевидно изъ двухъ рядовъ фактовъ: изъ 
явленШ, открытыхъ научнымъ наблюдешемъ надъ процессами разло- 
жешя, и изъ ежедневнаго опыта.

Если мы проследимъ отъ начала до конца процессъ гшешя, мы 
зам'Ьтимъ прежде всего появлете шизомицетовъ, потомъ, по мере 
ихъ размножешя и при благопр1ятныхъ услов!яхъ, присутств1е про» 
дуктовъ разложетя. Въ некоторыхъ случаяхъ шизомицеты являются 
массами, тавъ что въ теченш долгаго времени продуктовъ разложе
ния не бываетъ заметно: это случается тогда, когда обстоятельства 
хотя и благощнятствуютъ размножение грибовъ, но неблагопр1ятны 
для ихъ деятельности, или если нитательныя вещества находятся въ 
изобилш, а разлагаюнця соединетя очень скудны.

Часть образующихся при гшенш продуктовъ разложетя испа
ряется въ атмосферу въ виде газовъ; эти газы зловонны; особенный 
запахе гнилости часто характеризуете разлагающее вещество и ту 
стадш, въ которой находится процессе. Гшеше продолжается до техъ 
поре, пока вещество, предавшееся разложенш, влажно, и столь-же 
долго улетучиваются изъ него газы, но отнйдь не твердыя вещества. 
Мало по малу, по мере высьпашя, раложете и испарете прекра
щаются. Только отъ сухаго вещества могутъ отделяться твердыя 
частицы и улетать вместе съ воздушными течешями, или, что слу
чается чаще, сухое вещество обращается при посредстве механиче- 
скаго воздействия въ пыль, которая уносится воздухомъ.-

Если при только-что описанномъ процессе разложетя образуются 
вредные зародыши, какъ это вообще предполагается, то они входятъ 
въ воздухъ въ виде сухой пыли, неимеющей запаха. Продукты гше- 
шя такимъ образомъ безвредны, пока они безпокоятъ насъ, какъ 
зловонные газы; только позднее, когда зловоше исчезло и лишенная 
запаха пыль и зародыши проникли въ наше тело вместе съ возду
хомъ, они становятся для насъ опасными.

Этотъ примеръ показываетъ намъ, что научное наблюдете надъ 
процессомъ г т е т я  противоречите общему взгляду, въ силу кото- 
раго место, где происходите разложеше, делается безопаснымъ, 
какъ скоро разложеше потеряете запахъ. Избегаютъ, напр., поля 
битвы, где непогребенные или недостаточно зарытые трупы людей и 
животныхъ «зачумляютъ» воздухъ газами, отделяющимися при гше-



ши, и какъ скоро воздухъ сделался «чистымъ», снова являются на 
него— хотя на самомъ деле настоящая опасность начинается имен
но теперь, когда, по общему мнЗшда, она кончилась.

Точно также относятся и къ зловоннымъ испражнешямъ, которыя 
содержать заразу, напр., къ холернымъ испражнешямъ. Пока они 
влажны и распространяют запахъ, окружающая атмосфера безвредна, 
она еще не заключаешь въ себ'Ь никакихъ заразительныхъ веществъ. 
Только по высыханш, когда дурной или особенный (eigenthiimlicher) 
запахъ исчезъ, зародыши могугъ заражать, подымаясь въ воздухъ.

Однако изъ этого вовсе не следуетъ, что воздухъ съ запахомъ 
здоровье, ч’Ьмъ безъ запаха, и что вследств!е этого его нужно пред
почитать. Мы можемъ вообще принять за правило, что зловонный 
воздухъ менее опасенъ, чемъ воздухъ безъ запаха, который по исте- 
ченш известнаго времени является въ томъ-же месте после перваго. 
Впрочемъ, само собою понятно, что это правило только въ томъ слу
чай можетъ иметь совершенно верное приложеше, если принять въ сооб- 
ражеше его основаше и взаимныя отношешя влажности и высыхашя.

Оно имеешь значеше единственно по отношешю къ процессу raie- 
шя, при которомъ за безвредною стад1ей зловошя следуетъ опасная 
стад1я— отсутств1я запаха. Если же въ одномъ и томъ же месте сле- 
дуетъ другъ за другомъ нисколько процессовъ гшешя, то воздухъ отъ 
одного можетъ быть наполненъ вонючими газами, отъ другаго-же 
вредными зародышами.

Съ результатомъ научнаго наблюдешя, по которому различные за 
пахи гнили не имеютъ никакого вл1яшя на опасность воздуха, въ от-

I

ношенш заразительности, согласенъ несомненно и ежедневный опытъ. 
Сельское и садовое (gartnerische) населеше некоторыхъ странъ на
слаждается превосходнымъ здоровьемъ, не смотря на то, что жилища 
его, вместе съ ближайшими окрестностями, действительно заражены 
помойными ямами и выбрасываемымъ ежедневно жидкимъ навозомъ. 
Точно также безвредна атмосфера стойлъ рогатаго скота и лошадей, 
которыя нередко употребляются какъ временные, а иногда и какъ 
постоянные ночлеги. Существуютъ страны, где люди во время зимы

*) Ndgeli, Die niederen Pilze, стр. 146, «Cholerastuhlen» въ русскомъ пере
вод» стр. 164—»  холерным* суднам*.
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живутъ преимущественно въ конюшняхъ. Воздухъ коровьихъ стойлъ 
служить даже лекарствомъ для страдающихъ грудью 1). Хотя онъ 
мало имеетъ благоухашя, но за то очень влаженъ и, такъ кавъ вагбд- 
CTBie этого тамъ ничто не высыхаетъ, то онъ совершенно свободенъ 
отъ пыли.

Что дурной запахъ и заразительныя вещества не имеютъ ничего 
общаго другъ съ другомъ, что, напротивъ, послгЬдщя не имеютъ запаха, 
показываетъ намъ воздухъ, доставляюпцй м1азмы. Воздухъ странъ, 
въ которыхъ господствуютъ лихорадки, нашъ органъ обоняшя не мо- 
жетъ отличить отъ воздуха странъ, избавленныхъ отъ нихъ. Если-бы 
атмосфера местечекъ, улидъ, домовъ, комнатъ, въ которыхъ распро
странены заразительные холера и тифъ, отличалась особеннымъ запа- 
хомъ и если-бы можно было узнать собственно кантапевъ, то мы, безъ 
сомнЬшя, знали бы о нихъ более, чемъ въ действительности, имогли- 
бы лучше предохранить себя отъ нихъ. Было-быистиннымъсчастьемъ, 
если-бы заразительныя вещества, какъ это вообще полагаютъ, или 
сами, или при посредства сопровождающихъ ихъ газовъ, распростра
няли зловоше и этимъ давали знать о своемъ присутствш,

Такъ какъ заразительныя вещества содержатся въ воздухе въ ви
де пыли и ихъ нельзя узнать по запаху, то является мысль изучить 
отдельным частички съ помощью микроскопа и этимъ путемъ опреде
лить вредность воздуха. Посредствомъ фильтрацш черезъ хлопчатую 
бумагу легко собрать атмосферную пыль и положить ее подъ микро- 
скопъ. Таия наблюдешя производились не одинъ разъ, но относи
тельно заразительныхъ веществъ они не дали никакого порядочнаго 
результата (?).

Шизомицеты, вследств1е ихъ мишатюрности, можно узнать только 
въ некоторыхъ характерныхъ формахъ; зерновидныя (kornerahnliche) 
формы нельзя (?) отличить отъ неорганизованныхъ зеренъ 2). Неыо-  
жетъ быть и речи о томъ, чтобы различить разнообразныя формы 
шизомидетовъ, а именно, чтобы найти заразительные грибы среди

*) *Die Luft der Kuhstalle dient selbsl fur Brustkranke als k imatischer Kur
ort.» N dgeli, стр. 147. Руссюй переводъ: «Воздухъ коровьихъ стойлъ слу
жить даже ванной  (?) для страдающихъ грудью», стр. 165.

!) Подобное заявление странно слышать отъ такого опытнаго ботаника, ка- 
кимъ считается Негели.



другихъ. Микроскопическое изследоваше атмосферной пыли только 
тогда было-бы драгоценно въ отношеши къ заразительнымъ болбз- 
нямъ, если-бы оказались справедливыми утверждешя Галлира (На1- 
Нег), что шизомицеты происходятъ изъ другихъ грибовъ и что каж
дый родъ шизомицетовъ, а вместе съ темъ и заразительиыхъ гри
бовъ, соответствуетъ определенному роду плесени. Тогда можно-бы 
было изъ споръ плесени, который находятся въ фильтрате, вывести 
заключешя объ опасности воздуха; если-бы, наир., въ немъ за
ключались споры холернаго плесневаго гриба, то изъ нихъ бы обра
зовались заразительные грибки холеры. Ташя или подобный представ- 
лешя, очевидно, заставили д-ра Д у г л а с а  К у н н и н г а м а  изследо- 
вать атмосферную пыль Калькутты и дать ея изображешя на 14 таб- 
лицахъ. Такъ какъ приведенный взглядъ Галлира неправиленъ, какъ 
показываютъ все точные опыты, потому что шизомицеты суть само
стоятельные организмы и не могутъ быть хорошо изследованы только 
вследств1е своей незначительности, то и эта трудная работа по необ
ходимости осталась безнлодной, потому что д-ръ Дугласъ Куннингамъ 
не могъ, по его словамъ «найти никакого соотношешя между количе- 
ствомъ находящихся въ воздухе бактер!евъ, споръ и т. д. и появле- 
шемъ д!арреи, дизэнтерш, холеры, агэ и денгэ, ни между присутствтемъ 
или многочисленностью какого-либо вида или клеточной формы (Zell- 
form) и преобладатемъ одной изъ техъ болезней».

Ясно, что этотъ выводъ не имеетъ решительно никакого значешя 
и что было-бы совершенно неосновательно, если-бы противникъ теорш 
грибовъ захотелъ сделать изъ него доказательство. Такими наблюде- 
шями можно-бы было воспользоваться для доказательства за или про- 
тивъ теорш грибовъ, когда бы действительно дознали число и' свой
ства шизомицетовъ. Но такъ какъ это невозможно, то результата 
всехъ наблюден^ будетъ тотъ, что микроскопическимъ путемъни от- 
сутств1я, ни существовашя связи мелгду заразительными болезнями и 
грибдми указать нельзя.

Такъ какъ микроскопическое изследоваше не приводитъ насъ ни 
къ чему (?), то остается только одинъ путь, обещающШ намъ объяс
нить заразительныя свойства воздуха,— путь опыта.

Я давно уже обратилъ внимаше, продолжаетъ Негели, на эту за
дачу физшлогш грибовъ и съ 1 8 6 8  года произвелъ много опытовъ
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для ея разрешешя. Эти опыты снова натолкнули меня на новыя труд
ности, которыя делали необходимымъ различный предварительныя 
изследовашя. На вопросъ, шгЬющШ некоторый интересъ, а именно: 
содержитъ-ли известный воздухъ шизомицетовъ и сколько приходится 
ихъ среднимъ числомъ на 1 метръ или на одинъ кубическШ метръ, 
экспериментальными путемъ ответить нетрудно. Но гораздо более 
важный вопросъ,— какого свойства эти шизомицеты? нредполагаетъ въ 
наук1! ,  уже прежде открытую, совершенно новую область физшогш  
грибовъ, именно, ум ете различать экснериментальнымъ путемъ формы 
шизомицетовъ по ихъ вл1яшямъ.

Пока мы найдёмъ способъ изследовать воздухъ относительно вред- 
ныхъ грибовъ, намъ остается единственный выходъ судить о немъ 
по месту нроисхождешя пыли, которую онъ приносить съ собою. Намъ 
даже нетъ надобности придавать большое значеше тому, много или 
мало пыли содержитъ воздухъ, такъ какъ она можетъ состоять по 
большей части изъ неорганизованныхъ, относительно безвредныхъ 
телецъ, которыя хотя и затрудняютъ дыхате, но не нричиняютъ ни- 
какихъ заразительныхъ болезней. Только если пыль поднялась съ 
изв'Ьстнаго места, степень вредности молено приблизительно опреде
лить по ея количеству,

' *. * 9
~ "  ! j v

Впрочемъ, надо принять во внимате, что пыль, смотря по вели
чине своихъ частицъ, становится более или менее легко замечаемой. 
Въ этомъ отношении, мне кажется, следуетъ различать три рода пыли: 
Видимая пыль (sichtbarer Staub) состоитъ изъ довольно болыпихъ 
телецъ; мы видимъ ее, когда она поднимается отъ ветра на улице 
или отъ щетки въ комнате; при спокойномъ воздухе она скоро па- 
даетъ на землю. Солнечная пыль (Sonnenstaub) состоитъ изъ телецъ, 
настолько мелкихъ, что они обыкновенно незаметны; комнатный воз
духъ, который собственно кишитъ ею, кажется светлымъ и прозрач
ными; только въ падающемъ солпечномъ луче тельца представляют
ся намъ въ виде светящихся точекъ (солнечныхъ пылинокъ); вслед
ствие своей легкости они остаются въ воздухе, поддерживаемый очень 
слабыми течетями. Невидимая пыль (unsichtbarer Staub) образуется 
еще более незначительными частицами; оне могутъ носиться по почти 
спокойному воздуху, но мы ихъ не видимъ даже съ помощью солнеч-
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наго луча; сюда принадлежать плазмы, поднимавшаяся изъ высох - 
шихъ болотъ и, вероятно, состояния только изъ шизомицетовъ.

Такимъ образомъ, самая опаснейшая пыль есть та, о которой наши 
чувства не имгЬютъ никакого представлешя, и если пыль, более гру
бая, намъ и вредить, то остается все-таки подъ сомнешемъ, не 
играютъ-ли при этомъ роли также частицы третьей, невидимой пыли. 
Отсюда ясно, что относительно заразительныхъ болезней намъ нетъ 
необходимости придавать большое значеше видимой пыли, но за то 
для насъ гораздо важнее знать, приносится-ли воздухъ изъ такого 
места, откуда, по всей вероятности, онъ могъ захватить заразитель- 
ныя вещества.

Второй важный пунктъ есть распространеше пыли въ воздухе. 
Такъ какъ распространеше пыли зависитъ отъ воздушныхъ течешй, 
то при известныхъ обстоятельствахъ ее весьма легко разсеять, и по
этому опасность, получить пыль изъ известнаго места, уменьшается 
уже при незначительномъ удаленш отъ него. Если принять во внима- 
ше то обстоятельство, что мнопя пылинки садятся на различные 
предметы, въ особенности на почву, то можно утвердительно сказать, 
что количество пыли, приносимой изъ известнаго места, умень
шается вообще почти обратно пропорцгонально ква -
т я. Поэтому мы допускаемъ, что м1азмы, который, чтобы сильно за 
разить, должны быть приняты въ известномъ количестве, опасны 
ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ м есте, где оне покидаютъ почву, и что поэтому «поч- 
венныя болезни» имеютъ резко ограниченную область распространешя.

При обсужденш гипэническихъ свойствъ воздуха, когда речьидетъ 
о заразительныхъ веществахъ, следуетъ разсмотреть еще несколько 
пунктовъ; именно, то обстоятельство, что заразительные грибки, по 
истеченш известнаго времени, теряютъ свое действ1е и что это проис
ходить быстрее всего въ тепломъ и сухомъ воздухе; далее, то, что 
портяпця воздухъ пылевидныя вещества прибиваются дождемъ, и что 
орошенная росою поверхность отнимаетъ у воздуха массу пылинокъ и 
темъ существенно содействуешь его очищенш.

ОтносительнЬ меръ, необходимыхъ для того, чтобы сделать воздухъ 
безвреднымъ, Негели говорить, что дезинфекщя —  безуспешна; что 
гораздо лучше носить у носа и рта респираторъ, который задер- 
живалъ бы все частицы, могупця попасть въ организмъ, и что по-
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добнымъ средствомъ нельзя пренебрегать. Такъ какъ всгЬиъ жителямъ 
носить ташя замки на лице, впродолженш несколькихъ недель, 
крайне неудобно, то Негели предлагаетъ ихъ надавать хоть сидел- 
камъ и вообще лидамъ, им'Ьющимъ надобность пробыть хоть короткое 
время въ местности, зараженной эпидем1ей.

Бъ особенности было бы желательно приложеше респиратора испы
тать въ тропите скихъ странахъ, где часто одно краткое отдохновеше 
на нездоровой почве имеетъ самыя пагубныя последств1я.

Такимъ образомъ, вся Негелевская теор!я основывается
на томъ, что грибки могутъ подниматься въ воздухъ только въ вы- 
сохшемъ виде и отрываться отъ сухихъ только субстратовъ.

Противъ подобнаго положетя однако совершенно ясно высказался 
Л у к о м с к 1 й ;  къ его возраженно, какъ мне кажется, нечего при
бавлять— оно во всЬхъ частяхъ справедливо.

«Каждому известно, говорить Лукомсшй *), что высыхате какого 
либо гнтщ аго субстрата не всегда бываетъ равномерно; одна часть 
его можетъ совершенно высохнуть (на поверхности, сбоку и т. п .) въ 
то время, какъ другая находится въ сильной степени разложешя; это 
будетъ зависать отъ формы субстрата, его положешя, свойства при- 
легающихъ или подлежащихъ частей и т. д. Следовательно, отъ од- 
н >й части могутъ отделяться Bbicoxmie, гнилостные грибки, а отъ 
другой— нетъ. Различныя у ш ш я , при которыхъ моягетъ совершаться 
переходъ въ воздухъ зародышей отъ разныхъ твердыхъ и жидкихъ 
субстратовъ, выяснены В е р н и х о м ъ  2). Значеше, между прочимъ, 
частичнаго высыхашя, какъ момента, способствующаго переходу гриб- 
ковъ въ воздухъ, доказано прямыми его опытами.

Жидшя вещества могутъ при гшенш такясе несомненно переда
вать окружающему воздуху гнилостные зародыши, но гораздо труд
нее и при известныхъ только услов1яхъ. Всякую жидкость мы не мо- 
жемъ себе иначе представить, какъ заключенною въ определенномъ 
пространстве, ограниченномъ стенками; вследств1е испарешя уро

*) Очерки Мнколопи, стр. 292.
а) Die Luft als Tragerin entwickelungsfahiger Keime (Virch. Archiv. 1SSO. 

B. 79. 2 Heft). Мы будемъ говорить объ этихъ изелФдовашяхъ при обзор» 
«почвы».



вень ея понижается, причемъ, конечно, на ст!нкахъ остаются ча
стицы, которыя легко высыхаютъ и переходятъ въ воздухъ въ 
форм! организованной пыли. Дал!е, на поверхности гнпощей жид
кости развиваются весьма часто пузырьки газовъ, которые, лопаясь, 
легко могутъ также передавать воздуху въ своихъ брызгахъ зароды
ши гнилостиыхъ организмовъ; въ особенности это обстоятельство мо- 
зкетъ им!ть значеше для выгребныхъ ямъ. Кром! того, поверхность 
гнйощей жидкости можетъ покрываться оболочкою, состоющею изъ 
сплоченныхъ колоний шизомицетовъ или аскококковъ; посл!дше, раз
рываясь, могутъ разс!вать мир1ады споръ, подхватываемыхъ двизке- 
шемъ воздуха. Все это относится къ тому случаю, когда имеется 
одинъ фокусъ гш етя; что-же сказать, когда ихъ много и притомъ на
ходящихся въ разныхъ першдахъ гнилостнаго разложетя? Нетрудно 
понять, что въ окружающемъ т а т я  м!ста воздух1!  будутъ находиться, 
кром! разныхъ гнилостиыхъ газовъ, и разные инфекщонные зародыши.

Прим!ръ, приведенный Негели— безвредности полей битвъ, покры- 
тыхъ разлагающимися трупами людей и экивотныхъ— весьма неудач
ный, доказывающей только, до чего можно договориться, основываясь 
на узкихъ теоретическихъ соображешяхъ. Между т!мъ, нельзя ска
зать, чтобы авторъ совершенно игнорировалъ значеше мнозкествен- 
ны хъ.и сл!дующихъ одинъ за другимъ гнилостиыхъ процессовъ на 
одномъ и томъ-зке м !ст !. Онъ самъ не отрицаетъ въ такихъ слу- 
чаяхъ возможности наполнешя воздуха и вонючими газами и вредны
ми зародышами ’); но такимъ случаямъ онъ придаетъ какъ бы исклю
чительность. оставляетъ ихъ какъ бы въ т!ни, а всей силой критики 
своей старается обрушиться на общепринятый воззр!шя, опираясь все 
на одномъ и томъ же принцип!.

Въ высшей степени интересны изсл!довашя воздуха, предприня
т а  Е о н о м ъ  2). Онъ устроплъ весьма простой аппаратъ, который 
названъ имъ «Apparat zur Luftwasche», такъ какъ при этомъ комнат
ный воздухъ промывается зкидкостыо. Два стеклянныхъ цилиндра 
(фиг. 76) одинаковой величины закупорены стеклянными или каучу
ковыми пробками и наполнены Коновской зкидкостыо. Въ пробки про-

') Nageli, стр. 146;
*) Unlers. iiber Bacterien, т. I, з Heft, стр. 146. Taf. V, fig. 1.
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ходятъ по две стеклянныхъ трубочки, иаъ которыхъ одна доходитъ 
почти до дна сосуда, другая— гораздо короче (а ,а); короткая тру
бочка одного сосуда соединена съ длинной трубочкой другаго посред- 
ствомъ каучуковой трубки, что видно на рисунка. Кром4 того, имеют
ся еще два болынихъ аспиратора, вместимостью до 10 литровъ каж
дый (b,b); они закупорены, также какъ и первые два, и снабжены 
трубочками (стеклянными) короткими и длинными. Теперь все сосуды 
соединяются каучуковыми трубками, причемъ одинъ изъ цилиндровъ 
(его короткая трубка) соединяется съ короткой же стеклянной тру
бочкой аспиратора 6, а аспираторы соединены такимъ образомъ, что 
концы каучуковой трубки надеты на длинны я стеклянныя трубочки. 
Одинъ изъ аспираторовъ (левый на рисунке) ставится несколько ни
же, нежели второй, и остается пуст, тогда какъ вышележащй 
наполняется водою. Нажимной кранъ (Qnetschhahn, z) открывается 
на столько, чтобы въ пустой аспираторъ стекала вода изъ другаго 
медленно, но равномерно и постоянно. Какъ только кранъ открытъ 
въ двухъ цилиндрахъ (а, а) съ Коновской жидкостью, (изъ длинныхъ 
трубочекъ) начинаютъ выделяться мелше пузырьки воздуха, который 
такимъ образомъ промывается въ продолжеше более или менее долгаго 
времени. Когда нижшй аспираторъ наполнится водою, а верхнШ опу- 
стеетъ, они меняются местами, т. е ., пустой ставится внизъ. Такимъ 
образомъ, каждый разе промывается И) литровъ воздуха.

Вся цель прибора состоитъ въ томъ, чтобы дать зародышамъ, но
сящимся въ воздухе, удобныя условья для развитая. И действительно, 
Коновская жидкость, въ которой осели формы шизомицетовъ и пле
сеней, благодаря описанной манипуляции,- очень скоро начинаетъ мут
неть, на ея поверхности развиваются Aspergillus, Penicillium, и реже 
Mucor. Бактерш легко могутъ быть узнаньг также въ микроскопъ и поз- 
воляютъ проделывать съ ними самые разнообразные опыты. Однимъ 
словомъ, съ аспираторами Кона является полная возможность насле
довать микроскопически воздухъ того помещенья, где стоитъ аппарата.

Благодаря описанному способу, оказалось, что при опыте, где про
мыто было 340 литровъ воздуха, на поверхности Коновской жидкости 
можно было сосчитать около Збхлопьевъ плесени, и такъ какъ каж
дый хлопокъ, въ большинстве случаевъ, обязанъ своимъ образова- 
шемъ только одной споре, то мы можемъ составить себе предподо-

12



жеше, что на каждые 10  литровъ воздуха приходится по одной спорй 
плйсени. Далйе, если считать это число за болйе или менйе нормаль
ное, то, по Кону, человйкъ впродоляееше одного дня въ
свои л еш я  около 1 0 0 0  споръ плйсеней. Изъ нихъ большинство вы
дыхается назадъ, а остальныя, будучи поставлены въ невыгод
ный услов1я, совсймъ не проростаютъ. Оно иначе и не моясетъ быть, 
такъ какъ, допустивши, что каждая спора проростетъ въ легкихъ, мы 
черезъ нисколько дней получили бы вей воздухоносные пути закупо
ренными мицел1альными волокнами.

Помутнйше жидкости и осадокъ на днй цилиндровъ происходитъ 
отъ брод.ильныхъ грибовъ (Hefezellen), которые развиваются даже въ 
такихъ растворахъ, гдй не имйется сахара (zuckerfreie Losung); при 
этомъ, однако, молото найти только круглый, соединенная по двй 
клйтки, имйюпця отъ 2 — 2, 8  mikrom. величины и размноясакпщяся 
почковашемъ; гораздо рйяее бываютъ находимы продолговатая ячейки, 
небольшой величины. Споры головни идругихъ формъ изрйдка наблю
даются въ осадкахъ.

Страннымъ каяеется тотъ фактъ, что при своихъ манипулящяхъ 
Конъ никогда непаходилъ въ жидкостях! Изъ этого онъ
заключаетъ о необыкновенной легкости (unendlich leicht) оргаииз- 
мовъ, которые, будучи, кромй того, окружены студенистой массой 
(Gallerthiille), смачиваются водою съ болыпимъ трудомъ, вслйдств1е 
чего выбрасываются снова вмйстй съ пузырьками воздуха. Далее спо
ры плйсеней, по мнйнйо того-яее автора, проростаютъ на жидкости 
только тогда, когда оболочка ихъ пропитывается водою и нисколько 
разбухаетъ; бактерш еще легче сдуваются съ жидкаго субстрата то
ками воздуха и доляоты сначала поглотить довольно много влаги, 
преяеде чймъ они прилипнуть къ водй или другой почвй. Гораздо 
легче задеряотваются бактерш въ случай, когда они заскакиваютъ 
въ трещины какого нибудь загрязненнаго тйла и смачиваются вмйстй 
съ этимъ субстратомъ ').

Наблюдешя Кона какъ-бы подтверждаютъ взглядъ С а н д е р с о н а  
(Burdon-Sanderson). Послйдтй категорично заявилъ, что заражеше •)

-  1 7 8 * -

•) Cohn, 1, с., стр. 151; 2-es Heft, стр. 189.



происходить не черезъ воздухъ, но только черезъ воду или же поверх
ностями загрязненныхъ предметовъ *).

ТЬмъ не менЬе, у Кона въ ибкоторыхъ случаяхъ получалось сильное 
развиие бактер1евъ въ питающей жидкости, что доказываетъ суще- 
ствоваше зародышей этихъ организмовъ въ воздух^, при изв'Ьстныхъ 
услсшяхъ. Иногда, следовательно, ихъ почему-то меньше, а иногда 
больше.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что аспираторы Кона могутъ ока
зать известную пользу при изследоваши организмовъ воздуха. Во вся - 
комъ случае они гораздо ращональн'Ье способовъ, предлагаемыхъ дру
гими учеными: такъ, П а с т ё р ъ  задерживалъ зародышей въ гремучей 
вате (Schiessbaumwolle) и затемъ растворялъ ее въ смеси спирта съ 
эфиромъ (Collodinmlosung); П у ш е  направлялъ токъ воздуха на 
пластинку своего аэроскопа, намазанную глицериномъ. Въ последнемъ 
случае, стоило только разсмотреть пластинку подъ микроскопомъ и 
становилось возможнымъ узнать (до некоторой степени) те микроорга
низмы, которые пристали къ масляной поверхности * 2).

Д у г л а с ъ  К у н н и н г а м ъ  наблюдалъ воздухъ въ Калькутте и 
издалъ более 10000 случаевъ изследовашя, изобразивши содержимое 
атмосферы на 14 таблидахъ. Но, какъ это уже было заявлено мною 
раньше, какого-бы то нибыло отношетя между количествомъ микро- 
организмовъ въ воздухе и случаями заболевашя холерою, дизэнте- 
piefl и проч. не нашелъ.

Т и с с а н д ь е  (Tissandier) въ своемъ сочиненш «Les poussibres de 
Гай» собралъ много интересныхъ фактовъ, касающихся разсматри- 
ваемаго нами вопроса,

Онъ употреблялъ при своихъ изследовашяхъ приборъ, изображенный 
на фиг, 81 и состояний изъ шарообразныхъ расширешй изогнутой 
стеклянной трубки (В), наполненной (химически) чистой водой, и изъ

4) B u rdon  S an derson , The origin and distribution of Microzymes (Bacteria) 
in water and the circumstances which determine their existence in tissues and 
liquids of the living body. Second Report concerning the intimate pathology 
of contagion. Appendix of 13 Repport of the Medical officer of the Privy coun
cil (Quarterly Journal of the Micros. Society. Oct. 1871)

2) C unningham , Microscopic examination of air, Calcutta 1874; F e rd . Cohnt 
Unsichtbare Feinde in der Luffc (Tageblatt der 47 Versamml. deutsch. Natur- 
forscher u. Aerzte zu Breslau. 24= Septemb. 1871, етр. 138).



—  1 8 0  —

подкововиднаго сосуда (С), который наполненъ былъ гремучей ватой. 
Сосудъ С соединялся посредствомъ трубки А съ аспираторомъ и по- 
средствомъ Dсъ шарообразнымъ сосудцемъ (В). Пуская въ ходъ аспи
ратора воздухъ процеживался черезъ воду, проходиЛъ чрезъ D и С. 
Наследовалась вода, вата служила какъ-бы контролемъ, такъ какъ, 
будучи растворима въ эфире, не оставляла никакого осадка (орга- 
низованнаго и неорганизованнаго).

Тиссандье пропускалъ черезъ свой аппаратъ воздухъ Парижа ине- 
которыхъ деревень. Оказались интересныя цифры.

Такъ, процедивши въ три дня 1 куб. метръ (1 т с . )  воздуха, вода 
изъ шарообразнаго сосуда была превращена въ пары при температуре 
въ 100° * *). Осадокъ взвешивался тщательно. Цифры, какъ и следо
вало ожидать, получались различная.

1 ч Посл̂  снльнаго дождя Посл'Ц 8-дневнон за При обыкновенном!, соpa « •О C3H 3 K  ̂ I4 (iiojb ! 870). сухи (1юль 1872) стоянии атмосферы 2).
О д s  ^  СО ф .CO [ 0 ,0 0 6 0  гр. 0 ,0 2 3 0  гр. 0 , 0 0 6 0  гр.V* T VO E3© ^t« 4 “ « К -- — 0 ,0 0 7 5  »о Ы T"H x 1 cc - >7ca » £ « .; — — 0 ,0 0 8 0  »

Такимъ образомъ, говорить Тиссандье, весъ твердыхъ частицъ, 
нлавающихъ въ воздухе Парижа (на 1 к. м .), можетъ варшровать отъ 
0 ,0 0 6  гр. и до 0 ,0 2 3  гр. Возьмемъ минимальную часть,т. е ., первую 
цифру (0 ,0 0 6  гр.). Если представимъ себе слой воздуха въ 5 м. тол
щины, находящийся надъ поверхностью Champ-de Mars (имеющую про
странство въ 500000  inq., то вся масса воздуха будетъ заключать въ 
себе ни больше ни меньше, какъ 15 килограммовъ твердыхъ частицъ; 
если-же вообразимъ себе всю поверхность Парижа, то надъ иимъ но
сятся, по крайней мере, насколько сотенъ килограммовъ!

Известно также, что въ другихъ местахъ въ кубическомъ метре 
воздуха находили до 5 и 25 миллиграммовъ плотпыхъ частей, а одинъ 
изследователь въ Лондоне насчиталъ въ капле воды, взболтанной съ 
воздушной пылью, до 2 5 0 0 0 0  нисшихъ грибовъ. При этомъ не было, 
однакоже, имъ обращено вниматя на друпя составныя части пыли, въ

*) См. подробности, Les poussieres de l’air. 3 877, стр. 2.
*) «Dans des conditions atmospheriques normaies> (juin AjuilJet 1870, avril a 

novembre 1872).
: l
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особенности на частицы угля, которыхъ весьма много въ атмосфер! 
такого города, какъ Лондонъ.

Какъ и следовало ожидать, въ воздух1!  деревень и полей количе
ство твердыхъ частицъ должно быть мен!е; по Тиссандье,въ Saint- 
Marie-du-Mont (Manche), гд! опыты производились отъ 26 до 31 ноля 
1875 г. ,  12 куб. метръ воздуха заключали въ себ! только 0 ,003  гр. , 
или 0 ,0 0 0 2 5  гр. на 1 метр, воздуха; только поел! засухи цифра из- 
м!нилась и дошла отъ 0 ,0 0 3  до 0 ,0 0 4 5  гр. на 1 метръ.

Посмотримъ теперь, что показали изсл!довашя возду
ха, предпринятыя т!мъ же изсл!дователемъ 1) .

Изъ многихъ прим!ровъ, им!ющихсявъ книг!, укажу только на н !- 
которые. Наши фигуры 8 4 — 87,  взятыя съ таблицы 1-й француз
ская ученаго, могутъ дать поняйе о разнообразш того, чтоплаваетъ 
въ воздух! и осаждается дождемъ, сн!гомъ и т. д.

1. Дождь 1-го поня 1 8 7 5 г . ,  наблюдаемый въ Saint-larie-du-Mont, 
заключалъ въ себ! (фиг. 82): а ,а — черные кусочки угля, b,b— аморф- 
ныя минеральныя частицы (silice, calcaire); с,с, d, е, f, к, — по мн!- 
шю Тиссандье, суть ничто иное, какъ различный крахмальныя зерна, 
зерна (graines), цв!точная пыль, h— остатокъ водоросли (debris d’al- 
gue?). 1 н !  кажется, что h можно скор!е счесть за волокно пл!сени, 
нежели за водоросль, a d весьма напоминаютъ бродильные грибы.

2. 22 и 24 сентября 1874 г. ,  найденъ въ дождевой капл! орга- 
низмъ, изображенный на фиг. 83. Тиссандье по этому случаю заяв- 
ляетъ: «La forme que je represente ici appartient assurm ent (?) au 
regne animal. (??). Q,uand je l’ai observ6e, le douze branches qui rayon- 
nent autour d’un centre, a la facon d’une etoile de mer microscopique, 
6taient inmobiles. L ’animalcule,qui provenait probablement de la 
mer (???), etait mort» 2).

■ Такимъ образомъ, сходство съ зв!здой заставило автора построить 
ц!лую Teopiio— какимъ образомъ оно очутилось у него подъ микроско-

4) Для собиратя дождевой, снеговой воды и другихъ атмосФерныхъ осад- 
ковъ, Тиссандье устраивавтъ особые покатые столы. Описаше ихъ я остав
ляю въ сторопй, такъ какъ точност и при такихъ изолйдовашяхъ ожидать 
невозможно (наир., нельзя ручаться, что известный организмъ не развился 
на поверхности или въ трещпнахъ стола и проч.). Желающимъ укажу на 
стр. 13 н слйд. цитпруемаго' сочинешя*

*) 1. с. етр. 18, fig. 2. Tab. I.



помъ,— оказалось, что животное, по всей вероятности, морское, по
пало въ воздухъ и было мертво, когда производились надъ нимъ на- 
блюдешя!

На самомъ деле quasi-животное —  ничто иное, какъ мешки ка
кой нибудь сферы (Sphaeria), выпавпие изъ своего перитещя. Ближе 
всего оно подходитъ къ р. Valsa или , у которыхъ споры
чрезвычайно мелки и наполняютъ часто все мешки сверху до низу. У 
некоторыхъ зерновиковъ (Pyrenomycetes) очень легко выпадаетъ все 
ядро грибка (nucleus), состоящее или изъ однихъ мешковъ, или же 
изъ мешковъ со спорами. Примоихъ изследовашяхъ воздуха, мне так
же разъ случилось наблюдать точно такое же явлеше (фиг. 1 0 1 , а).

Я весьма далекъ отъ того,чтобы упрекать Тиссандье заегонезнаше 
микологш, но,- стоило бы ему развернуть любую микологическую ра
боту, и онъ могъ бы объяснить себе появлете «микроскопической мор
ской звезды ».

В. Бъ мокромъ снеге (pluie neigeuse), выпавшемъ въ Париже 13 мар
та 1876 г. ,  Тиссандье заметтгъ (фиг. 81) мелшя споры въ отдель
ности и скученный на поверхности водоросли (algue) —  а, b— группы 
аморфныхъ частичекъ, остатки водорослей (с,с) и d— организмы, на- 
поминаюнце собою двойчатокъ (diatomacdes).

И здесь почему-то авторъ говорить о , хотя, быть мо-
жетъ, это все плесень.

4 . Организмы, найденные въ первыхъ упавшихъ капляхъ дождя въ 
Париже 1 шля 187 0  г.: а— темные кусочки сажи (suie), Ь —  водо
росли, с— кусочки ткани (d6bris d’dtoffe), d —  зерна крахмала, е —  
аморфныя минеральная частицы, / — древесина (fragment de bois); —  
различный частицы, h— мохъ (mousse?), — неизвестное тело.

И здесь, я думаю, вкрались неточности: водоросль Тиссандье в е 
роятно не есть водоросль, а, быть можетъ, , неизвестное
т ело— есть, какъ кажется, панцырь водоросли , мелшя
клетки, названный «mousse», ничего определенная не имеютъ.

5 . Въ воде отъ растаявшаго града 9-го марта 1 8 7 6  г.: а —  водо
росли b— инфузорш (неподвижныя), с— сферичесшя организованный 
тельца, в— тельца, находяшдяся въ сильномъ движенш, круглый, 
прозрачныя, студенистая клетки, которыя очень сходны съ такими



же организмами, описанными Э р е н б е р г о м ъ  *) и найденными имъ 
на снеге.

И здесь проглядываетъ неточность: опять мы видимъ те-же 
росли, неопределенный инфузорш (почему можно ихъ счесть за инфу- 

зор!и?), катя-то сферичешя тельца и проч.
Въ росе (eau de ros6e) Тиссандье наблюдалъ: а— сферичешя про- 

зрачныя тельца, b— татя-ж е тельца въросе, выпавшей въ 6 ч. утра 
(2 4  поля 1876 г.) на фарфоровую поверхность, с —  цветочная пыль 
(grains de pollen?) изъ росы, снятой съ поверхности травы, А— инфу
зорш (?), еж / — неопределенные организмы.

Относительно последнихъ, могу заявить, что они суть споры пле
сеней. Если спросятъ: какихъ?, то могу сказать, что (по
строешю) органовъ размножешя Hyphomycetes можно найти многое 
множество.

Вообще надо заметить, что, какъ ни хромаетъ микроскопическая 
часть работы Тиссандье, книжка представляетъ чрезвычайно много
интереснаго. Мало того, тщательно сделанные рисунки позволяютъ~ / *
приблизительно определить организмы, не заглядывая въ текстъ ав
тора, где почти на каждомъ шагу встречаемъ «algues» или «corpus- 
cules sphdriques2).

Укажу еще на несколько изследованШ воздуха.
Докторъ М и ф л е, занимаясь у Кона изучешемъ бактер!евъ, пред- 

принялъ вместе съ нимъ целый рядъ наблюдешй для разрешешя воп
роса: существуютъ ли зародыши бактер1евъ въ воздухе, и если они 
существуютъ, то могутъ ли развиваться и размножаться, попадая 
въ питательныя жидкости?

Мы говорили уже, что какъ Конъ, такъ и Сандерсонъ, найдя весь
ма небольшое количество бактер1евъ въ воздухе, который переноситъ 
только споры плесеней и бродильныхъ грибовъ, высказались дажевъ 
томъ смысле, что заражение вообще жидкостей, способныхъ загнивать, 
происходить черезъ посредство воды, но никакъ не воздуха.

*) Bericht iiber die zur Bekanntmachung geeigneten Verbandl. d. К. P. 
Akad. d. Wiss. z. Berlin, 1860.

3) Особенно характерно нахождеше въ воздуха мелкихъ частичекъ метеор- 
наго желЪза, песчинокъ, саыыхъ разнообразныхъ проиехождетй и проч. и проч.



Для подтверждешя или опровержешя высказаннаго мнешя и были 
предприняты опыты Мифле.

Аспираторъ, употреблявпййся раньше Кономъ, былъ замененъ осо
бой машиной Б е м е  (Paul Bohme), которая промывала въ часъ 150  
дитровъ, а въ 24 часа— 2 5 5 0  литровъ воздуха безъ всякаго перерыва.

Жидкости употреблялись слгЁдующ1я:

1. 10-процентный растворъ мальцъ-экстракта.
2 . 1 -процентный растворъ Либиховскаго мяснаго экстракта.
3. Питательная жидкость, состоящая изъ

кислаго фосфорно-кислаго к а л и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 гр.
сернокислой магнезш...................   1 »
нейтральнаго винно-каменнокислаго амм1ака . . 2 »
хлористаго кальщя... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,1  »
дестиллированной воды...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200  »

Передъ опытомъ, какъ цилиндры,такъ и вата, употреблянищеся при 
опытахъ, дезинфицировались высокой температурой выше 100° Ц., 
салициловой кислотой и абсолютнымъ алкоголемъ.

Оказалось, что мальцъ-экстракта иговяжШэкстракъгораздо благо- 
пр1ятнее, нежели минеральная питательная жидкость, для развиыя 
микроорганизмовъ, а питательная жидкость годится только для раз- 
множен1я Bacterium Тегшо.

ИзслЁдованъ былъ воздухъ рабочей комнаты въ физшлогическомъ 
(pflanzenphysiologischen) институте, воздухъ больницы (Wenzel’sches 
Krankenhaus), воздухъ секщонной комнаты патологическаго института, 
воздухъ операщонной комнаты хирургической клиники, воздухъ бо- 
таническаго сада, воздухъ надъ клоаками.

Результаты получились следу юнце:
1) Въ воздухе существуютъ многочисленные зародыши бактер1евъ, 

способные размножаться.
2) Зародыши могутъ быть собраны, культивируемы и, следова

тельно, определены.
3) Большая часть микроорганизмовъ принадлежитъ къ 

и Bacillus.
4 ) Ненаходимы были въ воздухе только зародыши Bacterium 

Тегто, не смотря на то,что, по мненпо Кона, онъ есть единственный
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фермента гшешя, зародыши спирилле (Spirillen), спирохеш  (Spiro- 
chaete) и многихъ другихъ.

5) Въ воздух1!  больницы не было зародышей бактер1евъ, вероятно 
вследств1е того, что онъ былъ дезинфицированъ и вентилированъ.

6) Воздухъ клоакъ наполненъ микроорганизмами ‘).
Такимъ образомъ еще разъ подтвердилось предположете, что воз

духъ есть носитель микроорганизмовъ. Странны только кажутся про- 
тивореч1я, замечаемый у некоторыхъ авторовъ относительно количе
ства зародышей. Такъ, оказывается, что въ атмосфере физшлого- 
ботанической лабораторш въ Мюнхене, въ которой делаются постоян
но опыты съ нисшими грибами (подъ руководствомъ Негели), найдено 
въ литре воздуха всего десять штукъ шизомицетовъ, тогда какъ въ 
Лондоне насчитывали въ капле воды, взболтанной съ воздушной 
пылью, до 2 5 0 0 0 0  грибковъ. При последнемъ случае не было, впро
чем^ обращено внимашя на друпя составныя части пыли, въ особен
ности на частицы угля, которыхъ весьма много въ атмосфере такого 
города, какъ Лондонъ. Здесь вероятно мнопя частицы распада были 
приняты за микроорганизмы.

Упомяну еще о наблюдешяхъ Мик ел я, произведенныхъ надъ 
воздухомъ обсерваторш въ парке «Montsouris» близь Парижа 2) .  
Оказалось, что новаго онъ не заметилъ почти ничего: въ одномъ куб. 
метре воздуха, процеженномъ черезъ аэроскопъ, находились отъ 500  
до 5000  и даже до 1200 0 0  различишь споръ плесеней, остатковъ 
споровыхъ растешй, органовъ размножешя грибовъ и водорослей. 
Среднее число «микробовъ воздуха», небольшое во время зимы,увели
чивается съ наступлешемъ зимы, остается почти постояннымъ ле- 
томъ, и уменьшается осенью. Дождь увеличиваете (provoque tonjours 
la recrudescence) количество организмовъ; такъ, напр., после одной 
летней бури съ грозой, вместо 5000  нисшихъ формъ ихъ было на
считано около 1 0 0 0 0 0 .

Въ числе организмовъ находились инфузорш, ихъ яйца, бактерш. 
Относительно последнихъ, Микель выводить заключете, что при 
влаяшой погоде ихъ гораздо меньше въ воздухе, нежели^ въ сухое * *)

V Mi[let, Untersuch. iiber die in der Luft suspendirten Bacterien (Cohn, Biolo
gic d. Pilanzen, т. Ш, Erstes Heft, 1879. стр. 137).

*) Comptes rendus, 1878, t . 86,[стр. 1552.
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время. Кроме того, зимою, 200  литровъ пропущеннаго воздуха не 
могли заразить гшешемъ жидкости, черезъ которую проходили микро
организмы, тогда какъ л'Ьтомъ и осенью иногда случалось заметить 
до 1000 зародышей бактергевв на 1 куб. метръ. Наконедъ, въ те  
дни, когда число микробовъ въ воздухе увеличивалось, увеличивалось 
и забол'Ьваше людей.

Особенно вредное вл1яше шизомицеты могутъ оказать, какъ это 
легко догадаться, на раны тела, следовательно, понятенъ тотъ ин
тересу съ какимъ хирурги следятъ за изучешемъ вопроса о парази- 
тахъ. Объ этомъ мы поговоримъ въ конце главы.

Если относительно ферментовъ гшешя можетъ быть еще coMneeie, 
какимъ способомъ они попадаютъ ъъ жидкости, посредствомъ-ли воз
духа или воды, то относительно бродильныхъ грибовъ известна уже 
давно возможность перенесешя ихъ зародышей течешями атмосферы. 
Напомню только объ изследованш П а с т е р а  *).

Онъ говоритъ, что сокъ винограда не будетъ бродить, если съ 
цимъ не смешается пыль, осевшая на поверхности ягодъ или на 
стебелькахъ кисти. Изследуя эту пыль подъ микроскопомъ, Пастёръ 
нашелъ, что, кроме минеральныхъ частицъ, она состоитъ изъ круг- 
лыхъ, продолговатыхъ, болынихъ и малыхъ прозрачныхъ и безцвет- 
ныхъ клетокъ и, кроме того, изъ споръ многоклетныхъ, окрашен- 
ныхъ въ коричневый цветъ (фиг. 1 0 6 ]. Смывши все эти организмы, 
положимъ каплю воды, въ которой будетъ заключена описанная пыль, 
въ виноградный сокъ, прозрачный и профильтрованный. Скоро уви- 
димъ, что каждая клетка (прозрачныя и коричневый) начнетъ образо
вать почки, размножаться, а въ силу этой жизнедеятельности-■ сокъ 
забродитъ. Такимъ образомъ доказано, что въ пыли атмосферы всегда 
находятся бродильные элементы, могупце вызвать процессы брожешявъ 
жидкостяхъ,способныхъ къ этому (Levure spontande* 2) (фиг. 1 0 7 — 1 1 1 ).

Въ только-что полученномъ прекрасномъ труде К о х а  .«Zur Unters. 
d. pathogenen Organismen» мы находимъ изследоваше воздуха 3). 
Кохъ говоритъ, что его ожиданья найти въ воздухе всевозможные
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*) Etudes sur la biere, стр. 150.
3) Си. интересную главу Ш, стр. 71 и др. цитируемаго сочинетя.
3) Struck, Mittheil. aus d. Kaiserl. Gesuudheilsamte, 1881,1 Theil, стр. 36,
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микроорганизмы не оправдались; напротивъ, свгьжая пыль, собранная 
на поверхность раствора желатины (Nahrgelatine), дала начало мице- 
лгямъ плесени и Bacilllus, пыль-яге старая, взятая изъ мебели, уг- 
ловъ въ комнате и пр., давала почти исключительно мицелш и меньше—  
Bacillus (сравнительно).

Такимъ образомъ выходить, что большинство а,
носящихся воздухть, умираешь при , за исключемемв
плгьсени бродильньш грибовъ и Bacillus.

Последняя форма, культивируемая въ желатине развивалась, пре
красно, тотчасъ-же после того, какъ попала изъ воздуха въ благо- 
прьятныя услов1я (фиг. 114-).

Въ заключеше я позволю здесь привести некоторые факты, под
меченные мною, при изследованш воздуха. При этомъ спешу заявить, 
что работу свою я не считаю еще вполне оконченною.

Начать съ того, что, задавшись целью подвергнуть микроскопичес
кому изследованш окружающШ воздухъ, методы, которыми пользо
вались прежше наблюдатели, казались для меня неподходящими. 
К о н ъ, напр., преследовалъ цель доказать загнивате известной жид
кости отъ зородышей воздуха. Ему было все равно, попадаютъ-ли 
туда таюя-то и тамя-то формы микробовъ,лишь-бы начался процессъ 
распадешя при ихъ присутствш. Могло случиться и такъ, что въ его 
жидкость вносилось несколько самыхъ разнородныхъ формъ, изъ ко- 
торыхъ не все могли проростать, не все выдерживали борьбу за суще- 
ствоваше другъ съ другомъ. А между темъ, для меня кажется также 
весьма интересньшъ вопросъ: капе  организмы могутъ плавать въ 
воздухе нашей местности, оставляя до некоторой степени вопросъ о 
ихъ вл1янш на субстратъ въ стороне.

Для этого надо было устроить такое изменетс въ приборахъ преж- 
нихъ изследователей, чтобы можно было: а) видеть грибки въ мо- 
ментъ ихъ попадайся въ жидкость и Ь) заставлять ихъ проростать, не 
упуская изъ вида всю каплю пли фиксируя одну какую-нибудь спору 
или одинъ экземпляръ микроорганизма.

Я пробовалъ употреблять предметныя пластинки, покрытая на 
своей поверхности тонкимъ слоемъ глицерина. Но, если такой спо-



собъ задерживашя организмовъ и достаточенъ для того, чтобы раз- 
смотреть ихъ въ микроскопъ, тймъ не менее, глицеринъ не можетъ 
считаться удобной почвой для культуры микробовъ *).

Поэтому пришлось прибегнуть къ следующему способу й): Большой 
цилиндричесшй стеклянный сосудъ имеетъ два отвер тя ; на нижнее 
надета гуттаперчевая трубка съ краномъ, верхнее— плотно закупо
рено гуттаперчевой пробкой (фиг. 7 7 ). Черезъ пробку проходитъ мед
ная палочка а и стеклянная трубка неболыпаго д1аметра, съуживаю- 
щаяся на конце (Ь).Чтобы палочка и трубка находились постоянно 
въ одномъ положенш, наверху ихъ связываетъ обыкновенная пробка. 
Къ медной палочке привинчивается металлическая удлиненная под
кова (фиг. 7 8 , 79 с, с). На внутренней ея стороне находится про
дольное углублете, въ которое можетъ вдвигаться и выдвигаться 
стеклянная пластинка, заменяющая собою предметное стекло (фиг. 
7 0 , 80 с?, d ,). Подковка прикреплена къ медной палочке подъ пря- 
мымъ угломъ. Стеклянная трубочка, съ маленькимъ отверсиемъ на 
заостренномъ конце, опускается до техъ поръ, приближая ее къ стек
лышку, пока разстояше между ними будетъ самое незначительное. 
Наконецъ, на стеклышко помещается капля или чистой воды, или де
кокта какихъ-нибудь ягодъ (малины, сливъ 3) и пр.), или же про
кипяченной, профильтрованной настойки конскаго навоза (фиг. 7 9 , 
80 , 7 8 — i , i ) .  Когда такимъ образомъ все приготовлено и когда, 
еще заранее, въ сосудъ налито воды, отворачиваютъ кранъ нижняго 
отверсия (фиг. 77 х). Регулируя вытекате жидкости, такимъ обра
зомъ, чтобы струя была не очень сильная, можно по произволу опо
ражнивать сосудъ скоро и медленно. Возлухъ входить въ стеклянную 
трубку и устремляется на каплю жидкости, находящейся какъ разъ 
подъ отверсиемъ этой трубки; все содержимое атмосферы (или почти 
все) остается въ капле; разсматривать ее можно, когда вздумается— * 2 3

О Въ новой работ* К о х а  (ем. выше) употребляется растворъ желатины 
(Nahrgelatine), но этотъ способъ не совсЬмъ пригоденъ для т^хъ цг£лей, ко
торый я пресл'Ьдовалъ (1. с., 33).

2) Описываемый аэроскопъ приготовленъ по моему рисунку, благодаря лю
безности прОФ. А. Я. Щербакова, доставившаго мн£ все необходимое для 
изслйдовашй изъ своей лабораторш.

3)  Для культуры бактер1евъ можно употреблять Коновскую или Пастеров
скую жидкости.
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черезъ часъ, два, три, и т. д. Подъ микроскопомъ легко определить, 
что попало на стеклышко; если-же тамъ находятся споры бактер1евъ 
или плесени, то ставятъ стекло въ влаяшую атмосферу иизследуютъ 
черезъ 12 ч.,сутки, и проч., т. е ., пока споры не проростутъ.

Я думаю, нечего прибавлять,что передъ темъ, какъ поместить стек
лышко въ аэроскопъ, капля должна быть изследована— нетъ-ли въ 
ней уже какихъ нибудь организмовъ, банка и все принадлежности 
или прокалены, или яге дезинфицированы сниртомъ, салициловой ки
слотой и проч.

Было бы крайне интересно изследовать воздухъ нашихъ русскихъ 
городовъ: подобный наблюден1я обещаютъ дать массу интересныхъ 
фактовъ. Такъ, напр., по изсдедовашямъ проф. А. И. Лкобгл, въ 
Харькове, въ пыльное осеннее время, въ сутки садится изъ воздуха 
столько пыли, сколько въ Парняге въ одинъ годъ! *)

Такимъ образомъ, предлагаемымъ выше способомъ, преследующимъ 
совершенно друйя цели, нежели прежше приборы, есть возможность 
узнать, кате организмы находятся въ атмосфере данной местности2)*

Изъ болынаго количества заметокъ, имеющихся у меня по этому 
предмету (числомъ до 3 0 0 ), укажу на самыя интересныя, по разно
образно формъ, найденныхъ въ капле.

Воздухъ ботаническаго сада въ г . Казани,

Садъ находится на конце Архангельской пригородной части, на бе
регу озера Кабана. Дача, на которой производились наблюдешя, окру
жена со всехъ сторонъ деревьями. Темъ не менее, какъ увидимъ, 
микроорганизмы, хотя и процеяшвались листьями, ветками и ство
лами растенШ, могли попадать въ каплю. Только одинъ разъ аэро
скопъ вынесенъ былъ на берегъ озера, во время сильнаго ветра.%

I -е наблюдете, IS-го августа 4876 г. (Фиг. 89). На каплю воды
попали: а— PhragmidiumJj— Uredo (Trichobasis), с— Triphragmium, * 2

*) Ц енковскт . Микроорганизмы. 1882, стр. 11.
2) Есть возможность видоизменить опытъ такимъ образомъ, что въ стеклян

ную трубку кладутъ пироксилинъ и, по окончанш наблюдешй, растворяютъ 
его въ ЭФире-осадокъ будетъ состоять изъ плотныхъ частицъ (иинераль- 
ныхъ частицъ и мпкроорганизмовъ). Понятно, что все живое при этомъ бу
детъ убито, и, следовательно, кудьтуръ производить нельзя*



d — пучекъ гифеновъ Cladosporium  (?), е —  кусочки синей ткани 
одежды, f  —  споры плесеней, и черные и красные аморфные ку
сочки (минеральные (?).

2-е н а б л ю д е т е , 30-го августа (того ate года), (Фиг. 9 0 ). Подъ
микроскопомъ наблюдались: а —  песчинки, b —  d —  кусочки ткани 
одежды, е — крыло насЬкомаго, f — шарообразная частичка железа, 
необыкновенно схожая съ жел'Ьзомъ, изображеннымъ Тиссандье на 
стр. 3 5 , фиг. 15 цитируемой работы. Онъ называете подобный 
тельца «corpuscules attirables a l ’aimant», «corpuscules magnbtiques». 
Эти «corpuscules» встречаются въ атмосферной пыли, по его словамъ, 
почти постоянно, что подтверждено многими другими изследователями. 
Интересна ссылка Тиссандье на Юта, который, соглашаясь съ его 
мнешемъ, заявилъ, что въ осадке отъ растаявшаго снега и въ пыли, 
осевшей въ продолжеше целыхъ вековъ на колокольняхъ различныхъ 
церквей различныхъ государствъ Европы, всегда находились частицы 
железа. Далее, тотъ же авторъ высказываетъ предположеше, что 
.сферическая форма частичекъ указываетъ на высокую температуру, 
при которой оне образовались. Наконецъ, большое количество железа 
встречается въ месяцахъ августе и ноябре, когда падаетъ больше 
всего звездъ (a la suite des pluies d’dtoiles filaHtes). Однимъ словомъ, 
оказывается, что частички суть ничто иное, какъ микроскопичеше 
метеориты (m6t6orites microscopiques)1).

Интересно также и то, что частичка, найденная мною, попалась 
действительно въ августа,-, въ друие месяцы я ничего нодобнаго не 
находилъ.

Что касается до редкости нахождешя (въ моихъ изследовашяхъ) 
железа, то я могу себе объяснить это только темъ, что воздухъ про
цеживался деревьями, следовательно, весьма возможно оседаше ме- 
теоритовъ на листьяхъ и проч.

Кроме описаннаго, въ тотъ же день (после сильной засухи) встре
тились споры плесеней (#).

3-е наблюдете, въ гюлп, (1 8 7 7  г .) . (Фиг. 9 1 ). После двухне
дельной засухи. Ветеръ направлялъ на ботаничесмй садъ целыя тучи *)

*) Young. Comptes rendus. Т. LXXXI, р. 576. Пыль взята была съ коло
кольни соборовъ «dans les clochers de plusieurs cathedrales» Paris, Varsovie, 
S a m a ra  s u r  le Volga, Geneve, etc.
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дыма отъ завода Крестовниковыхъ. Кроме частицъ угля (а), кристал- 
ловъ (Ь), игольчатыхъ, зазубренныхъ тЬлецъ (вероятно также кри- 
стадловъ с), <Й^-волосковъ (летучей мыши ?), встречались изредка 
д1атомовыя водоросли ( / ) .

4-е наблюдете, въ гюлгь (того же года). (Фиг. 92). Дождя не было
несколько дней. Найдены: а, а— частицы тканей одежны, уголь,
с— головня Uslilago, d— Urocystis, е— ржавчина Uredo (мелкая 
форма), f —  неболышя движупцяся палочки (Bacterium ?).

5- е наблюдете, въ августть (того же года). (Фиг. 93 ). Шелъ не
сколько дней дождь, не переставая. Найдены аа— бродильные грибы, 
ЬЬ— споры плесени, с — палочки Bacterium (?), d— Puccinia (ржав
чина), ее— ткань одежды, / — чешуйка съ крыльевъ бабочки, g —  
ножка насекомаго. Во время производства опыта былъ сильный ве- 
теръ, который могъ легко срывать описанные предметы даже съ увла- 
женнаго субстрата.

6- е наблюдете, 16-го августа (того же года). (Фиг. 94). Пасмур
ный день и сильный ветеръ. Найдены: аа— ткани одежды, споры
плесеней, с— плесень (Botrytis ?), d — спора Fusidium  (?), е— за
крученный гифенъ Botrytis.

7 -  е наблюдете, ЗО-гой<ш/ш й  (того же года). (Фиг. 95 ). Светлый,
но ветренный день, Надъ озеромъ стоялъ туманъ отъ брызгъ, волне- 
Hie весьма сильное. Аппарата вынесенъ былъ на берегъ Кабана. Най
дены: а—  Dif/lugia, b) Arcella (обе принадлежать къ инфузор1ямъ), 
с) игла бодяги ( Spongil. flwoiatilis) , d— споры плесени* е— уголь,
/ — крахмальное зерно, gg— споры плесеней (?), h— гифены плесеней, 
к— разрушенный глазъ насекомаго (?).

8- е наблюдете, 1-ю сентября (того же года). (Фиг. 96 и 97). 
Ясный день, но очень сильный ветеръ. Найдены (96): аа —  шаро
образный тельца съ толстой оболочкой, содержимое съежилось, Ь—  
круглая водоросль съ четырьмя зелеными точками въ центре, 
ссохнувнпяся водоросли, d-—двойчатка (Navicula), е— споры плесеней, 
f — сосудъ растетя, у — эпител1альная клетка (?). Кроме того, раз
бросаны въ поле зрешя микроскопа частицы угля.

Тотъ же препарата поставленъ на */4 часа въ влажную атмосферу 
(подъ колпакъ). Произошли изменетя: аа  —  оказались амёбами 
(Amoeba), Ь —  водоросль четырехугольная (Tetraspora ?), сс— одно-
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клЪтная водоросль (Protococcus), d— Navicula повернулась на агЬстЬ 
и начала двигаться. Въ остальномъ перем^нъ никакихъ.

9-е наблюдете, 45-ю  мая 1878г. (Фиг. 98 и 99-). Сильный вЪ- 
теръ, пасмурный день. Вместо капли воды, какъ въ предъидущихъ 
опытахъ, взята капля Пастеровской лсидкости. Въ 1 -мъ препарат!; 
найдено: а— комочекъ студенистаго вещества, въкоторомъ вкраплены 
мелшя круглыя клгЬтки, b— споры шгЬсени, с) споры нитевидныхъ 
бактер1евъ, е— споры Cephalothecium,d—  , е— волосокъ. Пре-
паратъ поставленъ въ 11 часовъ утра до слЬдующаго дня (16-го мая, 
11 часовъ утра). Изм^нешя: а— превратилось въ Ь— споры
шгЬсеней проросли, с— споры бактер1евъ дали начало многимъ ните- 
виднымъ бактер1ямъ, которые распались на части и двигались въ 
подЪ зр'Ьшя микроскопа, d— Torula проросла, е— Cephalothecium—  
также.

40- е наблюдете, 20-гомая (того же года). (Фиг. 10 0 ). Дождей 
не было нисколько дней. Погода тихая. Найдено (въ каплгЬ воды): 
а —  пылинка (цветочная) хвойнаго растешя, , с, d~ пылинки раз- 
личныхъ цв^товв, е —  волосокъ какого-то растешя, / — водоросль 
(Stigeoclonium ?), g— Nostac (?).

41- е наблюдете, 9-ю гюня(того же года). (Фиг. 101). аа— ц е
почки споръ шгбсени, ЬЬ— споры Cladosporium  (?), с— распавшаяся 
Спора (PhragmidiumилиHelmiuthosporium fragile), — споры, весьма 
напоминаннщя тгЬ организмы, которые изображаетъ и на
зываете Alternaria tenuis1), / — Puccinia (ржавчина), — мЬшки 
со спорами какой нибудь Sphaeria, рисупокъ весьма сходенъсъ рисун- 
комъ Тиссандье, который мы воспроизвели у насъ на фиг. 83: тамъ 
только споры мелки и прозрачны (Valsa), у насъ же овгЬ крупнее, 
окрашены въ коричневый цвЬтъ и не въ такомъ большомъ количества 
(въ каждомъ мг1шкЬ), h— л'Ьтшя споры (или Melampsora, или яге 
Phragmidium; вообще клетки принадлежите къ ржавчин!;). М -  
сколько дней не было передъ этимъ дождя.

12-е наблюдете, 13-гогюня (того же года). (Фиг. 1 0 2 ) . а— мгЬ-
шокъ Erysiphe, bb— споры шгЬсени (?), с— чешуйка съ какого-то 
растешя, d— шгЬсень, е— глазъ(?) насЬкомаго, / — кусочекъ эпидер- *)

*) Etudes sur la Ыёге, р. 138. Tab. VIII, с. с.



миса съ устьидемъ, д—спора Steg< nosporium (?) въ родЪ той, кото
рую нашелъ Э р е н б е р г ъ  въ пассатной пыли (фиг. 88). День былъ 
пасмурный, но тихШ.

Наконецъ, въ заключеше замечу, что при изсл'Ьдованш росы (въ 
4 часа утра при ясномъ небЬ, 9-го коня того же года), я нашелъ 
форму бактер1я, которую находи лъ и Я к у б о в  ичъ,  названную имъ 
«восьмиобразными» бактер1ями. Попали ли они изъ воздуха или нЪтъ—  
решить не берусь. (Фиг. 1 0 3 ). Объ этомъ поговоримъ въ свое время1).

Напомню зд'Ьсьеще объ одномъ интересномъ явленш, которое им^ло 
м^сто тоже въ Казани.

Въ 1865  г. 17/гб марта, при довольно сильномъ ю-з. вйтрЪ, выпалъ 
желтый сн'Ьгъг, покрывшШ землю на 1/г дюйма. Посл'Ь того, какъ 
св4гъ растаялъ, получился осадокъ, состоявший изъ водоросли Melo- 
sira crenulata (Эрнб.) Ktz.

Проф. Р. Л а н г  е ль ,  собравmifi желтый сН’Ьгъ, посыладъ его по
койному Л. Рабенгорсту, который опред'блилъ водоросль и сд'Ьлалъ 
краткое сообщеше2) объ описываемомъ факт'Ь въ «Hedwigia». Этотъ 
странный сн’бгъ выпалъ на довольно болыномъ пространств!;, такъ 
какъ наблюдался и въ Симбирск!;.

Ч
. : .-}• . " • .• , . ft4 !

2. йзслЪдоваше почвы.
. I t  ! | ? '  / * , ‘ \л' \\ . » , '  • : 1 ’ * У \ !'  * I.  * 5 j  * • \  J . » '  1 v • • , С4 • ‘ 5 ’ г

Изъ всего сказаннаго выше мы могли убедиться, что въ воздуха 
находятся микроорганизмы, которые, попадая въ тЬла (твердыя или 
жидшя), могутъ производить въ нихъ процессы разложешя или бро- 
жешя, смотря по свойству этихът'Ьлъ. Посмотримъ ate теперь, въ ка- 
комъ отношенш находится къ разсматриваемому вопросу почва. Н ё т ъ  

ли и въ ней возможности существовать шизомицетамъ? Могутъ ли 
организмы, развивниеся въ ней, выходить наружу? Однимъ словомъ, 
должны ли мы разсматривать почву, какъ источникъ гнилостныхъ 
ферментовъ или же формъ, близкихъ къ нимъ?

.*.1 М Ц  . ,  , ' ‘  . 1 ’  * ( I 1 . ’  * - f Г * k t \ ' 1 ( I  S » * . д

*) Накануне отсылки этой главы для напечататя полученъ у насъ T yn 
d a ll. Essays on the Floating-Matter on the Air in relation to Putrefaction and 
Infection. 1881. Поэтому я, къ сожалЗшш, и не могъ воспользоваться этимъ 
сочинешемъ.

2)  R abenhorst, Gelber Schnee (Hedwigia, Ш5, JV6 11, стр. 453).
13
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Остановимся сначала на вопросе: каково можетъ быть строеше 
почвы? Обыкновенно утверждаютъ, говорить Петтенкоферъ, что тамъ, 
где кончается почва, начинается воздухъ. Нелегко убедить человека, 
что воздухъ въ сущности еще не тамъ кончается, где можно твердою 
ногою встать на землю и прогуляться по ней. Множество людей и по 
нынешнее время смотритъ на почву или на землю, какъ на отдельный 
элементъ, стоящШ въ известномъ соотнощенш къ вод1!  и воздуху, 
т. е ., двумъ другимъ элементамъ. Они и теперь еще утверждаютъ, что 
земля отличается отъ воздуха и воды главнымъ образомъ тгЬмъ, что 
на ней можно стоять, ходить и спокойно лежать, между темъ, какъ 
въ вод1!  непременно утонешь, а въ воздухе неминуемо свалишься, 
если не умеешь плавать или летать. Если, говоря о поверхности земли, 
мы утверждаемъ, что вотъ здесь оканчивается почва, а тамъ начи
нается воздухъ, то, съ точки зрешя естественно-исторической, ока
жется вернымъ только первое положеше— «здесь кончается почва», 
и въ редкихъ случаяхъ второе— «тутъ начинается воздухъ».

При обыкновенныхъ услов!яхъ воздухъ начинается на довольно 
значительной глубине подъ поверхностью почвы. Справедливее было 
бы выразиться такъ: здесь кончается почва, которая большею ча
стно представляете собою см/ъсъ , воздуха и , а считая
съ этого места, уже начинается одинъ только воздухъ. Не будемъ 
удивляться, что такъ долго не обращали ни малейшаго внимашя на 
почвенный воздухъ; прйсутств1е его въ почве не оказываетъ никакого 
непосредственнаго влгяшя на наши органы чувства; а мы, вообще, 
узнаемъ о его присутствш только путемъ умозаключешя изъ ряда со
вершенно другихъ наблюдешй. Смотрели же долгое время на атмо
сферный воздухъ, какъ на нечто невещественное, чисто духовное, не 
смотря на то, что движешя его иногда до того значительны, чтоопро- 
кидываютъ тяжелыя деревья; ничего, следовательно, нетъ удивите ль- 
наго, что человекъ не обращаетъ никакого внимашя на почвенный 
воздухъ, который, даже не въ состоянш сдуть шляпу, покрывающую 
голову венца создашя1).

Кроме того, никто не споритъ относительно воды, что она вте- 
каетъ въ землю, накопляется въ ней и снова вытекаетъ въ виде

*) Петтенкоферъ * Общедоступный чтетя. Пер. Ф. Лесгавта. 1873. стр. 102
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ручьевъ и колодцевъ, но многимъ, пожалуй, покажется невероятным!., 
что почва скважистаи, кроме воды, заключаешь воздухъ. Какое коли
чество воздуха можетъ находиться не только въ промежуткахъ и тре- 
щинахъ землистыхъ частицъ, но и въ самыхъ , лучше всего
видно изъ изследованШ такъ называемаго «мальййскаго камня»: 
кусокъ его, напоминающШ собою гранить швейцарскихъ альповъ, 
какъ показалъ Л е й д з ъ А д а м с ъ  (Leith Adams), йог лощаетъ среримъ 
числомъ Vs своего объема воды, а въ сухомъ состоянш, следователь- 
но, содержитъ до Vs части воздуха. Камень вывозится изъ Мальты 
въ Итално и друйя страны, где изъ него делаютъ полы комнатъ, 
причемъ пилою онъ обработывается легче твердаго дерева.

Видоизменеше мальтШскаго камня (Maltese filterstones) употреб- 
ляютъ въ англШскомъ флоте для очищешя воды, такъ какъ вода 
проходить черезъ него легче и скорее, чемъ черезъ пропускную бума
гу. Въ сыромъ виде кусокъ вмещаешь въ себя 170 куб. цен. воды1)* 
Понятно, что, доказавши проницаемость въ землистыхъ частицахъ 
почвы, мы должны допустить, что въ промежуткахъ между части
цами вода должна образовать целые потоки.

Почва, скважины которой частью наполнены воздухомъ, частью-же 
водою, называется сырою. Сырая почва до некоторой степени прони
цаема для воздуха, но если скважины ея совершенно наполнены во
дою, то проницате черезъ нее воздуха совершенно останавливается. 
Эта степень влажности скважистой почвы, которая характеризуется 
совершеннымъ наполнешемъ скважинъ водою, называется почвенною 
водою. Скважистая почва становится, следовательно,, проницаемою 
для воды, только въ техъ местахъ, где кончается почвенная вода. 
Если вода только-частью нанолняетъ скважины, то остается доста
точно путей для воздуха. Петтенкоферъ очень остроумно доказываешь, 
какое количество воздуха заключается въ почве и какая именно 
часть различныхъ почвенныхъ дородъ состоитъ изъ воздуха. Онъ ука
зываешь, напр., на песчаную почву, на которой во многихъ местахъ 
самыя высошя и тяжелыя здашя стоять столь же прочно, какъ на 
скале. Берется бутылка, вместимость которой, считая ее до бороздки 
на горлышке, равна 1000  куб. цент, или 1 литру. Бутылка напод-

*) Петтенкоферъ, 1. с., стр. 107.

\
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йена гравгемъ вплоть до бороздки, причемъ, действ1емъ сотрясешя 
и наружныхъ толчковъ, можно улояшть въ ней гравШ такъ, что онъ 
более не уменьшается въ объема, словомъ, производятъ то, что 
строители называютъ прочнымъ фундаментомъ. Всямй знаетъ, что 
подобная почва скважиста, и что скваяшны, по крайней мере на 
сколько почва суха, наполнены воздухомъ; весьма немногими, однако, 
известно, въ какой степени она наполнена воздухомъ. Определить 
степень ея скважности. Если теперь возьмемъ градуированный ци
линдра вместимостью въ 1 литръ воды, и нальемъ въ бутылку, на
полненную грав1емъ, столько воды, чтобы уровень ея пришелся на од
ной лиши съ бороздкой въ горле, то окажется, что количество жид
кости, употребленной для этого, весьма значительно: приходится на
лить въ бутылку несколько более 350  куб. цент, воды, т. е ., более 
35 %  всего объема, занимаемаго грав1емъ. Нечего, я думаю, 
прибавлять, что этими мы узнаемъ, сколько куб. цент, воздуха было 
вытеснено подобной монипулящей. Если на подобной почве построить 
домъ, то онъ всею своею тяжестью, действительно, будетъ опираться 
на гравШ, темъ не менее, фундаментъ этотъ, если онъсухъ, состоитъ 
более чемъ на V3 изъ воздуха. Такими образомъ мы строимъ, въ 
данномъ случае, домъ на воздуха, говоритъ Петтенкоферъ.

Такимъ-же способомъ можно доказать, что песокъ, глина, твердый 
породы и проч. въ промежуткахъ между своими частицами заклю- 
чаютъ большее или меньшее количество воздуха. Я уже не говорю 
о такихъ «воздушныхъ камняхъ», каковъ мальтЩскШ, о которомъ 
мы упомянули выше.

Не забудемъ, кроме того, что вода, вытесняя воздухъ, невсегда 
остается въ жидкомъ состоянш: при температуре, шше 0° она пре
вращается въ леди. Понятно, что при замерзанш въ значительной 
степени изменяется сцеплете ея частицъ, между темъ, какъ объемъ 
изменяется только на несколько нроцентовъ. 100  объемовъ воды, от
личающейся наибольшею плотностью, по словамъ Петтенкофера, 
даютъ около 106 объемовъ льда.

Если почва замерзаетъ, то твердыя частицы ея покрываются ле
дяной оболочкой. Но не надо предполагать, что замерзаше почвы вле- 
четъ за собою непроницаемость ея для воздуха; нисколько— газы 
проникаютъ въ нее точно также, какъ проникали прежде.



V

Скважины почвы, которыя оставались ненаполненными жидкою 
водою, едва-ли значительно съузились отъ перехода этой воды въ 
твердое состояте. Утверждавшие, что замерзшая почва С.-Петер* 
бурга непроницаема для воздуха, едва ли имЕютъ на это больше 
права, чЕмъ тЕ, которые допускаютъ непроницаемость мальтШскаго 
камня. Вообще, нужно сознаться, что относительно этого вопроса 
распространяемы были до последнего времени крайне нелЕпыя поня- 
и я , впрочемъ, не только людьми обыкновенными, но и такими уче
ными, которые умЕли заявить о своемъ существовавш блистатель
ными работами по другимъ отраслямъ зн а т я 1) .

Доказавши, что въ почвЕ находятся скважины, наполненный воз* 
духомъ или водою (смотря по обстоятельствамъ), необходимо допустить 
подвижность почвеннаго воздуха. Положиться при этомъ на наши 
органы чувствъ, какъ совершенно вЕрно замЕчаетъ Петтенкоферъ, 
мы рЕшительно не можемъ, необходимы ясвыя доказательства. Для 
этого тотъ же ученый дЕлалъ такого рода опыты:

Во 1-хъ, въ стеклянный цилиндръ онъ сажалъ птицу. Дилиндръ 
сверху и снизу закрыть былъ слоемъ песку, покоющагося на мелкой 
проволочной сЕткЕ. Сверху нижняго слоя песку находилось свободное 
пространство, емкостью приблизительно въ 1 литръ, въ которомъ по* 
мЕщалась птица, а за нимъ слЕдовалъ верхшй слой песку, лежаний 

тоже на металлической сЕткЕ. Известно, что канарейка, напр., по- 
глощаетъ въ продолженш часа до 20 куб. сайт, кислорода изъ атмос
феры. Въ одномъ литрЕ воздуха заключается до 200  куб. сайт. кисло
рода, т. е ., такое количество, котораго достало бы канарейкЕ только 
на 10 часовъ; не смотря на это, въ опытахъ Петтенкофера птица 
оставалась жива и здорова въ продолженш цЕлыхъ сутокъ, что можно 
объяснить проникашемъ свЕжаго воздуха черезъ толщи песку, или, 
лучше сказать, вентилящей того помЕщешя, въ которомъ находилась 
канарейка.

Во 2-хъ, если первый опытъ увазываетъ на замЕну испорченнаго 
воздуха чистымъ, то все-таки самаго движет я этого воздуха тамъ 
мы не видимъ; поэтому устраивается простой приборъ, съ помощью 
котораго можно ясно различать это движете. Для этого берется
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*) Петтенноферо, стр. 107.
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трубкообразный стеклянный цилиндръ, который наполняется крупнымъ 
пескомъ (фиг. 1 0 4 , 1 0 5 ).

До наполнешя трубки пескомъ, въ нее вставлена была узкая стек
лянная трубочка, опускающаяся почти до дна цилиндра и открытая 
какъ сверху, такъ и снизу (1 0 5 ) . Эту трубку соединяютъ посред- 
ствомъ длинной каучуковой трубки съ манометромъ съ окрашенной 
жидкостью (1 0 4 , а). Помощью поставленной позади манометра белой 
дшрмочки (Ь), можно отчетливо видеть колебаше жидкости, когда 
станутъ Дуть на поверхность песка (с ) ,— съ каждымъ дуноветемъ жид
кость будетъ колебаться. Следовательно, движете ветра прежде 
всего действуете на поверхность песка, заключающагосявъ цилиндре; 
оно передается до дна цилиндра, проникая черезъ песокъ, снизу всту
паете въ отверсйе узкой трубки и, поднимаясь вверхъ, проникаете

|
въ каучуковую трубку, пробираясь до манометра, давитъ на столбъ 
жидкости и производите въ ней движете.

При помощи дифференщальнаго манометра можно показать это дви
ж ете въ увеличенномъ масштабе.

Если, вместо трубки манометра, вставить въ каучуковую трубку 
прямую стеклянную, трубочку и направить ее, въ положенш горизон
тальному на пламя свечи, то действ1емъ ветра пламя явственно вы
водится изъ вертикальнаго положения. Движете ветра, следовательно, 
хотя и значительно ослабеваете, какъ отъ препятствШ, оказываемыхъ 
частицами песка, такъ и отъ длиннаго разстояшя, темъ не менее, 
оно все-таки на столько значительно, что колеблетъ пламя свечи или 
же окрашенную жидкость манометра.

Я думаю этихъ опытовъ достаточно для того, чтобы поверить тео- 
ретическимъ соображетямъ, высказаннымъ a priori.

Интересны теоретичешя соображетя, высказанныя Ф л ю г г е от
носительно формы частицъ почвы и зависящей отъ этого порозности 
(скважности) ‘) .

Предполагая почву составленною изъ шаровъ равной величины, 
мы можемъ допустить только два рода устойчиваго равновейя: пира
мидальное и призматическое строетя. Первое изъ нихъ даетъ более 
плотную массу, что легко видеть изъ сравнешя объема целой пира
миды или призмы съ суммою объемовъ шаровъ, ихъ наполняющихъ. *

*) Die Porositat des Bodens (Fliigge, Beitrage zur Hygiene, 1879, стр. 58).*
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Въ случай пирамидальнаго строешя (фиг. 11 9 ) объемъ четырех
угольной пирамиды, имеющей въ основанш квадратъ, на сторонй ко- 
тораго располагается пшаровъ, съ рад1усомъг, выразится

(2 гп )2

3 ,1?2 v

Число шаровъ въ пирамид*
п. (п -+- 1) (2п -f- 2)

или, при значительномъ пу цриближенно
п. п. 2/1 

6
Объемъ каждаго шара

Vs г3Я.
Следовательно, вмйстимость порозности (Porenvolum) равна будетъ 

разности
(2гп)3 п. п. 2п
W T ------ г—  ‘/> « -•

Отношеше вмйстимости поръ къ массй шаровъ выразится
N

откуда

(2 Гп) 
3\/2"

п. п. 2п  
6

*1 з ^ 3

(2гп)8
з 1 /2~

* =  1 -  з у2~ =  0,2595,

т. е ., вместимость поръ составляетъ 2 5 ,9 5 %  всего объема.
Въ случай призматическаго строешя объемъ куба, построеннаго 

на ребрй, на которомъ помйщается п шаровъ, съ рад1усомъ г, выра
зится (фиг. 120):

(2  гп)3

Число шаровъ, заключенныхъ въ кубй, равно п3, объемъ каждаго 
шара 4/ 3 яг3,слйдовательно,объемъ всйхъ шаровъ составить */3я г \  э; 
вмйстимость поръ выразится разностью

(2гя)* — V» яг3. я». 7



Отношеше къ объему куба:

откуда

(2 r n z )  — Л 1 з тег3, п8 
(2гп)8 =

TZсс =  i -----— =  0,4764
6

т. е ., 4 7 ,6 4 %  всего объема.
Итакъ, порозность почвы можетъ изменяться, смотря по строеню, 

между 2 5 ,9 5 %  до 4 7 ,6 4 % , такъ какъ то и другоб строеше встре
чаются обыкновенно вместе.

Этотъ выводъ относится только къ случаю, если почва составлена 
изъ шаровъ равной величины. Но если при различной величине ша- 
ровъ л е т е  шары могутъ поместиться въ промежуткахъ крупныхъ 
шаровъ, то порозность значительно уменьшится. Напр., если въ 
случае пирамидальнаго строешя (фиг. 1 1 9 )  мелшя частицы располо
жатся въ промежуткахъ крупныхъ, образуя также пирамидальное 
строеше, то порозность ихъ составитъ , только 2 5 ,9 5 %  предъидущей 
порозности, т. е .,  около 8% . При существовали же еще более мел- 
кихъ частицъ порозность уменьшится еще въ томъ же отношеши, 
т. е ., составитъ около 2% , и т. д. Следовательно, порозность при 
частицахъ разной величины можетъ быть мала, какъ угодно, но не 
превосходить 47% .

Сделанные выводы основаны на геометрическихъ соображешяхъ и, 
конечно, не зависятъ отъ величины рад!усовъ шаровъ.

Приведенныя вычислешя подтверждаются и опытами Флюгге, ко
торые разнообразились довольно сильно, чемъ заставляютъ безусловно 
верить въ справедливость высказанныхъ воззренШ.

Въ природе, кроме ветра, движете почвеннаго воздуха происхо
дить и отъ другихъ обстоятельствъ, а именно отъ разницы въ темпе- 
ратурахъ. До техъ поръ, пока почвенный воздухъ имеетъ другую 
температуру и другой составь, чемъ стоящая надъ нимъ свободная 
атмосфера, непременно должны произойти обменъ и движете. Съ 
этимъ фактомъ находится въ близкой связи следующее явлеше:

Все христ1анск1е народы имеютъ обыкновеше зарывать, припогре- 
бен4и, мертвыхъ въ землю. Известно, однако, что на некоторыхъ 
кладбищахъ трупъ совершенно истлеваетъ въ 6 или 7 летъ, въ дру-
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гихъ-же полное истлеваше трупа совершается впродолженш 25 и 30  
л'Ьтъ. Смотря по продолжительности времени, необходимая для истле- 
вашя, определяется и срокъ, по истечеши котораго могила можетъ 
быть снова вскрыта для дальнейшая употреблешя. При этомъ мо
жетъ случиться, что для двухъ местностей, имеющихъ совершенно 
одинаковую смертность, потребуются кладбища весьма различной ве
личины. Если съ этой целью для одной местности достаточно 1 гек
тара земли, то для другой местности необходимо назначить 4 или 5 
гектаровъ. На процессъ тлешя влгяютъ весьма мнопя обстоятель
ства; одно изъ наиболее значительныхъ вл!яшй иринадлежитъ, без- 
спорно, величине и легкости обмена почвеннаго воздуха. Песчаный 
грувтъ работаетъ быстрее, чемъ почва мергельная или глиняная. По
разительный наблюдешя были произведены въ 1871 г. на поляхъ 
битвъ во Францш, особенно у Седана, где поручено было химику Л у и 
К р е т ёр у (Louis Creteur) заняться дезинфекщею находившихся тамъ 
общихъ могилъ. Трупы павшихъ лежали частью въ известковой поч
ве, частью въ почве мергельной и глиняной, въ песке, въ кварцевой 
почве и т. п. Работа дезинфекцш началась 10 марта и окончилась 
29 мая. При вскрытш могилы, находившейся въ песчаномъ грунте, 
замечалось, что процессъ тлешя успелъ значительно развиться, между 
темъ, какъ трупы, лежавшие въ глиняной почве, сохранились настоль
ко, что можно было, безъ особеннаго труда, различать физшномш 
умершихъ. По приказанию маюра Ритхена вырытъ былъ въ конце мая 
1871 г. трупъ прусскаго капитана фонъ-Твардовскаго, который былъ 
погребенъ на высотахъ Ламонсель, будучи завернутъ въ одну только 
простыню. Трупъ оказался такъ мало измененнымъ, что присутство
вавшей при вырытш братъ покойеаго могъ убедиться въ тождествен
ности личности и съ точностью определить положеше и характеръ 
техъ ранъ, которым причинили смерть Твардовскаго *).

Приведу другой примеръ:
Когда въ 184-0 г. въ Парижф вырыли похороненный тела героевъ 

1 8 3 0  г ., чтобы перенести ихъ подъ 1юльскую колонну, то трупы, 
лежавнле подъ землею эти десять летъ, представляли все стадш

') Пеитспкофе'рь, 1. с., стр, i l i .  [Louis C re teu r, L’hygiem sur les champs 
de bataille, 1871).
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разложешя, отъ полнаго разрушешя до полнаго сохранешя, несмотря 
на то, что они находились все при совершенно одинакихъ услов1яхъ. 
Отъ иныхъ остались одни скелеты; друие перешли въ особаго рода 
т е ш е ,  замечаемое довольно часто на трупахъ и состоящее въ томъ, 
что мускулы превращаются въ жировую массу, съ виду похожую на 
сало и названную адипосиромъ; наконецъ, некоторые трупы высохли, 
но сохранились вполне, такъ, что легко могли быть узнаны. Это 
сохранеше труповъ, превращете въ мумш, есть явлеше, наблюдаемое 
нередко, притомъ не только надъ зарытыми трупами, но и надъ тру
пами, остающимися на воздухе.

Изъ этого втораго примера, резко отличающагося отъ перваго, 
можно только заключить, что при известныхъ уш ш яхъ  органическое 
вещество можетъ высохнуть, не переходя въ raieme, причемъ, все 
равно, будетъ-ли оно находиться въ почве или нетъ, тело превращается 
въ мумш 1).

Говоря о свойствахъ почвы, Петтенкоферъ заявляетъ: Известно, что 
процессъ гшешя и тл етя  всегда сопровождается усиленною деятель
ностью известныхъ нисгиихъ организм5 , нападающихъ на трупъ; 
однако изъ вышеприведенныхъ фактовъ следуетъ заключить, что су
щества эти находятся въ различныхъ видахъ почвы въ весьма раз- 
личномъ количестве. Повидимому, количество ихъ находится въ пря
мой зависимости отъ количества заключающихся въ почве воды и 
воздуха: чемъ больше въ почве находится воздуха, темъ обильнее 
въ ней развивается подземная жизнь.

Прибавлю къ этому, что, по словамъ того-же гипэниста, Ангая 
показала намъ на примере, на сколько почвы въ надле
жащей чистотть, путемъ правильной канализацш, удалешемъ вы-
гребныхъ ямъ и путемъ обильнаго снабжешя водою, полезно для об
щественного здоровья. Содержаше почвы въ наибольшей чистоте 
(по возможности) и уменыпете органическихъ процессовъ въ почве 
нашихъ жилыхъ помещетй есть предметъ существенно важный, за- 
служивающШ полнаго внимашя.

На эти последшя слова Петтенкофера я обращаю особенное внимаше * *)

I
*) А . Колли, Процессы брожешя,"100.
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читателя, такъ какъ они совершенно противоположны теорш Н е г е д и, 
съ которою мы постараемся теперь познакомиться болЬе подробно.

По мнЬнш послЬдняго изъ упомянутыхъ ученыхъ, почвгь бываетъ 
обязана страна своими специфически здоровыми или нездоровыми 
свойствами; воздухъ служить только связующимъ элементомъ между 
ней и населешемъ. Вл1яше почвы должно строго отделять отъ вл1я- 
шя климата, такъ какъ они не имЬютъ ничего общаго между собою ‘).

Такъ какъ, по мнЬнш Негели, вредными почвенными зародышами
4

могутъ быть только шизомицеты, то прежде всего рождается вопросъ, 
какъ развиваются шизомицеты въ почвЬ? Въ этомъ случай опыты, 
которые были произведены относительно образовашя грибовъ надъ 
поверхностью земли, нельзя применить къявлетямъ, происходящимъ 
подъ нею, потому что здЬсь обстоятельства слагаются нисколько 
иначе.

Для размножешя шизомицетовъ, которое возможно только въ орс- 
шаемой почв'Ь, прежде всего необходима вода, причемъ, однако, од
ного влажнаго воздуха еще недостаточно; нужно, чтобы частицы зем
ли были окружены каплями воды. Поэтому въ постоянно сухой почвЬ 
шизомицетовъ не бываетъ. Если-же она по временамъ орошается дож- 
демъ, то все зависитъ отъ ея физическаго свойства, другими слова
ми, оттого, какъ долго она остается сырой.

Рыхлый гравШ, въ которомъ вода скоро высыхаетъ, даже въ та- 
комъ климатЬ, гдЬ часто идутъ дожди, будетъ производить мало ши
зомицетовъ. Хотя они и оживаютъ съ важдымъ дождемъ, но все-таки 
необходимо известное время, чтобы ихъ жизненныя отправлешя до
стигли нормальнаго состоятя, и это продолжается тЬмъ долЬе, чЬмъ 
сильнее высохли клЬтки и чЬмъ чаще повторяется высыхаше. ЧЬмъ 
мельче гравШ и чЬмъ незначительнее частицы земли, тЬмъ большее 
количество воды, вслЬдств1е капиллярности, задерживается долЬе и 
тЬмъ обильнее размножаются шизомицеты. Глинистая почва представ- 
ляетъ въ этомъ отношенш самыя благопр|ярыя услов1я.

Вода имЬетъ вл1яше на количество находящихся въ почвЬ шизоми- 
• цетовъ еще въ томъ отношенш, что она можетъ увлечь ихъ съ собою 

и тЬмъ нисколько очистить почву.

’) ЯегедмуНисппе грибы, отр. 174.
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Поэтому, смотря по обстоятельствам, вовсе не все равно, распре- 
Д’Ьляется-ли известное количество дождя равномерно на более или 
менее додг!е промежутки времени, или-же оно падаетъ въ виде не- 
многихъ, сильныхъ ливней; въ первомъ случае почва долго остается 
мокрой, во второмъ она только промывается.

Что касается до питательныхъ веществъ и вообще условШ, благо- 
пргятствующихъ размножение нисшихъ организмовъ въ почве, то, 
по мненш Негели, можно допустить следующее:

1) Кроме обыкновенныхъ минеральныхъ солей, которыхъ находится
О С* г\достаточно во всякой почве, шизомицеты нуждаются еще въ веществе, 

содержащемъ азотъ и углеродъ. Въ почве находятся въ изобилш белко
вый вещества и большая часть органическихъсоединешй азота,образую
щихся при разложенш белковыхъ веществъ. Амм1акъ, какъ соединеше 
азота, имеется также въ достаточномъ количестве, если только вместе 
сънимъ находится какое нибудь органическое соединеше углерода. Что 
касается до последняго, товъ почве вообще не бываетъ веществъ рас- 
творевныхъ,. которыя содержатся въ растешяхъ и наиболее питатель
ны (какъ, наир., сахаръ, плодовыя. кислоты, и т. д.).  Напротивъ, 
въ нечистой почве являются нерастворимый органичесшя вещества, 
которыя растворяются мало по малу шизомидетами и поступаютъ въ 
пищу. Далее, во всякой почве находятся въ большемъ или меньшемъ 
количестве гумусовый вещества, въ которыя переходятъ почти все 
органичешя соединешя. Гумусовокислый аммГакъ представляем хотя, 
и не очень хорошую, но во всякомъ случае удовлетворительную пищу, 
которую содержитъ даже самая чистая почва, такъ какъ амм1акъ до
ставляется атмосферой, а гумусовыя кислоты черноземомъ и расти
тельностью, покрывающею почву. Во всякой чистой воде содержится 
несколько aMMiaita и гумусовыхъ соединешй; последшя при испаренш 
осаждаются въ виде бураго слоя.

2 ) Что касается до кислорода, то, хотя при хорошемъ питанш шй- 
зомицеты не могутъ безъ него обойтись, однако, для размножешя ихъ 
въ почве кислородъ необходимъ, такъ какъ здесь нетъ такихъ благо- 
пр1ятныхъ условШ питашя. Онъ находится въ почве повсюду и по
тому, коль скоро она проветривается, для шизомицетовъ нигде не мо- 
жетъ быть недостатка въ необходищомъ его количестве, темъ более, 
что воздушныя течешя постоянно выподняютъ его, Однако, съ поверх

«9
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ности кислородъ уходить въ глубину, и въ плотной, дурно проветри
ваемой почве эта потеря можетъ быть очень чувствительна для обра- 
зовашя грибовъ. Еще заметнее она должна обнаружиться въ грунто
вой воде; здесь поверхностный слой, граничащШ съ грунтовымъ воз-

^  1 4 |  j у * * / < ( I*, \  1 ‘ М • ; • • ; j 1 \  1 ! « ) (• ’ : , i I i I i \ Г  1 I 1 j , /  ' | ” i *! •’ Г  ̂ I ( . ; ; f )  |  [

духомъ, очевидно предпочитается более глубокимъ слоямъ. Поэтому 
пгизомицетовъ происходить преимущественно на поверх

ности грунтовой воды, именно въграв1е,покрытомъ каплями этой воды.
3) Относительно температуры следуетъ заметить, что, хотя при 

нуле градусовъ размножеше шизомицетовъ и происходить, но оно 
пойдетъ быстрее сь увеличешемъ тепла. Самая благопр1ятная темпе- 
ратура около 37° Ц. Отсюда следуетъ, что въ жаркихъ странахъ об-
разовате шизомицетовъ обильнее, чемъ въ умеренномъ и холодномъ

.
климатахъ, но что на крайнемъ севере, во время лета, и въ нашей 
грунтовой воде, даже во время зимы— оно также нередкое явлеше.

4) На размножеше шизомицетовъ имеютъ вл1яше растворенный въ 
воде вещества; все Даяш находящшся въ небольшомъ количестве

* г > . > • p e i *  , . . I » г ( Т  г  , • ; ; . • n y ,  I i 1 9 ' i  • 14 r • f (  f f 1*1 Г  (-*• t I Г Г ' |  ) # I ' l -* * I |  /  f  J i  Г f j T  T 1# * i *

непитательным вещества действуютъ более или менее вредно, а ихъ
.г • •

вредным свойства увеличиваются по мере концентрации растворовъ. 
Это обстоятельство нельзя оставить безъ внимашя, когда дело идетъ

уг-л j и Jfrr- 7,1* п у>тгт Г?/Т ;Ш ,т,Н {(11Т(У1 гг л и  р о г , :  ц »ц
объ образовали грибовъ въ нечистой почве. При ея скважности, 
вследсппе которой остается столько яшдкости, сколько почва, вслед- 
CTBie своей капиллярности, можетъ впитать при орошенш, удержан
ная яшдкость сгущается отъ испарешя, тогда какъ излишекъея сте- 
каетъ. Этотъ растворъ содеряштъ различныя соединешя, въ томъ 
числе продукты разложенья, которыя проявляются при бродильномъ 
действш шизомицетовъ. По мере увеличенш концентрацщ, такой рас
творъ доляшнъ ослабить деятельность и размножеше грибовъ и въ 
конце концевъ совершенно уничтояшть ихъ. Все это относится къ 
нористой почве съ довольно быстрымъ испарешемъ. Въ почве более 
глинистой, где яшдкости, делаюнця ее нечистой, постоянно сохра
н я ю т  известное количество воды, сгущеше не моягетъ дойти до сте
пени, вредной для жизни клеточекъ; и если органичешя вещества 
попадутъ въ грунтовую воду, то вльяте ихъ можетъ выразиться 
только въ более быстромъ размноягенш грибной растительности.

5 ) Менсду растворенными въ воде соединешями, угольная кислота, 
содерясащаяся въ болыномъ количестве въ грунтовомъ воздухе, мало

образоваше

\
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вредить шизомицетамъ. Они размножаются очень быстро въ жидко
сти, даже насыщенной угольной кислотой.

 ̂ I • ■ * ’•'* \ { , .VI *\$/ • /.■ ) г # . {( « V # * ’• .' , ; , . > г ■1 • .. ’: ■ • {  • < - г «■.

Въ почве, какъ и следовало ожидать, могутъ развиваться: плесе
ни, бродильные грибы, шизомицеты и еиспия водоросли. Между упо
мянутыми формами происходитъ постоянная борьба за существовате, 
постоянная конкуренщя. При этомъ водоросли должны считаться са
мыми неопасными для шизомицетовъ, въ силу недостатка света, а 
бродильные грибы— въ силу недостатка въ сахаре. Остаются только 
шгЬсени. Исходъ конкуренцш съ плесенями зависитъ отъ степени 
влажности. Мокрая почва благопр1ятна для шизомицетовъ; в лажная- 
же для плесени. Если частицы земли въ теченш известнаго времени 
не орошаются, то въ нихъ могутъ рости только плесневые грибы; а 
разъ утвердившись, они мешаютъ развитпо шизомицетовъ, даже если 
со временемъ наступить обильное орошете. Плесень лучше, ч£мъ ши
зомицеты, можетъ выносить даже сильно сконцентрированные пита
тельные растворы. Поэтому развипе плЪсневыхъ грибовъ въ нечистой, 
скважистой почве легко беретъ перевесь, и они вытесняютъ шизоми
цетовъ, если даже, всл1>дств1е притока воды, сгущеше со временемъ 
уменьшится и сделается благопр1ятнымъ для последнихъ.

Плесневые грибы въ почве совершенно безвредны; они обыкновен
но никогда, не образуютъ спорь, а если и бываютъ исключешя, то 
слабыя течешя почвеннаго воздуха не могутъ увлечь ихъ въ атмосферу, 
где они, впрочемъ, также не имНютъ никакого значешя. Действ1е 
пл’Ьсневыхъ грибовъ въ почве состоитъ въ томъ, Что органичесшя 
вещества, делаюпця ее нечистой, уничтожаются ими быстрее, чНмъ 
это произошло бы при одномъ окисленш.

Надо, однако, вспомнить еще другихъ конкурентовъ не только ши
зомицетовъ, но и вообще всЬхъ нисшихъ грибовъ— корпи 
растенгй. Почва, пересеченная многочисленными живыми корнями, 
достаточно свободна отъ всякихъ грибовъ, тогда какъ въ этой же 
самой почве, какъ скоро корни засохнуть, въ изобилш показываются 
плесени или шизомицеты, смотря по количеству воды.

f

Наконецъ, для образовашя грибовъ важны химико-физичесыя 
свойства почвы. « Хотя въ этомъ отношенгиткакихъртьшающихъ

\
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опьтовоне имеется, говорить Негели '), темъ не менее, мы напе- 
редъ можемъ сказать, что почва крупнопесчаная (kiesig-sandige Во* 
den) и черноземная въ данномъ случай неодинаковы. Во многихъ от- 
ношетяхъ оне составляютъ противополояшость. Крупнонесчаная поч
ва, сама по себе, не содержитъ никакихъ органическихъ углеродис- 
тыхъ соединенШ и поэтому не можете питать никакихъ грибовъ. Она 
становится полезною для нихъ только вследаш е порчи различными 
органическими веществами или вследетШе поступлетя (Zufuhr) гуму- 
совыхъ соединенШ изъ перегнойной почвы. Содержащаяся въ ней ор- 
ганичешя вещества медленно изменяются вследств1е окислешя, если 
только они не будутъ уничтожены грибами. Напротивъ, черноземная 
почва, какъ услов1я, необходимыя для медленнаго образовашя грибовъ, 
иредставляетъ гумусовый кислоты, которыя въ ней безпрерывно об
разуются въ соединенШ съ амм1акомъ дождевой воды. Если въ ней на
ходятся органичешя соединешя, то они претерпкваютъ быстрое оки- 
слеше и гумификацш. Однимъ словомъ, рухляковая почва гораздо 
опаснее черноземной.

Следуетъ однако заметить, что все сказанное о черноземе имеете 
значеше только при неболыпомъ или посредственномъ содержанш воды, 
какое мы видимъ въ земле садовъ, полей и луговъ. Сгущенный ки
слороде и его окисляющее действ1е имеете силу только тогда, когда 
частицы чернозема не орошаются и такимъ образомъ, по крайней 
мере въ болынихъ порахъ, высыхаютъ вскоре после дождя. Если 
черноземе долго остается смоченнымъ, какъ это бываете въ торфя* 
ныхъ болотахъ, то отношения совершенно изменяются. Содержите 
кислорода делается тогда незначительнымъ, окислеше уменьшается 
и размножеше шизомицетовъ становится довольно изобильнымъ.

Природа зарождающихся въ почве шизомицетовъ неодинакова. 
Одни суть м1азматичесше грибы, производящее частью перемежаю
щуюся лихорадку, частью м1азматическое предрасположеше къ хо
лере, тифу и-т. п.; друпе— обыкновенныешизомицеты, производящие 
или амм1ачное гтеш е, или образовате молочной кислоты, или друия 
разложешя. Еъ сожаленйо, мы знаемъ еще очень мало о ихъ разли-

*) «Obgleich noch keine entscheidenden Versuche dariiber vorliegen». стр. 161. 
Русск. переводъ: «Хотя никаЮе опыты этого д не доказывают^ (?)», стр. 179,
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*пяхъ и о т'ёхъ услов1яхъ, при которыхъ они образуются. Поэтому у 
насъ н’Ётъ еще представлешя о свойствахъ почвы, производящихъ те 
или друйе грибки. Мы только съ большой вероятностью можемъ до
пустить, что въ томъ месте почвы, где происходить гшеше, ника- 
кихъ (?) м1азматическихъ грибовъ не бываетъ (?) и что поэтому про
цессы гшешя вовсе не такъ опасны, какъ обыкновенно думаютъ 
о.нихъ ‘ j.
. Далее, по мненш Негели, заразительные зародыши, образуюпцеся 
въ почве, безвредны, пока они остаются въ ней. Они делаются опас
ными только тогда, когда попадутъ въ атмосферу, а этимъ путемъ, 
можетъ быть, и въ тело. Но, такъ какъ распространеше микроорга- 
щ ш овъ въ воздухе невозможно, пока разлагающШся субстратъ нахо
дится въсостоянш влажности, то все сказанное применимо и къ почве. 
Чтобы доказать это положете опытомъ,пропускался воздухъ черезъ гра- 
вШ и песокъ, который былъ смоченъ гншщей жидкостью и содержалъ, 
следовательно, большое количество шизомицетовъ. Воздушный токъ 
при этомъ былъ гораздо быстрее, чемъ обыкновенно бываетъ въ почве 
и, несмотря на это, онъ никакъ не могъ увлечь съ собою шизомице
товъ, Мокрая почва ни при какихъ услов^яхъ, пока она не высохла, 
не опасна въ отношенш къ заразительнымъ веществамъ, если бы она 
была пропитана даже самой нечистой водой. Можно, какъ это ни па
радоксально и ни противоречить всюду распространенному мненш, съ 
безусловной уверенностью сказать, что почва, пропитанная вплоть 
до поверхности жидкостью отхоясихъ месть, не можетъ причинить 

никакихъ (?) заразительныхъ болезней. Если она и вредить здоровью, 
то это происходить только отътого, что она HenpiflTHO действуетъ на 
нервы (sic!).

Такимъ' образомъ заразительный вещества только после высыхашя 
могутъ выделяться изъ почвы и улетучиваться въ воздухъ. При этомъ 
надо иметь въ виду: придипаше, въ силу котораго cyxie зародыши при- 
легаютъ плотно къ частицамъ земли, и воздушный течешя въ почве. 
Cyxie шизомицеты прикрепляются къ частицамъ чернозема, глины и 
песку, къ камнямъ въ почве, къ кусочкамъ ила и растетямъ высох - 
шихъ болотъ. Въвоздушныхътечешяхъ, происходящихъ отъ разницы *)

*) Негели. Ниехте грибы, стр. 180.



температурь J) почвы и атмосферы, могутъ изменяться газы, какъ, 
наир., кислородъ воздуха исчезаетъ, а вместо него появляется уголь
ная кислота. Темъ не менее, высохпйе шизомицеты могутъ быть вы
носимы на поверхность земли токами воздуха или газа (какого бы то 
ни было) и распространяться все дальше и дальше. Хотя, по мнению 
Негели, воздушным течешя въ почвЪ и незначительны, однако, въне- 
которыхъ случаяхъ, въ особенности когда довольно большое количе
ство воздуха бываетъ принуждено идти узкими путями, они довольно 
значительны. При этомъ, какъ мы сказали, выносятся самыя мадень- 
й я  и самыя л е т я  пылинки. Шазмы состоять изъ отдельныхъ шизо- 
мицетовъ безъ примеси другихъ веществъ; и такъ какъ крошечные 
cyxie шизомицеты не тяжелее —  0QQ —  миллигр. (въ сравненш
съ ними солнечным пылинки— настояние колоссы), то можно съ уверен-

.
ностью сказать, что достаточно передней силы такого грунтоваговоз
духа, чтобы ихъ отделить отъ частицъ почвы и увлечь.

Должно полагать, что эксперимёнтальнымъ путемъ можно узнать, 
какая требуется скорость воздушнаго тёчешя, чтобы увлечь cyxie ши
зомицеты изъ почвы. Досихъпоръ, однако, не удавалось Негели сопо
ставить услов!я правильнымъ образомъ. Онъ производилъ следуюпце 
опыты: Въ стеклянныхъ трубкахъ, несколько разъ изогнутыхъ, какъ 
оне служили для другихъ опытовъ и какъ показываетъ фиг. 412,  
боковая трубка а —  а'была наполнена пескомъ и грав1емъ, тогда 
какъ нижнШ изгибъ Ь—Ь' содержалъ питательную жидкость, а ко- 
нецъ с былъ заткнуть пробкой изъ хлопчатой бумаги. Весь аппарата, 
а вместе съ темъ и питательный растворъ Ь— Ь' былъ освобожденъ 
отъ грибовъ кипячешемъ въ Папиновомъ котле. Тогда гравШ а— а'былъ 
пропитанъ гшющими помоями, въ изобилш содержащими шизомице- 
товъ, потомъ совершенно высушенъ, и теперь черезъ аппарата въ 
направлении отъ акъ спропущенъ былъ токъ воздуха. Питательная 
жидкость b— Ь' осталась безъ всякой отсюда очевидно,
что протекающШ черезъ нее воздухъ не приведъ въ нее никакихъ ши- 
зомицетовъ.

^Собственно говоря, причинъ движения воздуха въ п о ч в е  еуществуетъ н4- 
сколько: неровная и периодически изменяющаяся температура поверхностныхъ 
сдоевъ; дождь, проходящей въ трещины почвы, вытесняющШ воздухъ; давдеше 
атмосферы; ветеръ и проч.
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Здесь надо обратить внимаше на то обстоятельство, что гшющая 
жидкость, какъ всегда,, содержала достаточное количество коллоид- 
ныхъ органическихъ соединенШ, который должны были при высыха- 
нш твердо приклеить шизомицетовъ тонкой корой къ частицамъ песку. 
Къ тому же эта клейкая масса не могла совершенно высохнуть, потому 
что здесь она постоянно находилась въ соприкосновенш съ атмосфе
рой, насыщенной водяными парами. Приведенные опыты, по Негели, 
не могутъ такимъ образомъ дать объяснешя касательно предложен
н а я  вопроса. Выходъ шизомицетовъ изъ почвы въ атмосферу зави
сите не только отъ энергщ воздушныхъ течений, отъ силы прилипашя 
и отъ веса шизомицетовъ, но также отъ свойствъ поръ въ слояхъ 
почвы. Само собою понятно, что при одинаковыхъ услов1яхъ пылинки 
будутъ т'Ьмъ скорее увлечены течешемъ воздуха, чгЬмъ шире поры. 
Въ массе съ очень узкими промежутками оне могутъ зацепиться туте 
или тамъ. Мелко-пористый слой можетъ такимъ образомъ действовать 
какъ фильтръ, более или менее задерживая совершенно грибы. Мел- 
гай песокъ, въ особенности же черноземъ и глина оказываютъ подоб- 
нае же дейстше, когда токъ грунтовая воздуха, не имея другаго вы
хода, долженъ проходить черезъ нихъ. Также действуете ивсягай
другой смоченный слой почвы; даже грубый грав1евый слой въ 20

■

центиметровъ толщиной, будучи мокрымъ, захватываетъ изъ прохо- 
дящаго воздуха все, даже мельчайппя пылинки.

Все явлешя въ почве, какъ мы видели, обусловливаются преиму
щественно временнымъ или пространственнымъ распределешемъ въ
ней -воды. Только въ мокрой почве развиваются шизомицеты, только

|
при сухой почве они ускользаютъ въ воздухъ. Хотя только-что вы-
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Сказанное положеше ясно,, однако, мояшобыбыло сомневаться въ его 
применимости, можно бы было возразить, что почва, находящаяся 
именно надъ грунтовой водой, сама по себе вообще ни мокра, ни суха, 
но влажна, и спросить, какъ действуете влажная почва. Выражеше
( V» • ̂ ’ I* г * • \ [ •» . • , . 'У , \ ) j к / • } ' • 1 *: ’ 1 •
«влажный» употребляется въ различныхъ значешяхъ, именно: то по 
отношен!ю къ содержании капельно-жидкой воды, то водяная пара. 
Къ вопросу, увлекаются ли изъ почвы шизомицеты воздухомъ, можно 
прибавить еще, влажны ли частицы почвы или нетъ? Влажный, почти 
насыщенный водяными парами воздухъ, не сгущающШся въ воду и
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не орошающШ поверхности твердыхъ телъ, действуете въ отношенш 
переноса пылеобразныхъ телецъ, кат сухой.

Точно также и количество водянаго пара въ грунтовомъ воздухе 
имеете немалое значеше, потому что имъ обусловливается сгущеше 
его въ воду при понижеши температуры и испареше воды при повы- 
шеши ея.

Далее, Негели указываетъ на то, что почва нечистая, засоренная 
нечистотами, но мокрая, вовсе не вредна. Шазматичесые грибы разви
ваются, по его мнению, въ почве, лишенной запаха; озера, обладаю- 
нця незначительной глубиной, принадлежать къ самымъ здоровымъ (?) 
местностямъ. Въ глубине почвы м1азмы образуются не въ такомъ 
громадномъ количестве, какъ на поверхности, и очень незначительный 
цродентъ ихъ попадаетъ оттуда въ атмосферу, въ которой, кроме 
того, они быстро развиваются; поэтому на свежемъ воздухе въ на- 
шемъ климате м1азмы «конечно никогда не опасны (?)»; ихъ дей- 
ciBie ограничивается преимущественно темъ, что зараженный м1аз- 
мами воздухъ врывается възамкнутыя пространства (дома, комнаты), 
гд’Ь и вдыхается въ теченш долгаго времени. Совершенно безопасны 
должны были быть свайныя постройки первобытной эпохи, которыхъ 
фундаменты омывались водою. Однимъ словомъ, главная тема послед
ней половины главы о почве можете выразиться въ фразе, «большая

i . ’ ; I

нечистота почвы имеетъ скорее благопр1ятныя последствгя»1).
Нельзя не пожалеть, что таюя парадоксальныя мнешя высказы- 

ваетъ Негели, имя котораго весьма авторитетно. Опираясь на его 
словахъ, мнопе потеряютъ веру въ целесообразность принимаемыхъ 
гипэническихъмеръ, которыя все сводятся къ уничтоженш всего раз- 
лагающагося и гншщаго.

Съ болынимъ безпристрасиемъ разсматриваетъ теорно Негели—  
г. Лукомшй, съ которымъ я совершенно согласенъ. Посмотримъ-же, 
в а т  можно представить возражешя ученш «о безвредности загряз
ненной почвы».

Мы видели раньше, что Негели считаете гнилостные грибы, разви
вавшиеся въ почве при гшеши разныхъ органическихъ веществъ,

1) Я не имйдъ возможности представить здФсь и десятой доли т£хъ стран
ны хъ мнЪыШ, которыя разсйяны въ этой глав'Ь книги Негели. Желающзщъ 
советую познакомиться съ поддинникомъ.



почти безвредными въ сравнен}и съ м!азматическими грибками, по
являющимися изъ почвы, не имеющей ни малМшаго (?) запаха. 
Мало того, проникаше въ такую почву разлагающихся органическихъ 
веществъ въ болъшомъ количествть можетъ, по его мнМйо, даже 
препятствовать образованно грибковъ, увеличивая концентрацно пи
тательной жидкости.

Странно только, что приписывая весьма мало значешя гнилостнымъ 
грибамъ въ Д'Ьл'Ь инфекцш, а все относя только къ однимъ м1азмати- 
ческимъ, Негели почти совершенно не разъясняетъ, откуда послы)- 
nie берутся въ почет и кашя ближайпйя причины первоначальнаго 
ихъ тамъ развитая ’). Онъ распространяется чрезвычайно много надъ 
значешемъ для нихъ влаги, поперемМнаго смачивашя и высыхашя 
почвы и проч., но все это основано на однихъ теоретическихъ сооб- 
раж етяхъ. Впродолженш 10 л4тъ, въ которые производились опыты, 
Негели не сдМалъ ни одного микроскопическаго ивсл’Ьдоватя частицъ 
той почвы, гд!> предполагалось развитае м1азматическихъ микроорганиз- 
мовъ.Такимъобразомъ, онъ трактуетъ о почвенномъ грибк'Ь, имъ неви-

у Ч • /
дМномъ и неизсл'Ьдованномъ, ставитъ его въ разныя услов1я почвен- 
ныхъ физическихъ явлешй,тоже мало или вовсе неизсл'Ьдованныхъ, и 
опирается на свои физичесше опыты, далеко не полные.

Что же касается до проповйдывашя правилъ, покоторымъ очищать 
почву отъ загрязняющихъ ее органическихъ соединешй или предотвра
щать поступлеше ихъ въ нее— не имМтъ ни малМшаго смысла, 
такъ какъ, во 1-хъ, отъ разложешя этихъ веществъ образуются не 
м1азматичесше, а гнилостные грибки (мало вредные), и во 2-хъ, всЬ 
они остаются въ мокрой почв'Ь и не переходятъ въ воздухъ— то про- 
тивъ этихъ врядъ ли необходимо серьезное возражеше. Не все-ли 
равно, будутъ ли вредить здоровью жителей м1азматическ1е грибки 
или же вредные зловонные газы? Никто не станетъ указывать на 
вонючШ воздухъ, какъ на здоровый, хотя въ немъ не было ника- 
кихъ микроорганизмовъ. ДМая чистой почву, т. е .,  не допуская ея 
загрязнешя, мы поддерживаемъ, до некоторой степени, и чистоту 
воздуха, сл'Ьдовательнб, этимъ самымъ уничтожаемъ всякую возмож
ность появлетя какъ вредныхъ газовъ, такъ и вредныхъ грибовъ *)

J
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*) ЛукомскШ , Очеркъ иикологш, стр. 297.
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(хотя и то и другое можетъ существовать другъ безъ друга). Татя  
проповеди, каковы проповеди Негели, весьма на руку нашей русской 
неряшливости и л !ни ,— вотъ почему он! вредны и должны быть со
вершенно оставлены въ сторон!. Къ тому-же мы увидимъ, что въ 
литератур1!  появились возражешя, основанныя на , которые
заставляют^ смотреть на учете Негели, какъ на далеко небезуп
речное.

Можно-ли, напр., поварить тому, что слабое загрязнете почвы 
можетъ еще вредно действовать, но сильное скорее всего будетъ 
иметь благопртятныя последствия, а потому вс! средства, стремяпцяся 
къ предупрежденго такого загрязнешя, суть самыя неверный * *))!

Или, такой сов!тъ 2): чтобы выгребныя ямы сделать безвредными, 
стоитъ только приливать къ нимъ ежедневно такое количество воды, 
чтобы поверхность нечистотъ оставалась всегда на одномъ уровне.

Поэтому, повторяю, одно развиие такихъ вредныхъ газовъ, какъ 
сероводородный, ашйачный и проч., должно отравлять нашъ ор- 
ганизмъ, а отд!лете гнилостныхъ зародышей изъ почвы, пропитан
ной нечистотами до самой поверхности и никогда неочищающейся—- 
бол!е ч!мъ вероятно.

Но, лучше всего обратимся къ т!мъ возражешямъ, которыя су- 
ществуютъ въ литератур! и основаны, не на однихъ разсуждешяхъ, 
а на опытахв.

Ф р а н к л а н д ъ ,  какъ известно, д!лая изсл!доватя съ минераль
ными растворами, зам!тилъ, что изъ лопающихся пузырей углекис- 
лаго газа уносились на значительное разстояше частицы этихъ ра- 
створовъ э). Ужъ если частицы могутъ выбрасываться изъ жидкости, 
то понятно,' что при плеши, въ то время, какъ изъ разлагающейся 
жидкости подымаются на поверхность и лопаются пузыри газовъ, ми
кроорганизмы весьма легко могутъ пассивно выбрасываться въ воз- 
Духъ. ж

( . ; > » . • » J  • I 1  'Л  1 *  С J  ” ’А  - » • L I  1 I j  ^  *  •  ‘

*) В егелч , I. с., стр. 191.
8) Вегелиу 1. с., стр. 192.
*) F ranklandy Der Uebertritt von Partikelchen aus den Kloaken in die At- 

mosphaere (Der Naturforseher, 1877, № 19); Proceedings of the Royal society, 
т. XXV, Ш 178, top. 542. (Известно ынй изъ Л уком скаго: Очеркъ миколопи, 
стр. 304).
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Можно проделать весьма доказательный опытъ и такого рода: ста- 
канъ, въ которомъ находится жидкость съ бактер1ями, покрываютъ 
часовымъ стекломъ и Наливаютъ на это стекло не много эфира. Отъ 
быстраго испарешя его на нижней поверхности Стекла отседаетъ 
влага и въ образующейся капле микроскопъ указываетъ на присут- 
CTBie бактер1евъ. Изъ этого ясно, что даже такихъ незначительныхъ 
токовъ воздуха достаточно, чтобы поднять вместе съ влагой некото
рое количество бактер1евъ *).

Въ 1879  г. Петтенкоферъ сообщить мюнхенской академш наукъ 
объ изследовашяхъ С о й к и  2). Чтобы проверить высказанныя поло- 
жешя Яегели, последшй идъ названныхъ ученыхъ решился предпри
нять целый рядъ опытовъ, направленный, къ разрешение вопроса: 
действительно-ли микроорганизмы не могутъ увлекаться воздушными 
течешями изъ мокрой гшющей жидкости?

Былъ устроенъ очень простой приборъ (фиг. 1 1 3 ). Стеклянный 
продолговатый сосудъ, имеюлцй длинное горлышко съ отвертем ъ  
на верху, снабженъ былъ другимъ отверсиемъ въ своемъ дне (а); 
черезъ последне проходила плотно пригнанная стеклянная же тру
бочка (Ъ). Верхнее горлышко затыкалось ватой (с), после того какъ 
сосудъ наполнялся мяснымъ экстрактонъ, имеющимъ 0 ,5 ° /о и реаги; 
рующимъ слабо-щелочно; лакмусовая бумажка окрашивалась жид
костью въ голубой цветъ. Весь аппаратъ нагревался въ продолженш 
несколькихъ чаСовъ до 1 1 0 — 1 2 0 ° Ц. ,  чтобы убить этой высокой 
температурой все зародыши микрооранизмовъ, находившиеся въ ап
парате и жидкости. Конечно, при этомъ нижнее отверсие затыкалось 
также ватой. /

Причиной, почему оставленъ былъ аппаратъ, предложенный Негели, 
(фиг. 1 1 2 ) было то, что некоторый изгибы трубки задерживаютъ за
родыши микроорганизмовъ, не позволяюсь имъ попадать въ испытуе
мую жидкость и привели самаго изобретателя къ невернымъ сообра- 
жешямъ.

Описанный аппаратъ употреблялся различнымъ образомъ. Такъ,

*) А . К олли, Процессъ брожешя, стр. 97.
*) Ueber den Uebergang von Spaltpilzen in die Luft (Sitzungsber. d. math, 

phys. Class© d. k. b. Akad. d. Wiss. zu Munchen, 1879, 2 Heft, стр, 140.
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напр., его помещали надъ сосудами, содерягащими гнилую кровь, из
мельченную въ виде порошка, или же надъ гниощей жидкостью1).

Въ нервомъ случай замечали, съ какою быстротою подымались 
микроорганизмы съ сухаго субстрата; во второмъ— съ мокрой поверх
ности. Результаты получились следуюнце: самая малая быстрота, при 
которой, однако, шизомицеты подымались и, попавши въ мясной эк
стракта, заставляли его загнивать, равнялась 0 ,0 4 6 5  метра въ се
кунду или 4 ,6 5  цтм. въ секунду. Высота подняпя не превышала 1 
метръ. Однако, надобно заметить, что даже еще при более незначи
тельной быстроте течешя воздуха пыль засушенной гнилой крови 
подымалась приблизительно на 20 цтм.; при этомъ сила движешя 
воздуха =  0 ,0 0 8  метра или 8 млм. въ секунду.

Если яге воздухъ не проходилъ гншщую жидкость, а только
направлялся по ея поверхности ( йЬdieselbe hinwegstreichen liess),

то порошокъ подымался на 1 метръ при силе движешя воздуха0 ,1 1 1
метра или 11 цтм. въ секунду.

-  #

Что касается до микроорганиамовъ гнилой жидкости, направлен- 
ныхъ по поверхности мяснаго экстракта, то для этого необходимо 
было, чтобы 3 3 7 2 ,2  литра или 3 ,37  куб. м. воздуха прошло че- 
резъ экстракта при быстроте 0 ,0 2 9 7 1  метра или около 3 цтм. въ 
секунду.

Въ заключеше С о й к а  категорично заявляете, что самыхъ ничтож- 
ныхъ токовъ воздуха достаточно для того, чтобы микроорганизмы 
отрывались отъ гннощей жидкости или же отъ сухаго субстрата и 
подымались въ воздухъ, т. е ., токъ воздуха, едва пробВгаюпцй 2  
цтм. въ секунду, способенъ поднять микроорганизмы изъ разлагаю- 
щагося мяснаго экстракта.

В е р н и х ъ, желая узнать кто правъ — Негели или Сойка, пред- 
принялъ также целый рядъ самыхъ разнообразныхъ опытовъ 2) . На-, 
чать съ того, что онъ видоизменить несколько аппараты Негели, 
Такъ, напримеръ:

Во 1-хъ, изогнутая трубка (фиг. 11 8 ) наполнялась въ одномъ ко
лене яшдкостью, способною загнивать (Ь), а въ другомъ отделены—

' \ Т  к* I . ' ’ * < I t V '

*) Подробности постановки опыта я оставляю въ сторон .̂ .
2) W ernich , Die Luft als Tragerin eatwicklungsfahiger J£eime (Virchow'S 

Archiv, 1880, t . 79, стр, Ш )



гнтщей (а, а'); стеклянный рожокъ (с), отламывающШся легко, 
служилъ для того, чтобы черезъ него вытеснялся воздухъ во время 
наполнешя трубки жидкостью, после чего онъ снова запаивался.

Во 2-хъ , приборъ (фиг. \ 1 7 ) ,весьма практичный для указанной цели, 
состоялъ изъ стекляннаго шара (Ь), отъ котораго шли вправо и влево 
изогнутыя стеклянеыя же трубки; въ одной (левой) помещалось по- 
розное вещество, заключающее большое количество шизомицетовъ, 
влажное или сухое, смотря по надобности (a, a); d— пробка изъ ваты 
для предохранения гшющаго субстрата отъ нисшихъ организмовъ 
внешнихъ; с с'— глицеринъ, помещенный въ трубку, после вытеснешя 
воздуха и передъ вторичнымъ заражешемъ жидкости; — трубка ас
пиратора (Fallluftpumpe).

Съ описанными аппаратами производились разнаго рода опыты.
Такъ, наир., въ стеклянный шаръ Ь (фиг. 1 1 7 )  помещалась стери-
лизированная (т. е ., такая, въ которой убиты все зародыши высокой
температрой) Пастеровская жидкость; а, а занималъ субстратъ, кото- ♦
рый былъ пропитанъ гншщей жидкостью и высушенный окончатель
но; въ ч?— помещалась пробка изъ ваты. Затемъ, пропускался не
сильный (massiger) токъ воздуха, посредствомъ аспиратора. После 
несколькихъ часовъ такой операцш въ правое колено аппарата вли
валось небольшое количество глицерина.

Поставленный въ печь при 35° аппаратъ не позволялъ заметить ни
какого загниватя Пастеровской жидкости, если даже она находилась 
при такихъ условгяхъ ,отъ 7 до 8 дней. Если яге жидкость привести 
въ соприкосновеше съ субстратомъ а, а хоть на несколько мгновенШ 
(наклонивши аппаратъ) и снова заставить ее принять прежнее поло- 
жеше, — она начнетъ мутиться и гнить.

-Опыты изменялись самымъ разнообразнымъ способомъ и привели 
въ следующимъ результатамъ:

1) Гнилое вещество, высушенное въ плотную массу, хотя и зара- 
жаетъ другое тело черезъ соприкасаше (durch Contact), но не по
зволяете. отрываться шизомицетамъ отъ своей массы даже при самыхъ 
сильныхъ струяхъ воздуха.

2) Высохпйе шизомицеты, прилипнувш1е къ твердымъ поверхнос- 
тямъ, не отрываются движешемъ воздуха.

3 ) Пыль мелкая или более крупная, состоящая изъ шизомицетовъ,
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вместе съ загнившей жидкостью (въ сухомъ виде) подымается легко 
воздушными течешями и, попадая въ способный загнивать жидкости, 
производить ихъ разложеше.

4 ) Порозныя тела (самыя разнообразныя), загрязненныя гнш- 
щими жидкостями и затемъ высушенныя, во время прохождешя че- 
резъ нихъ воздуха, могутъ отделять изъ своихъ скважины шизомице- 
товъ, которые и заражаютъ жидкости.

5) Несильное смачиваше порозныхъ т'Ьлъ, заключающихъ микро
организмы, мешаетъ этимъ последним! отделяться отъ субстрата; 
но, при болте или менте долгомъ влгянш воздуха на
чинаете высыхать, высыхаше происходить не равномерно, а мес
тами, следовательно, съ такихъ-то точекъ поверхности и могутъ от
рываться гнилостные грибки *). ;т■

6) Въ жидкостяхъ (gleichmassigeFliissi'gkeiten), содержащих! микро
организмы, происходить очень часто образоваше пены на поверхности; 
пузырьки пены, лопаясь, выбрасывают! въ воздухъ зародыши фер- 
ментовъ гшешя. Тоже будетъ, если воздухъ проходить нерезв жид
кость. Когда же атмосферное движетя воздуха происходить надъ 
спокойно гннощею жидкостью, то шизомицеты увлеченыимъ не будутъ.

H e r  е л и  несогласенъ, однако, съ мнешемъ, высказаннымъ Сой
кой, и въ большой статье, снабженной математическими выкладками, 
подтверждаетъ свои прежше взгляды. Надо, однако, заметить, что 
вся статья более основана на умозрешяхъ, но не на опытахъ 2).

Итакъ, мы можемъ сказать съ полною уверенностью, что въ почве 
существуют! шизомицеты и плесени, что гнтоиця жидкости и разда- 
гаюпцяся вещества вообще способствуютъ развитпо организмовъ, и 
что въ сухомъ состоянш они могутъ быть выносимы на поверхность 
земли токами, существующими въ разселинахъ земли, въ промежут- 
кахъ почвенйыхъ частицъ. Противъ подобнаго положешя врядъ-лй 
кто будетъ возражать, такъ какъ опыты доказываютъ его несом
ненно. Понятно, что количество шизомицетовъ не всегда одинаково 
въ почве.

*) Такое неравномерное высыхаше особенно замечается на поверхности 
равномерно слизистой (gleichmassig schleimige Flachen) и не очень клейкой.

а) N iigeli, Ueber die Bewegungen kleinster liorperchen. (Sitzungsber. d. 
Munchener Akad., 1879, Heft. П1, стр? 389).



Миф л е, изследуя, воздухъ почвы ботаническаго сада въ Брее- 
лавле,замечалъ,что иногда питательная жидкость (мясной экстракта, 
цальцъ-экстракта),черезъ которую процеживался этотъ воздухъ, мут
нела и загнивала, иногда— нета. Ясно, что въ первомъ случае микро- 
организмовъ было достаточно для того, чтобы процессъ загнивашя 
начался, въдругомъ— нета. Ферментами гшешя оказывались B acil
lus, Ascococcus и др. формы. Подобные ate результаты получались 
при наследованы почвеннаго воздуха со двора (Hofraum) физшлоги- 
ческаго института. Воздухъ, вытянутый изъ клоакъ, заключалъ 
большое число ферментовъ гшешя 1).

К о х ъ ,  въ своемъ последнемъ труде говоритъ, что въ почве по
стоянно находятся ниеппе организмы; изъ нихъ B acilli встречаются 
преимущественно, реже можно найти Micrococci. Иногда къ этимъ 
формамъ присоединяются и птсени.Причина, почему Bacilli состав
ляюсь постоянное населеше почвы, въ верхнихъ ея слояхъ, заклю
чается въ томъ, что Micrococcus уничтожается действ1емъ сухаго воз
духа, тогда какъ Bacillus выдерживаете отсутслтее влаги очень хо
рошо, можете пробыть безъ воды несколько недель и снова оживиться, 
благодаря образованно своихъ споръ. Кохъ того мнешя, что Bacillus, 
находимый въ почве, появляется въ городахъ, где более всего про
исходите гшеше и разложеше и потомъ, подымаясь въ воздухе, осе- 
даетъ снова на поверхность земли. Этотъ шизомицетъ наблюдался 
какъ въ садовой земле, такъ и въ почве брошеннаго кладбища, какъ 
въ поле, такъ и въ городе.

Интересно то, что микроорганизмы не достигаютъ большой глуби
ны— глубже одного метра ихъ не находилъ Кохъ никогда, не смотря 
на самыя разнообразный пробы почвы, взятыя въ Берлине. Bacillus 
незаходитъ такъ далеко отъ поверхности земли, и только небольшое 
количество мелкихъ Micrococcus развивалось изъ почвы, положенной 
въ- питательную желатину (Nahrgelatine).

На таб. XII Кохъ изображаете две фотограммы: фиг. 67 —  пред
ставляете дезинфицированную почву (высокой температурой), фиг. 
6 8 — почва, положенная въ желатину— впродолженш 30 часовъ раз- *)

*) M ifle t, Untersucb. iib. die in der Luft suspendirten Baclerien. (C oh n 's, Bio- 
Iogie d. Pflanzen, Ш B., Erstes Heft, 1879, стр. 134).
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вилось громадное количество Bacilli, окутывающее частицы земли на 
подоб!е облачковъ ').

Упомяну еще объ изследовашяхъ Ш л ё з и н г а  и Мюн ц а  надъ 
нитрификащей. почвы 2).

Доказавъ, что хлороформироваше и нагреваше почвы до 100° 
вполне прекращаетъ въ ней образоваше азотной кислоты, т. е ., что 
нитрификащя въ почве зависитъ отъ деятельности организмовъ, 
функщонирующихъ какъ ферменты, упомянутые изследователи p i 
rn аютъ зат-бмъ вопросъ, иужно-ли приписать окислеше азота особымъ 
спещальнымъ организмамъ, или лее оно представляетъ только особен
ное свойство гЬхъ изъ нихъ, которые производятъ распадъ органи
ческихъ веществъ.

Между ниешими организмами, говорятъ авторы, деятельность ко- 
торыхъ была разъяснена Пастёромъ, способность передавать 0 орга- 
ническимъ веществамъ въ наибольшей степени принадлежать мико- 
дермамъ и плесенямъ (moissisures) и потому можно было думать, что 
и окислеше амм1акальнаго N или азота органическихъ веществъ обя
зано также деятельности этихъ организмовъ. Въ этомъ предположе- 
ши было изеледовано вл1яше следующихъ формъ: 1) Penicillmm glau- 
cum, 2 ) Aspergillus niger, 3 )lu co r  rnucedo, 4) Mucor racemosus, 5) My- 
coderina viDin6)  Mycoderma aceti. Все эти виды культивировались въ 
разнообразныхъ средахъ, естественныхъ и искусственныхъ, содержа- 
щихъ амм1акальный или органическШ N, при услов1яхъ, наиболее 
благощлятныхъ какъ для развит1я Самыхъ организмовъ, такъ и для 
образовашя селитры, т. е ., въ надлежащихъ услов1яхъ со стороны 
температуры, влажности, доступа воздуха, присутств!я углекислой 
извести.

При этомъ получились вполне отрицательные результаты, откуда 
авторы и выводятъ то заключеше, что обыкновенные деятели распада

* # j • } * ■
органическихъ веществъ— микодермы и плесени— не обладаютъ спо
собностью окислять азотъ.

*) K och , Zur Unters. von pathogenen Organismen. (Sirиск, Mittheilungen, 1881, 
стр. 47).

a) Sur la nitrification par des ferments organises (Comptes rendus. 1877, T. 
85, стр. 1018. Кром* того, Compt. rendus, t . 86, стр. 892; т. 89, стр. 89$ 
и 1074). " ' 'ь- •



Ниспйе растительные организмы, какъ это показалъ Пастёръ, не
только не способствуютъ нитрификащи азота, но, наоборотъ, они 
разрушаютъ азотнокислый соли, употребляя ихъ N для своего пита- 
шя. Уже старинныя наблюдешя показали, что развита плесени въ 
селитряницахъ оказываетъ очень вредное вл1яше на образоваше се
литры. И прямые опыты ставятъ этотъ фактъ вне всякаго сомнешя. 
Они показываюсь, что N азотной кислоты (и амм1ака), если только 
не находится въ болыпомъ избытке, безследно исчезаетъ, уходя на 
образоваше азотистыхъ составныхъ частей упомянутыхъ раститель- 
ныхъ организмовъ. Отсюда ясно заключеше, что растительные орга
низмы (плесени и микодермы), съ большей энерией окисляюпце орга- 
ничесюя вещества, не только не производятъ нитрификащи, но, на
оборотъ, препятствуютъ ей. Такимъ образомъ, мы должны заключить, 
что способность окислешя азота не есть общая способность всбхъ 
нисшихъ организмовъ, а должна составлять специфическую функцш 
какого нибудь особеннаго организма.

Пзсл'&довашя, предпринятая Шлезингомъ и Мищремъ для опред'6- 
лешя и изучетя этого организма, состояли въ следующему Изучая, 
говорятъ они, при помощи микроскопа съ болынимъ увеличешемъ 
плодородную, нитрифицировавшуюся почву, легко заметить въ ней, 
кроме продуктовъ распада органическихъ тканей, множество разнО- 
образныхъ живыхъ организмовъ. Даже въ т£хъ почвахъ, въ кото
рыхъ нитрификащя еще совершается, крайне трудно определить, ка
кому организму следуетъ приписать это явлеше. Такимъ образомъ, 
настоитъ необходимость создать искусственный услов!я, которыя 
дали-бы возможность наблюдать процессъ съ бблыпимъ успехомъ, 
чемъ въ его естественныхъ уамш яхъ, для чего авторы и пользова
лись или настоемъ земли, обезцвеченнымъ и несодержащимъ органи
ческихъ зародышей, или же,что еще лучше, разведенными растворами 
щелочей, въ которыхъ содержались необходимыя минеральныя соли, 
амм1ачная соль и органическое вещество.

Такимъ путемъ можно приготовлять вполне прозрачный жидкости, 
въ Которыхъ микроскопъ показываетъ полное отсуташ е организован- 
ныхъ телъ. Эти жидкости, будучи нагреты до 110° въ уш ш я хъ , 
чтобы никакой зародышъ не могъ находиться въ нихъ, неопре
деленно долгое время остаются безъ изменешя. Но если внести
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сюда следы навоза, облегчить доступъ атмосфернаго кислорода, 
напр., выставляя жидкость нетолстымъ слоемъ въ присутствш 
профильтрованнаго или прокаленнаго воздуха, и поддерживать- 
надлежащую температуру,— то уже черезъ нисколько дней можно 
констатировать въ нихъ образоваше нитратовъ. Подвергая въ это 
время жидкости микроскопическому изследованш, рядомъ съ немно
гими инфузор1ями, можно видеть въ нихъ массу тЪлецъ, которыя Па- 
стёръ назвадъ блестящими ттьльцами (corpuscules brillants) и раз- 
сматриваетъ, какъ зародыши бактер1евъ. Пользуясь этими жидкостями 
для заражешя другихъ, предварительно очищенныхъ и не содержа - 
щихъ организованныхъ существъ жидкостей, можно, наконедъ, дой
ти до того, что въ посл'Ьдннхъ будутъ находиться только эти, выше
описанные организмы,— и нитрификащя такихъ жидкостей будетъ 
происходить съ полнымъ усп'Ьхомъ. Намъ кажется вне всякаго сом- 
нешя, прибавляютъ Шлезингъ и Мюнцъ, что это и есть те организ
мы, которымъ доляшо приписать окислеше N, однимъ словбмъ, мы 
разсматриваемъ ихъ какъ ттрифицирующШ ферментъ *).

Я думаю, изъ всего того, что сказано раньше, можно легко узнать 
въ «corpuscules brillants» споры Bacillus, безъ которыхъ, какъ мы 
знаемъ, не происходить почти никакого гшёшя или вообще рас- 
падешя въ почве.

• i > ;Л0‘ » /I ,1п  ,о • <г{кЦ?

• >: , . - ■ • /  .1 , • М  Ф ' к и  ; *  7 ' / У  /  (,
•  ■ •  -  - !  -  1 •  I  ■ !  '  • ‘ ' .. .  ■ J f>i. } t . .  I  l i

3. Изсд$дован1е воды.
Если существовали сомн&шя относительно нахождешя нисшихъ 

растительныхъ формъ въ воздухе и почве, то никто не высказываяъ 
подобнаго недовгЬр1я по отношен1ю къ воде. Мало того, первые ми
кроорганизмы найдены были въ воде.

Такимъ образомъ, перенесесете мелкихъ грибковъ воднымъ пу- 
темъ не подлежитъ никакому сомнению. Правда, камъ мы видели, 
К о н ъ указываетъ на трудность смачивангя 6aKTepieBb, попавшихъ 
изъ воздуха въ жидкость, но, во 1-хъ, спустя некоторое время обо
лочка ихъ все-таки мооюетъ пропитаться влагой, следовательно, они 
не предназначены после высыхашя вечно странствовать въ атмосфе-

I*) Gomptes rendus, т. 89, стр. 892,
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pe, аво-2-хъ , появлеше ихъ и развипе можетъ происходить только 
въ воде, съ большими или меньшими количеством!, органическихъ 
соединенШ. Другими словами— чемъ более загрязнена вода, теми боль
ше въ ней находится шизомицетовъ. При этомъ не надо предполагать,

■

что грибки могутъ встретиться только въ гнилой воде; образовавшись 
где нибудь у берега озера или реки, въ томъ месте, где разлагается 
камышъ и друпя растешя, бактерш расплываются въ разныя сторо
ны и, вероятно, пробегаютъ болышя пространства, преягде чемъ по- 
падутъ опять въ благопр1ятныя у ш ш я  для размножешя. Процессъ 
делешя ихъ можетъ, какъ кажется, происходить преимущественно 
въ воде, сильно насыщенной органическими соединешями; въ чистой 
воде, если этотъ процессъ и имеетъ место, то во всякомъ случае 
происходить не столь энергично. Плавая въ чистой (сравнительно) 
воде, употребляемой въ пищу, шизомицеты попадаютъ въ желудокъ 
человека и яшвотныхъ.

Но, спрашивается: что такое чистая и нечистая вода? К атя  не
чистоты можетъ она содержать?

Если допустить всевозможный случайности, говоритъ Н е г е л и 1),  
то все-таки мы будемъ иметь возможность подразделить эти нечи
стоты на 4  сдедуюпця ватегорш:

1) Неорганичеийя и органичестя, растворимыя и н'ерастворимыя 
безвредный вещества.
. 2 ) Вещества, действуюпця на организмъ, какъ яды.

В) Нисппе грибы и продукты ихъ разлагающей деятельности 
(включая и raieme), вместе съ другими микроскопическими организ
мами.

4) Собственно заразительныя (м1азматичесшя и контапозныя) ве
щества.

Кроме этого ничего другаго существовать не можетъ, и всякая 
нечистая вода содержитъ лишь те вещества, которыя принадлежать 
въ этимъ 4 категоршмъ. Вредъ и безвредность воды мы только тог
да можемъ признать, когда узнаемъ, катя изъ названныхъ веществъ 
содержатся въ ней, и далее, когда для насъ станетъ совершенно яс
ными, к а тя  действ1я производятъ они на организмъ.

—е- - - - - - - - - - - - - - - -
*) Нисдае грибы, стр. 146.
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Первая категор1я обнимаетъ собою несомненно безвредныя веще
ства. Въ самой чистой ключевой воде находятся растворенными не
органическая соединешя, особенно минеральныя соли; но эти соли 
обусловливают скорее преимущество ключевой воды въ отношенш 
вкуса и доставляютъ ей славу лучшей для питья воды. Говорятъ 
даже, что ключевая вода портится иногда дождевой, несмотря на то, 
что последняя, не заключая въ себе минеральныхъ содей, представ- 
ляетъ вообще самую чистую воду, какая только намъ известна, ис
ключая дестиллированной воды химическихъ лабораторий. Если без
вредныя вещества, растворенный въ воде, не изменяютъ ея прозрач
ности, то о нихъ нисколько не заботятся; но если они нерастворимы, 
то,будучи въ виде глинистыхъ и иловатыхъ частичекъ, ониделаютъ 
воду мутною. Въ этомъ собственно и заключается причина, почему 
мы пьемъ такую воду только въ крайности 1).

Вторая категор1я нечистотъ заключаетъ въ себе настоящее яды: 
соединешя мышьяка, свинца и меди. Нечего и говорить,' что эти ве
щества хотя и могут# быть растворимы, не заставятъ воду принять 
мутный оттСнокъ. Въ неболынихъ количествахъ они не производятъ 
вредныхъ лосдедствЩ, а если выпившШ заболеваетъ, то замечают
ся только припадки отравления; общаго съ заразительными веще
ствами, само собою разумеется, яды ничего не имеютъ. .

Третья категория обнимаетъ собою ниспце грибы, которые могутъ 
встретиться въ воде: плесени, бродильные грибы и гнилостные, ис
ключая мтазмъ и контаневъ. Намъ уже известно, что плесени, по 
миен1ю Негели, встречаюпцяся въ воде, въ незначительномъ количе
стве, совершенно безопасны; тоже самое можно сказать и о бродиль- 
ныхъ грибахъ, совершенное случайно занесенныхъ струями ручьевъ, 
рекъ и проч. Опасными могутъ быть только шизомицеты, если только 
изъ пищеваго канала они попали въ кровь въ очень бодыномъ коли
честве. Тем# не менее,, согласно даннымъ ф1зщдогш,' это сдедуетъ 
считать совершенно невозможными, во-1-х#, потому, что шизомице-

*) Особенно богата глинистыми частицами вода р4къ Средней Азга, кйкъ, 
напр., Аму-Дарьи: зачерпнутая въ стаканъ, она напоминаетъ, по цв'Ьту и гу- 
стотЪ, жидшй кофе илы шоколадъ; но черезъ полчаса частицы ос*даютъ на 
дно сосуда въ вид'Ь толстаго, темнос^раго осадка. Впрочемъ, вкусъ воды, въ 
первомъ и во второмъ случай, необыкновенно пр1ятный. (Н С>).



ты не могутъ проникать черезъ неповрежденную слизистую оболочку, 
во - 2 -хъ, потому, что они ослабляются въ своей жизнедеятельности 
въ желудке отъ кислотъ и, затемъ, въ кишкахъ отъ желчи и, нако- 
нецъ, въ 3-хъ, потому, что легыя повреждешя слизистой оболочки 
во всякомъ случае представляютъ слишкомъ малодоступныя для нихъ 
места. Въ пищевомъ канале, особенно, будучи въ ничтожномъ коли
честве, въ какомъ они обыкновенно и содержатся въ воде, они аб
солютно не могутъ произвести никакого заметнаго влгяшя.

Тоже сдедуетъ сказать и о продуктахъ разложешя (гнилостныхъ 
веществахъ). Если они вместе съ шизомицетами заходятъ въ кровь 
въ значительномъ количестве, то могутъ произвести въ ней септиче
ское заражение; въ ничтожныхъ же количествахъ, въ какихъ они 
обыкновенно и встречаются въ самой испорченной воде, они не мо
гутъ причинить даже самаго легкаго нездоровья.

Но, кроме грибовъ въ воде, какъ всякому известно, могутъ встре
титься какъ водоросли, такъ и ниспня животныя (инфузорш, раки и 
проч.). Они не иммотъ никакого значешя для нашего здоровья, по
тому что умираютъ тотчасъ же, какъ только попали въ желудокъ.

Здесь я долженъ остановиться на время съ изложешемъ теорш 
Нетели и указать на факты, несколько противоречащее его воззре- 
шямъ. А именно:

Въ литературе мы находимъ onncaHie некоторыхъ фбрмъ нисшихъ 
животныхъ, которым, развиваясь въ кишечномъ канале человека и 
животныхъ, производятъ не только страдаше, но даже смерть. Здесь 
я разумею не зародышей многихъ червей (глистовъ) гг проч., которые 
проглатываются съ водою и затемъ Способны претерпевать метамор
фозы въ различныхъ частяхъ тела,— это не входитъ въ планъ моего 
изложешя,— я разумею здесь только те формы, которыя принадле
жать въ группе протистовъ (Protistenreich). Они съ такимъ же пра- 
вомъ могутъ быть отнесены къ животнымъ, какъ и въ растешямъ. По 
большей части это «организмы безъ органовъ», состояние иногда изъ 
кусочка голой протоплазмы, иногда же изъ одной клетки. Мноие изъ 
зоологовъ не решаются высказать свое окончательное м нете, имеютъ- 
ли они въ подобномъ случае дело съ растешемъ или животнымъ?

Л ё ш ъ  нашелъ всего одинъ разъ въ С.-Петербурге у муяшва, 
страдавшаго воспалешемъ кишевъ, одну форму амёбы, которую онъ
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назвалъ— Amoeba c o l i1). Организмъ состоялъ изъ кусочка голой 
протоплазмы. Величина гг отъ 0 , 0 2 — 0, 0В5 мм. Первоначальную его 
форму надо считать за круглую, но появлеше одного илинесколькихъ 
туныхъ выступовъ, которые то быстро выростаютъ, то снова втяги
ваются, позволяютъ организму менять свои очерташя и делаться—  
круглымъ, овальнымъ, грушевиднымъ и неправильнымъ вообще 
(фиг. 1 3 8 ). Протоплазма грубозерниста, полужидка; въ ней легко 
замечаются прозрачное круглое ядро съ ядрышкомъ и несколько 
(1 — 8) вакуолъ, неправильнаго вида и изменяющейся величины. 
Описанныя амёбы переполняли въ громадномъ количестве зловонный 
испражнешя, въ которыхъ находились, кроме того, белые и красные 
кровяные шарики, распавппяся клетки эпител1я, и проч.

Чтобы судить о количестве организмовъ, укажу на то, что Лёшъ 
при увеличена въ 5,-1°/1 находилъ ихъ въ поде зрешя микроскопа отъ 
60 до 70 экземпляровъ!

Надо предположить, что размножеше A. coli происходить непомер-' 
но быстро; такъ, не смотря на постоянныя испражнешя (больной ле- 
жалъ въ госпитале около 4-хъ месяцевъ),не замечалось уменынешя 
въ числе. Не смотря на все старашя, больной умеръ. По мнению ав
тора, паразиты раздражали слизистую оболочку кишечнаго канала, 
поддерживали ватарральное его, состояше и препятствовали заживле
нию язвъ, которыя покрывали поверхность кишекъ.

Нечего, я думаю, прибавлять,что амёбы попали въ желудокъ боль- 
наго вместе съ водою, которую онъ пилъ 2).

Хотя обстоятельнаго и подробнаго описашя амёбъ, паразитирую- 
щихъ въ организме животныхъ и человека, кроме только-что приве
денной статьи Лёша, мы и не находимъ въ медицинской литературе, 
темъ не менее, есть вероятность предполагать, что оне встречаются 
гораздо чаще при различныхъ обстоятельствахъ.

Подобное мнете высказываетъ Л е й к а р т ъ 3). Онъ вспоминаетъ

*) Losch, Massenhafte Entwicklung von Amoeben im Dickdarm [Arch. f. Palhol. 
Anat. 187o, t. 64, ctp. 196, табл. X).

2) Клистиры изъ хинина какъ будто уничтожали амёбъ, ч*мъ подтверди
лось мн*ще Винца, по которому «хининъ есть ядъ для организмовъ, состоя- 
щихъ изъ голой протоплазмы». Въ стать* Леша можно найти описаше опы- 
товъ прививки Am. coli собакамъ и друпя интересныя подробности.

8) R< L eu ck a rt, Die Parasiteo d. Menschen, 2 Auflage, 1879, стр. 236.
15
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во-1-хъ, что еще въ 1859  г. Л я м б л ь  наблюдалъ у ребенка, умер- 
шаго отъ enteritidis, между видами Difflugia и Arcella (величиною 0, 01 —  
0 , 0 16  млм.) амёбовидныя голыя тельца (Thierchen), достигакнщя 
0,004- — 0 , 0 0 6  млм. Къ сожаленш, рисунки, приложенные къ статье 
Лямбля ’), весьма недоказательны, такъчто основывать на нихъ какое 
нибудь положеше довольно трудно.

Во-2-хъ, кроме того, на основами устныхъ сообщенШ, сд'Ёланныхъ 
Лейкарту докторомъ С о н с и н о  (изъ Каиро), при дизэнтерш детей въ 
испражнешяхъ можно найти въ болыномъ количестве амёбы, величи
на которыхъ въ 8 и 10 разъ превосходитъ величину кровянаго шарика. 
Такъ какъ Am. coli больше краснаго кровянаго шарика только въ 5 и 
8 разъ, то очень можетъ быть, что египетская форма составляетъ 
совершенно другой, самостоятельный видъ (фиг. 1 4 3 ).

Въ 3-хъ, наконецъ, Ш т е й н б е р г ъ  считаетъ амёбу, находимую 
на поверхности зубовъ у человека, за особенную Am. 2).

Что касается до животныхъ,то и у нихъ находили паразитирующихъ 
амёбъ. Такъ, Л и б е р к ю н ъ  вид'Ьлъ ихъ въ кишечномъ канале ля- 
гушекъ 3); В а л ь д е н б е р г ъ — въ кишечномъ канале кролика, при- 
чемъ даже заметши, паразита внутри эпител1альной клетки4 *); встре
чали ихъ и въ пищеварительныхъ органахъ насбкомыхъ (моль, Scha- 
Ъеп) 6). Наконецъ, въ последнее время К о х ъ  6) нашелъ монадг въ 
крови мартышекъ (фиг. 1 3 9 ), а до него у техъ-же животныхъ найдены 
подобные-же организмы В и т т и х о м ъ  7). Эти удлинныя тельца съ 
ресничками на обоихъ концахъ наблюдалъ вероятно и Л ь ю и с ъ в ъ  
крови крысъ и описалъ подъ назвашемъ— flagellated organisms 8).

Кроме амёбъ и монадъ, можно упомянуть о грегарицахъ (Gregarina), 
состоящихъ только изъ одной клетки (фиг. 12 1 ) и имеющихъ весьма

*) Aus dem Franz-Ioseph’s Kinder-Spitale, т. I, стр. 363. Taf. ХУШ.
*) Известно мв*Ь изъ Leuckart, 1. с., стр. 236.
3) Arch. f. Anat. u. Physiologie, 1854, стр. 12.
4) Arch. f. pathol. Anatomie, 1867, t . 4-0, стр. 438.
“) Leuckarl, Parasiten (въ выноскЬ), стр. 233.
e) S tru ck , Mittheil. aus d. kais. Gesundheitsamte., 1881, 1 т., стр. 8, Taf. 

XIV, fig. 1 9 -80 .
7) Centralblatt f. d. med. Wissenchaften. 1881, № 4.
8)  Quart. Journ. of microsc. sc. XIX, 1879.
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простую исторш развипя; оне должны окончательно быть исключены 
изъ царства животныхъ. Весьма вероятно, что ихъ скорее можно от
нести къ грибамъ. Стоить только просмотреть и проштудировать все 
известное о нихъ въ литературе и вспомнить мысль, высказанную зо- 
одогомъ П а г е н ш т е х е р о м ъ :  «...dieGregarinen, derenPlatzichiibri- 
gens nicht im Thierreich suche» * *). Темь не менее, упоминаемые ор
ганизмы паразитируютъ иногда въ громадномъ количестве въ жи
вотныхъ и приносятъ значительный вредъ. Попадать грегарины мо- 
гутъ въ пищеварительный каналъ тоже съ водою.

Понятно, что по затронутому вопросу я могу высказываться только 
въ виде нредположенШ, пока точныя знашя исторш р а зв и т  этихъ 
сомнительныхъ существъ не будутъ опубликованы и проверены 2).

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ примеровъ ясно, что невсегда 
«маленыпя животныя», какъ выражается Негели,остаются невинными 
по отношение къ нашему здоровью.

Теперь возвратимся въ четвертой категорш нечистотъ, который 
по Негели, завлючаютъ въ себе настояиця заразительный вещества. 
Только они одни могутъ причинять заразительныя болезни и переда
ваться водою (холера, тифъ и пр.).

Мы видели, что Негели различаетъ м1азмы, происходящая вне че- 
ловеческаго тела и преимущественно въ почве, и вонтагш, действую- 
нце со стороны больнаго организма.

Что касается до м1азмъ, то оне образуются въ сырой местности 
(болотахъ, грунтовой воде), атакженавлажныхъ,грязяыхъ, деревян- 
ныхъ стенахъ (въ трюмахъ старыхъ кораблей). Такимъ образомъ, 
оне вознтаютъ въ водп> и могутъ распространяться посредствомъ 
нея, такъ. какъ въ ней оне не легко изменяютъ свои природныя свой
ства. Въ человеческомъ теле оне производятъ иди настояния м1азма- 
тичешя болезни (перемежаюпцяся лихорадки) или же м1азматическое 
предрасположеше къ контаиозному зараженш м!азматически-конта-

*) Allgemeine Zoologie, 1875, стр. 70; мои «Основы микодогш» 1-й вып. 
стр. 55.

*) Остальные ниспие животные организмы, каковы: инфузорш, иФкоторыл 
монады (Cercomonas intestinalis и др.), хотя и описываются часто, но не 
могутъ быть здъсь упомянуты, такъ какъ къ дЪду не относятся,

*



йозной болезнью (холера, тифъ) 1). Чтобы произвести то или другое 
д$йств1е, оне должны вступить въ кровь въ болыпомъ количеств!;, 
но это невозможно, если оне находятся въ пищевомъ канал!;, гдФ, про
никая въ вещества тела, он!; могутъ воспользоваться только отдель
ными, случайно попавшимися имъ мелкими повреждешями слизистой 
оболочки. Если въ этомъ отношенш и можетъ быть вредною какая
нибудь вода, такъ это болотная. Но и она, судя по тому, что намъ

: /
теперь известно, можетъ быть употребляема безъ всякаго вреда, т. 
е .,  безъ всякаго опасешя заразиться отъ нея м1азматической бо
лезнью.

Что же касается до контаия, то въ воде онъ можетъ оставаться 
неизмененнымъ и деятельнымъ только самое короткое время (по Не
ге ли «едва только одинъ день»). При этомъ следуетъ принять во вни- 
меше, что контагш попадаются въ воде только въ ничтожномъ коли
честве, и если речь идетъ о колодцахъ и водопроводахъ, то крайне 
невероятно, чтобы въ томъ количестве воды, которое мы постоянно 
расходуемъ на себя для пищи и питья, нашлось бы хотя несколько 
зародышей; грибовъ обыкновенно тутъ ни одного не встретишь. Но 
допустимъ даже, что заразительный вещества попали вместе съ во
дою въ пищевой каналъ, то все-таки слишкомъ невероятно, чтобы 
отсюда они могли перейти въ кровь; это можетъ случиться только 
тогда, когда они случайно натолкнутся на какое нибудь легкое по- 
вреждеше слизистой оболочки.

Такимъ образомъ заражеше отъ воды, употребляемой нами для 
питья, мы не можемъ считать абсолютно но оно
случается такъ редко, что мы, считая его какъ-бы не существующимъ, 
можемъ оставить безъ внимашя. Все основывается на большей или 
меньшей вероятности, какъ скоро мы не знаемъ истинныхъ причинъ. 
Мы знаемъ, напр., что на железной дороге можно сломать себе шею, 
но въ тоже время знаемъ, что подобныя несчастья случаются очень 
редко, а потому вовсе и не думаемъ отказываться отъ этого удобнаго 
средства сообщешя. Если врачъ и предупреждаете относительно упо- 
треблешя нечистой воды, потому что будто бы она можетъ причинить 
заразительную болезнь, то во сто разъ съ болыпимъ правомъ онъ
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V Дибдастическая теор1я.
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могъ-бы рекомендовать воздержите отъ езды по железнымъ дорогамъ, 
какъ самое верное средство противъ ломатя костей. Последнее было- 
бы даже более основательно, такъ какъ во сто разъ вероятнее несча- 
стге на железной дорога, чемъ заражеше отъ воды, употребляемой 
нами для питья.

Далее, Негели разбираетъ различный мнМ я по поводу воды, рас*
пространенныя въ обществе и невыдерживаюпця строгой критики.
Такъ, онъ утверждаетъ, что гумусовый вещества, попадаюпщся въ » •
воде, помимо ихъ ничтожнаго количества, совершенно безвредны. Вода, 
взятая изъ почвы, зараженной гнилыми веществами или въ которой 
происходятъ процессы гтеш я, не можетъ считаться особенно вредною, 
что подтверждаютъ опыты. Если гнпощее вещество вредно, то оно 
делается такимъ или отъ гнилостныхъ грибовъ или отъ продуктовъ 
гтеш я, или-же отъ того и другаго вместе.

Темъ не менее, ежедневный опытъпоказываетъ, чтоитехъ, и дру- 
гихъ, и порознь, и вместе, даже въ теченш короткаго времени мы 
принимаемъ въ себя огромнейшее количество, не чувствуя при этомъ 
ни малМшихъ вредныхъ последствШ.

Одни съестные припасы содержать въ себе шизомицеты, друие 
гнилостныя вещества, а третьи и то и другое вместе. Шизомицеты 
безъ настоящихъ продуктовъ разложешя находятся, напр., въ кис-
ломъ молоке, въ сухихъ винныхъ ягодахъ (Feigen), въ переспелыхъ

*

дыняхъ и арбузахъ *), въ двуфщевномъ кумысе, въ вареномъ мясе, 
которое летомъ едятъ холоднымъ, спустя 24 или 48 час. после варки, 
въ сыромъ окороке, въ сыромъ копченомъ мясе; при этомъ следуетъ 
заметить, что одинъ только обедъ часто доставляетъ въ нашъ желу- 
докъ гораздо больше шизомицетовъ, чемъ если бы мы въ течеши че
тырехъ недель употребляли самую испорченную воду. Кислое молоко, 
какъ известно, несмотря на его богатство шизомицетами, укрепляетъ 
даже слабые органы пищеварешя. Продукты плетя  безъ шизомице
товъ въ огромномъ количестве мы принимаемъ въ себя съ разными 
вареными съестными припасами, напр., съ кислой капустой, дичью;

*) Винныя ягоды и дыни принадлежатъ къ т’быъ немногимъ плодамъ, кото- 
рые, всл-Ьдствш ничтожнаго содержашя въ нихъ кислоты, приходятъ въ молоч
нокислое брожеше отъ шизомицетовъ, (Нетели),
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въ последнем!, случай мы поедаемъ ихъ даже съ очень болынимъ 
удовольств1емъ.

Но чаще всего мы употребляема пищу, содержащую одновременно и 
шизомицетовъ, и продукты п л етя . Первымъ въ этомъ ряду стоитъ 
сыръ въ его различныхъ стад1яхъ и разнообразныхъ способахъ raie- 
шя. Существуютъ населетя и известные классы общества (особенно 
въ более южныхъ странахъ), для которыхъ еда долго гнившаго сыра 
составляетъ обыкновенную и самую любимую пищу. Рядомъ съ сыромъ

I

стоитъ холодная вареная и сырая мясная пища, которая, особенно 
если она прокопчена, легко переноситъ первую стадно гш етя и пред
почитается гастрономами, даже и тогда, когда она прошла не только 
первую, но и вторую стадно гшешя *).

Въ самой дурной воде, употребляемой нами для питья, гнилостные 
грибы и продукты гш етя находятся въ такомъ ничтожномъ количеств!; 
въ сравнены съ названными родами пищи,чтс опасеше передъ ними мы 
можемъ считать чисто фантастической выдумкой. Бутылка такой ,будто - 
бы,зачумленной воды, представляетъ только гомеопатическую дозу за
куски изъ сыра. Если бы даже гнилыя вещества заключались въ воде 
въ такомъ болыномъ количеств!;,что она давала-бы непргятный запахъ, 
вкусъ,чего впрочемъ въ нашихъ странахъ почти никогда не случается, 
то она могла-бы действовать вредно только въ томъ смысле, какъ и 
все это Henpinrao раздражаетъ наши нервы.

Затемъ, Негели .приводить несколько примеровъ, чтобы подтвер
дить свою теорщ. Онъ указываетъ, что по низменнымъ берегамъ 
Средиземнаго моря дождевая вода собирается въ открыя ямы, лежа- 
пця между жильями и хозяйственными постройками; въгорныхъ стра
нахъ, лишенныхъ источниковъ, она собирается въ деревянныя кадки, 
где приходить въ raieme; въ горной равнине Карста, где также воды 
неимеется, вырываютъ неглубоюя ямы, куда сливаются дождевые по
токи,— и во всехъ упомянутыхъ случаяхъ удотреблеше такого питья

1) Рядомъ съ гшетемъ могутъ наступить и друпе процессы разложешя, при- 
чемъ иногда образуются продукты, опасные для здоровья (колбасный ядъ). То 
обстоятельство, что между мшшонами случаевъ процессовъ гшетя едва только 
одивъ даетъ подобный ядовитыя вещества, именно и доказываетъ намъ, что 
подобные опасные процессы разложешя совершенно исключительны и незави
симы отъ гнилостныхъ грибовъ, (Негели).



не вызываетъ эпидемШ, а у населешя Карста о заразительныхъ бо- 
лезняхъ ничего не знаютъ. Такая-же мутная, по виду негодная, 
вода употребляется въ местностяхъ, лежащихъ по Нилу, где она счи
тается здоровою. Известно также, что въ Бенгалш, въ Казимъ Ба
заре (лежащемъ на одномъ изъ рукавовъ Ганга), во время холеры 
1869 г. ,  въ реке купались .жители города, мылось белье больныхъ 
и умершихъ, даже хоронили, согласно обычаю, трупы умершихъ отъ 
холеры, и,тгЬмъ не менее, въ половине города Найа-Базаръ, лежащей 
ниже по р'Ьк’Ь, где, следовательно, пили воду , холеры
вовсе не было.

Но, если, прибавляетъ Негели, нечистая вода и имеетъ для здо-
j  ч

ровья то же значеше, что и чистая, то все-такй хорошее должно усту
пить лучшему и чистую воду необходимо предпочесть нечистой; при 
этомъ, однако, не следуетъ упускать изъ виду, что делается это только 
въвиду эстетическихъ, а не гииэническихъ потребностей (?). Такимъ 
образомъ чистая вода является более привлекательною и желательною 
роскошью (?), которую могутъ позволить себе отдельныя личности и 
даже целое общество, если только позволяютъ это средства и если 
нетъ необходимости выполнять друпя, более важныя задачи въ отно
шен! и о душевномъ и телесномъ здоровьи (?).

Мы говорили уже раньше о томъ, на сколько сильно сомневается 
Негели относительно возможности переноса шизомицетовъ изъ почвы 
въ воздухъ. Раньше былъ описанъ даже приборъ (фиг. 112) ,  кото
рый долженъ подтверждать такое мнете. Теперь я укажу еще на одно 
место въ книге Негели, где опыты поставлены несколько иначе *)

Невозможность того, говорить авторъ, чтобы грибы или друпя не- 
летуч1я вещества выделялись изъ жидкости при испареши, настолько 
ясна, что мне дао/се совтстно (?), если при этомъ я остановлюсь еще 
на некоторыхъ опытахъ. Я позволяю себе это въ виду чрезвычайной 
практической важности этого вопроса и еще потому, что мнойе будутъ 
гораздо более убеждены посредствомъ чувственно воспринимаемыхъ 
явле-шй, чемъ посредствомъ самыхъ лучшихъ, но не для всехъ убе- 
дительныхъ теоретическихъ доказательствъ.

Большинство опытовъ было произведено следующимъ образомъ;

*) Ниедйе^грибы, стр. 122.
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изъ замкнутаго пространства, въ которомъ находится открытый со- 
судъ съ питательнымъ растворомъ (фиг. Н 6 ) ,  способнымъ къ гше- 
шю, сильнымъ нагревашемъ удаляли шизомицетовъ, и затемъ замы
кающая жидкость, также представляющая доброкачественный пита
тельный растворъ, приводилась въ гшеше. Делается это такъ, какъ 
показано на рисунка: подъ стекляннымъ колоколомъ, погруженнымъ 
въ гншщую жидкость ( а -  а'), находится атмосфера, свободная отъ 
грибовъ, а въ самой жидкости —  стаканъ съ питательнымъ раство
ромъ (Ь), изъ котораго все грибы также удалены. Результата былъ 
таковъ, что гшеше въ немъ никогда не происходило; .изъ а черезъ 
воздухъ въ него не переходили даже самые мельчайппе изъ шизоми- 
цетовъ.

Далее, чрезвычайно многочисленные опыты (въ большинства слу- 
чаевъ для другихъ целей) были произведены слёдующимъ образомъ: 
запаянный загибъ двухколенчатой стеклянной трубки (фиг. И 5) со- 
держалъ питательный растворъ, способный къ гшешю (5), изъ кото
раго все грибы были удалены вываркою всего аппарата въ паровомъ 
котле; оба друпе загиба содержали тотъ же растворъ — а'), пере-
шедщй уже въ гшеше. Обе жидкости и Ь были разделены слоемъ 
воздуха около 1 центиметра высоты. И въ этомъ случае замкнутая 
жидкость ф) никогда не заражалась отъ а.

При этихъ опытахъ употреблялись различный питательный жидко
сти, и если опыта продолжался долго, то оне возобновлялись время 
отъ времени. Въ некоторыхъ случаяхъ опыта продолжался вътеченш  
несколькихъ лета (свыше 3 лета); температура по большей части 
была комнатною и только иногда достигала 36 — 38° Ц ., причемъ въ 
последнемъ случае испареше было особенно сильно.

Здесь, прибавляетъ Негели, пожалуй, можетъ явиться следующее 
возражеше: поверхность жидкости (а) ограничена воздушнымъ про- 
странствомъ, насыщеннымъ водяными парами, следовательно, здесь 
не могло происхорть испарешя. Но подобное возражеше противоре
чило бы известнымъ теперь и несомненнымъ законамъ физики, по 
которымъ испареше есть следств1е внутренней работы жидкости, при-

I

чемъ съ ея поверхности безпрерывно отделяются частицы, которыя 
стремятся снова попасть въ жидкость; васыщете же дарами есть
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только определенный моментъ, когда одинаковое число молекуловъ 
оставляетъ жидкость и возвращается въ нее.

Выражеше, что испареше прекратилось въ атмосфере, насыщенной 
водяными парами, указываетъ только на то, что количество жидко
сти въ такой атмосфере не уменьшается, а не то, чтобы прекратилось 
связанное съ испаретемъ движете, именно отделете молекуловъ 
жидкости, въ чемъ легко можно убедиться опытами.

Наконецъ, замечу, что Негели въ своемъ позднейшемъ труде *) 
отличаетъ три группы мельчайшихъ частицъ (Staubkorperchen), встре
чающихся въ различныхъ жидкостяхъ.

1. Неподвижная тпльца (nicht tanzende Korperchen). Благодаря 
большому (сравнительно) своему весу, они находятся въ покойномъ 
состоянии, что молшо видеть подъ микроскопомъ.

2. Подвижныя тпльца (Tanzkorperchen). Проявляютъ движете, 
известное всемъ подъ назвашемъ «Брауновскаго движешя» и въ 
силу своей тяжести падаютъ на дно.

3. Носящхясятпльца (Schwebekorperchen). Они на столько мелки 
и легки, что не могутъ падать на дно.

Понятно, что такая группировка есть чисто искусственная. О ней 
я упомянулъ только для дополнешя того, что мы говорили о части- 
цахъ, плавающихъ въ воздухе, когда излагали теорпо Негели по 
этому вопросу.

И такъ, Негели, верный своему принципу, отрицаетъ вредность 
загрязненной воды и считаетъ чистую воду для питья ничемъ другимъ 
какъ роскошью, безъ которой можно легко обойтись. Я не думаю, 
чтобы надо было еще разъ повторять то же самое,что было сказано въ 
опровержеше описанной теорш несколько выше. То, что мы приводили 
какъ возражешя относительно мнешя Нагели о переносе заразныхъ 
началъ изъ почвы, воздухомъ— тоже приложимо и здесь. Наконецъ 
опыты С о й к и  и В е р н и х а  ясно показали несостоятельность взгля- 
довъ профессора. Что же касается до аппаратовъ, изображенныхъ на 
фиг. И  5 и 1 1 6 , то отрицательные результаты опытовъ объясняются 
значительнымъ покоемъ воздуха въ небольшомъ замкнутомъ про- 
страстве, стоящемъ надъ поверхностью обеихъ жидкостей.

*) N ageli, Ueber die Bewegungen kleinster Korperchen, стр. 391.
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Вспомнимъ, еаконецъ, заявлешя Г р и з и н г е р а ,  М ё р ч и с о н а ,  
Л и б е р и е й с т е р а ,  В и р х о в а и д р . ,  доказывающихъ, что тифъ 
часто развивается при употреблены въ питье зараженной нечистотами 
воды *). Передъ этими авторитетами бледнеютъ все старашя Нетели, 
Я не говорю уже объ изв'Ьстномъ факте, съ которымъ встречается 
каждый изъ насъ въ обыденной яшзни, где после принятая гнилой 
болотной воды, или изъ загрязненнаго колодца, появляются разстрой- 
ства желудка, часто угрожающаго характера 2) .

. Что же касается до примеровъ безводныхъ провинщй, въ которыхъ 
жители пьютъ вонючую воду, собранную въ цистерны и ямы, то ни- 
какихъ точныхъ цифровыхъ данныхъ по этому случаю Негели не при
водить; следовательно, указывать на подобные факты по меньшей 
мере преждевременно, здесь необходимы научныя изследовашя, а не 
разсвазы путешественниковъ.

Не следуетъ, однако, выводить изъ всего сказаннаго и того заклю- 
чешя, что распространеше такой заразительной болезни, какъ тифъ, 
происходить исключительно черезъ посредство воды. Мы знаемъ,напр., 
изъ писемъ д-ра У и л ь я м а Б о д а  къ Тиндалю, что въ его прак
тике были случаи, где при устройстве водопровода, доставлявшаго 
прекрасное и чистое питье, тифъ не только не превратился, но уси
лился. Подобныхъ случаевъ онъ приводитъ несколько и говорить ка
тегорично, что тифъ можетъ свирепствовать въ сильнейшей степени, 
хотя вода вовсе не принимаетъ у частая въ его распространены.

Но, продолжаетъ Бодъ, если мы оставимъ въ стороне воду, товоз- 
духъ представляется единственной средой, способной распространять 
ядъ, образовавшийся въ одномъ живомъ организме, и передавать его 
другимъ существамъ въ такомъ количестве, чтобы болезнь приняла 
эпидемическШ характеръ.

Далее, замечаетъ онъ, зародыши болезней въ жидкихъ выделе- 
шяхъ больныхъ размножаются, не благодаря особой, присущей имъ, 
силы, но вследCTBie техъ же физическихъ законовъ, по которымъ ин- 
фузоры размножаются массами въ жидкостяхъ, составляющихъ ихъ 
естественное местообиташе, какъ повазываетъ и самое назваше ихъ 
(наливочныя). То же самое относится, по мненш Бода, и къ холере.

*) Л ук ом скш . Очеркъ микодогш, стр. 291.
*) Л уком скш . (тамъ же).
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Но, если все это такъ, то изследовашя или, лучше сказать, тео- 
ретичешя соображешя Негели все-таки должны быть оставлены, 
такъ какъ, хотя микроорганизмы и недолго остаются недеятельными 
въ воде, темъ не менее, проповедывать безвредность гшющихъ жид
костей нетъ никакого основашя. Мне кажется, изъ разноречивыхъ 
толковъ можно только вывести то завлючеше, что к^нтагш тифа, 
холеры и проч. могутъ быть разносимы и водой, и воздухомъ, пр.и- 
чемъ иногда въ воде ихъ можетъ и не быть; а иногда, наоборотъ, 
вода преимущественно делается носителемъ заразы (Вирховъ, Либер- 
мейстеръ и др.).

Несколько раньше мы разсмотрели опыты Т и н д а л я ,  доказав
ш ая присутствге мелкихъ частицъ разнообразнаго строешя въ возду
хе, посредствомъ световая луча. Тотъ-жеметодъ примененъ имъ для 
испыташя чистоты воды '). Онъ значительно дополняетъ микроскопи
ческая наблюдения и можетъ принести существенную пользу при опы- 
тахъ, делаемыхъ съ помощью этого инструмента.
„ При микроскопическихъизследовашяхъ, говоритъ Тиндаль, всевни- 

ман1е сосредоточено на несколькихъ капляхъ изучаемой жидкости, 
причемъ въ нихъ стараются найти отдельная твердыя частицы. При 
описаниомъ-же мною методе, электричешй лучъ освещаетъ значи
тельную часть жидкости и состоят е ея массы определяется съ по
мощью плавающихъ въ ней частицъ, способныхъ разсеевать светъ. 
При производстве этого опыта, всямй постороннШ светъ удаляютъ 
отъ глаза, и потому этотъ органъ становится особенно чувствитель- 
нымъ. Такимъ образомъ могутъ быть открыты въ воде малейше следы 
нечистоты, едва-ли могупце быть выраженными въ цифрахъ, и заме
чаются мельчайпйя плавающая частицы, совершенно недоступныя ми
кроскопическому наблюдение. Такая незначительнейшая примесь въ 
воде; не только замечается, но производить на глазъ разительное впе
чатаете.

Тиндаль не считаетъ всю массу частицъ, обнаруживаемую электри- 
ческимъ лучемъ, за живые организмы. Только въ исключительныхъ 
случаяхъ, количество органическаго вещества, заключающагося въ воз-

’) Тиндаль, Примкнете свфтоваго луча къ изсл*дойанш воды. (Пыль и бо
лезни, стр. 51), Тамъ-же и письма У. Бода. Немецкое изд., стр. 389.



дух1!  нашихъ улицъ и домовъ, превышаетъ незначительную долю об
щей массы собранной пыли. Тбмъ не менбе, этотъ ученый считаешь 
доказаннымь фактомъ, что во время эпидемШ воздухе и вода содер
жать специфическую «materies morbi», посредствомъ которой болезнь 
распространяется далбе, и что эти двб среды служатъ главными пу
тями для разсбевангя въ пространств^ заразительнаго вещества. Онъ 
увгьрет, что есть основаше принимать, что заразительное вещество 

состоитъ изъ ттьлець, а эти послбдшя во всбхъ отношетяхъ подобны 
зародышамъ, такъ какъ обладаютъ главнымъ и характернымъ свой- 
ствомъ ихъ, способностью воспроизводить видовой организмъвъбезко- 
нечномъ рядб поколбнШ и на неограниченномъ географическомъ про- 
странствб. Онъ не сомневается въ томъ, что эти тельца способны 
разсбевать свбтъ, и полагаетъ, что тб-жесредства, который задержи- 
ваютъ воздушную пыль, растительные и животные зародыши, будутъ 
задерживать и зародыши гн1ен!я и тбмъ успбшно предотвращать рас- 
пространеше заразы 1).

Въ недавнее время С е р т с ъ придумалъ средство отъискивать ми
кроскопические организмы въ из следуемой жидкости посредствомъ сла- 
баго раствора осм1евой кислоты (acide osmique). Для этого берется 
растворъ: 0 ,5  на 1000 частей воды и прибавляется къ водб. Черезъ 
нисколько часовъ веб инфузорш, микроорганизмы (microbes) и вобще 
веб живыя существа животнаго и растительнаго царствъ убиваются, 
не измбняя своего наружнаго вида и опускаются на дно сосуда. Такъ 
какъ при этомъ органичесше остатки принимаютъ темную окраску 
(coloration noiratre), то ихъ легко заметить и подвергнуть микроско
пическому анализу 2).

Такимъ образомъ изъ всего вышесказаннагомывидимъ, что микро
организмы развиваются въ водб. Мало того, жидкость есть для нихъ 
главная или, лучше сказать, единственная почва, въ которой они мо- 
гутъ размножаться. Изъ нея уже распространяются они въ воздухб и 
почвб. Въ послбднихъ случаяхъ, т. е ., при переносб организмовъ изъ 
жидкой среды, хотя могутъ быть случаи, когда при опытахъ процбжи- * *)
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*) Тиндаль, Пыль и болезни, стр. 59. Немецкое издаще, стр. 397.
*) Revues scientifiqueS, publiees par le journal -La republique frangaise» 

sous la direction de M.Paul B e r t , 3 annee, 1881, стр. 195.
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вашя воздуха, развиваются по большей части только Bacilli (а не 
друпя формы), но они объясняются Т'ЬМЪ, что только эти формы вы- 
держиваютъ высыхаше, остальные же при такихъ услов1яхъ умираютъ. 
Кроме того, вспомнимъ мнете К о н а ,  старающагося обратить внима- 
ше и на то, что, наир., Bacterium, перелет’Ьвппй по воздуху, обла
даете вероятно свойствомъ не легко смачивать поверхность своей 
оболочки, въ силу чего онъ не въ состоянш окунуться въ воду и 
сдувается съ ея поверхности новьшъ порывомъ ветра, подобно тому, 
какъ Semen Lycopodii остается сухимъ на поверхности воды1). Этимъ 
объясняется также, почему въ жидкостяхъ, способныхъ загнивать, 
могутъ показаться целыя пленки плесеней, а о бактер!яхъ не будетъ 
и помину, что доказано опытами какъ того же Ко н а ,  такъ и Б у р- 
д о н ъ  З а н д  е р с о н а  2).

Даже тате  бактерш, которые развиваются въ крови животныхъ, 
какъ, напр., бактерЩ сибирской язвы (Вас. anthracis), попадая въ 
воду, следовательно, въ среду ему несвойственную, не изменяютъ 
отъ этого своей смертноносной силы 5). Это особенно важно, какъ до* 
казательство возможности переноса заразы и воднымъ путемъ,

Я думаю, никто не будетъ спорить, что на развипе организмовъ въ 
воде (преимущественно стоячей или же медленно текущей) имеютъ 
громадное вл1яше температура, светъ и друпя услкшя. Къ сожалгЬеш, 
по отношении къ микроскопическому изследованш ея, мы ограничи
ваемся только этимъ общимъ правиломъ, которое настолько неоспо
римо, что его можно считать безъ дальнихъ разсуждешй за акс1ому. 
Хотя противъ истины никто здравомысдящШ и не станетъ возражать, 
темъ не менее, интересно проследить постоянное увеличете микро- 
скопическихъ организмовъ (въ числе), начиная съ ранней весны и 
кончая поздней осенью, конечно, въ одномъ какомъ нибудь бассейне, 
и при томъ съ стоячей водой. Съ этою целью, еще съ 1872 г ., я 
предпринялъ целый рядъ наблюдешй надъ водой нашего озера Кабана

] ' } > , [ ■ ,  . 1 / , * • ’ I .  , , .  I 1 fc; .1 .» * * i » : . j V | . J  J /  ■. г , ; U i J i O S Z

*) Untersuchungen iiber Bacterien (Biologie der Pflanzen, т. I, Heft. 2, стр. 
189; Heft. 3, стр. 151, 1873).

s) The origin and distribution of Microzymes (Bacteria) in water, etc. (Quar
terly Journal of the Mikrosc. Society. Oct. 1871).

3) K och , Die Aetiologie d. Milzbrand-Krankheit., etc. (Cohn. Biol. d. Pfl., ч. 
II, стр. 295) Споры Вас. Anthracis, а не палочки,
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и съ некоторыми перерывами продолжалъ ихъ впродолжены нисколь- 
кихъ лгЬтъ. Мне хотелось уяснить разницу въ количестве развиваю
щихся организмовъ по отношенто къ времени года. Какъ и следовало 
ожидать, maximum развитая по количеству видовъ приходится на м е
сяцы толь и августъ 1).

Но, следя за развитаемъ организмовъ 8) даже въ теченш одного 
месяца, можно заметить, что въ некоторым недели какъ поверхность, 
такъ и дно, покрыты довольно заметнымъ зеленымъ слоемъ, тогда 
какъ въ друля недели мы ничего подобнаго не видимъ —  водоросли 
точно прячутся.

Подобное явлеше въ ботанике уже давно известно; его объясняютъ 
колебашемъ температуры воды, степенью освещешя солнца и проч. 
Однако, кроме упомянутыхъ факторовъ, по моему мненто, долженъ 
существовать и еще одинъ, на который пока не обращаютъ никакого вни- 
матя, это— фазы луны. Участье этого светила въ подняты водорослей 
со дна на поверхность и, можетъбыть, вл1яше на быстрейшее развипе 
(?) бросилось мне въ глаза еще въ Харькове (въ 1 8 6 9  году), когда 
въ моемъ акварьуме масса зеленыхъ организмовъ то плавала на по
верхности воды и покрывала стенку стекляннаго сосуда, обращенаго 
къ окну, то какъ будто исчезала. Въ окно, во время полнолушя, све
тила луна въ продолжены почти всей ночи, и тогда-то именно и про
исходило наибольшее развитае водорослей; въ дни же, когда луны не
было или же когда она светила въ окно мало, стенки аквар1ума и/
поверхность воды были сравнительно чисты 3).

Это же явлеше я замечалъ въ Казани, сначала въ сосудахъ, на- 
полненныхъ кабанной водою и, затемъ, въ самомъ озере. Понятно, * *)

*) См. мою статью «Опытъ микроскопическаго изслЪдованш воды озера Ка
бана» (Приложеше къ работа про®. А . Я . Щ ербакова  «Способы санитарныхъ 
изследовашй» Часть первая: Качественн. и количеств, анализъ водъ, употреб- 
ляемыхъ для питья. 1877, стр. 513). Кчь сожаление, мои наблюдетя должны 
были прекратиться, такъ какъ въ последше годы по озеру стали ходить паро
ходы, следовательно, услов1я для развит1я совершенно изменились.

*) Т. е., организмовъ, вообще какъ зеленыхъ, такъ и незеленыхъ. Ко
нечно, я беру во внимаше только растительное царство.

*) Подобное движете водорослей имеетъ место, конечно, только тогда, когда 
населеше аквар1ума преимущественно состоитъ изъ водорослей, свободно пла- 
ваЮщихъ, но не прикрепденныхъ къ стенкамъ сосуда Въ противномъ слу
чае необходимо счищать зеленый налетъ со стекла.
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что подобное предположение, пока оно не подтвердится несомненными 
доказательствами, есть ничто иное, какъ гипотеза, тЬмъ не менее, 
въ литературе я съ удовольств1емъ увиделъ, что, независимо отъ 
меня, такое яге предположеше высказалъ П. К а р б о н ь е  1).

Изъ организмовъ, развивающихся въ озере Кабане, я упомяну здесь 
только о безхлорофильныхъ, особенно сильно развивавшихся въ 1875г.
Такъ, напр., въ ноле и августе на мелководье моягно было заметить 
мноягество яйцевидныхъ, серо-грязныхъ телъ, самой разнообразной ве
личины. При вынутш изъ воды тела эти издавали отвратительный гни
лостный запахъ. Удаливъверхшй грязный слой, окутывающШ на подо- 
6ie ваты плотную средину, можно было убедиться въ томъ, что мы 
имеемъ дело съ мертвой рыбой, на которой гнездится Saprolegnia 2). 
Тутъ яге на отмеляхъ встречались и больныя, но еще ягивыя рыбы: 
плавники, хвостъ и жабры были уже окутаны нитями паразита, рыбы 
не могли плавать, переворачивались брюшкомъ вверхъ и усиленно ды
шали. При дотрогиванш оне не оказывали никакого безпокойства. 
Целая туча чаекъ носилась надъ озеромъ и ловила полуживую добычу.

Особенно страдали отъ Saprolegnia ерши и окуни, но мне случилось 
видеть и большую щуку, плавники которой были сильно окутаны гри- 
бомъ (фиг. 128).

Въ следующемъ 1 8 7 6  году Saprolegnia не появлялась, рыба не 
умирала, но зато я могъ наблюдать несколько весьма интересныхъ 
организмовъ изъ отдела бактер1евъ.

Такъ, у самаго берега, где гнили стебли и корни тростника, заме
чалась розовая окраска воды. Подъ микроскОпомъ оказалось, что на 
поверхности мертвыхъ частей растенШ роскошно развивались 
cystis roseopersicina Cohn и организмы, весьма близше къ Monas War- 
mingii, Monas Okenii и Rhabdomonas ; отлич1е последнихъ отъ 

рисунковъ Кона 3) состояло только въ томъ, что виденные мною 
экземпляры были несколько меньше (фиг. 129— 132).
' Кроме того, какъ известно, въ густыхъ заросляхъ камыша, на 
берегу пролива, соединяющаго ДальнШ и БлижнШ Кабаны, застаи-

*) Journal cTagriculture pratique, 37, 1873, стр. 23 (Ju st, Jahresbericht за 
1873, стр. 264).

а) Описаю е паразита и его развита будетъ сделано въ своеыъ м-Ьст*.
3) Cohn, biologic d. Pflanzen, т. 1, Tab. VI, fig. 11, 12 я 14.



вается весенняя вода, которая держится иногда чуть не до осени. Та- 
шя неболышя вместилища стоячей воды представляютъ особенно 
много интереснаго. Гшеше растешй при высокой температуре, кото
рая доходила летомъ 1876  г. до 4- 30° Р. (на солнце), позволяетъ 
развиваться самымъ разнообразнымъ формамъ шизомицетовъ. Такъ 
я находилъ: Bacterium ter то, Baelerium , Bacillus ,
Bacillus ulna, Vibrio serpens, Spirillum  , Spirillum  ,
Spirillum volutans. Гораздо реже, но, темъ не менее, встречаются 
Ascococcus Billrothii, Myconostoe , Cladolhrix dichotoma.

Вотъ те организмы, которые производятъ гшеше въ стоячихъ во- 
дахъ и которые могутъ, само собою разумеется, распространяясь въ 
разныя стороны, попадать въ ту «кабанную» воду, которою поль
зуются жители (по крайней мере, весьма мнопе) г. Казани. Правда, 
что все описанныя формы не развиваются съ такою силою, какъ, 
напр., въ искусственныхъ настояхъ,темъ не менее, они могутъ являться
въ озере, хотя и въ значительно меныпемъ количестве.

. ■
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Интересно также, что въ двухъ различныхъ ямахъ, лежащихъ 
весьма близко одна отъ другой, отделенныхъ иногда только комками 
плотной земли, существуютъ часто два различный населешя: въ одной
могутъ быть бактерш, другая же въ это время имеетъ обитателей,

.
состоящихъ только изъ однихъ зеленыхъ водорослей. Подметить эти 
неуловимыя услов1я, необходимым для развиия техъ и другихъ ор- 
ганизмовъ, мне не удалось, такъ какъ вода, повидимоиу, была оди
наково нечиста и имела одинаковый затхлый вкусъ.

Относительно колодезной воды К о х ъ давно уже высказалъ сле- 
дуюпця соображешя: Смотря по организмамъ, находимымъ въ изсле- 
дуемой, воде, можно до некоторой степени судить о годности и не
годности ея для употреблешя. Организмы эти распадаются на три 
группы:

1) Двойчатки (Diatomaceae) и зеленыя водоросли (Conferva, Proto
coccus, Scenedesmus и др.) попадаются только тамъ, где въ воде лгало 
органическихъ веществъ; въ плющей воде оне никогда развиваться 
не могутъ. Упомянутыми водорослями питаются некоторым инфузорш, 
раки, коловратки, черви и личинки комаровъ, поэтому можно въ томъ 
же колодце встретить —  Hassula, Laxodes, Urostyla, Daphnia, Cyclops,

—  240' —
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Cypris, Naida и проч. Bet подобные обитатели указываютъ на годность 
воды для питья (конечно, если организмовъ неособенно много).

2) Колодезная вода, заключающая органичесше остатки въ твер- 
домъ виде, представляетъ самыя благопр1ятныя услов1я для водя- 
ныхъ плесеней (Wasserpilze), питающихся подобными остатками. Кро
ме того, изъ царства животнаго здесь же встретимъ многихъ инфу- 
30pift (Paramaecium, Aurelia, Amphileptus Lamella, Oxytricha Pelionella, 
Epistylis spec., Chilodon Cucullulus, Euplotes Charon и др.), амебъ, An- 
guillula, коловратку (Rotifer vulgaris), тардиградъ (Tardigraden) и 
мильбъ.

г %
3) Наконецч., колодезная вода, въ которой заключается органичес

кое вещество въ болыномъ количеств!; и, притомъ, въ растворенномъ 
состоянш, находится въ состоянш брожешя или гтешя, вследств1е 
чего кишитъ шизомицетами и инфузориями. Последшя, питаясь исклю
чительно растворенными органическими соединешкми, не имеютъ по
большей части рта. Между обитателями такихъ, скорее «клоакъ», а

-

не колодцевъ, мы видимъ: бактер1евъ (Bacterium, Vibrio, Spirillum и 
др.), монадъ (Monaden, Chilomonaden, Cryptomonaden), амебъ, Perane- 
ma trichophorum и некоторым крупныя инфузорш, каковы: Glaucoma 
scintillans, Vorticella infusionum, Colpoda cucullus, Enchelys, Paramaecium 
putrinum, Cyclidium Glaucoma, Leucoptrys pyriformis. Организмы разви
ваются въ гниющей воде до такой степени сильно, что она представ-

I

ляется жидкостью непрозрачною, молочнаго цвета и опаловаго от
тенка. Я думаю, нечего и прибавлять, что колодцы съ организмами 
третьей группы не могутъ быть причислены къ годнымъ для употреб- 
лешя ’).

Бъ той-же стать!; К о н ъ  описалъ, до т'Ьхъ поръ неизвестную,
U :  1. • i цаОГ: SiQ * ljформу безцветныхъ нитей, попадающихся въ колодцахъ Бреславля и 
названныхъ имъ— Crenolhrix polysp Хотя оне встретились въ 
очень нечистомъ колодце, темъ не менее, Конъ не решается сказать 
утвердительно что нибудь о ихъ появлеши въ связи съ появлешемъ 
какой-нибудь болезни 2). О развитш и строен1и этихъ интересныхъ

*

*) Deber den Brunnenfaden (Crenothrix polyspora) mit Bemerkungen iiber 
die mikroskopische Analyse des Brunnenwassers Biologie d. Pflanzen, I,
1 Heft, стр, 113, 1883).

*) L. с., стр. 130.
16
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организмовъ мы будемъ говорить въ глав1!  о бактер1яхъ (фиг. 1 33 —  
138) .

Въ окресТностяхъ Казани мне встретилась также Crenothrix два 
раза: въ первый разъ я наблюдалъ ее въ лужахъ таящаго снега въ 
«Русской Швейцары», въ другой— около ботаническаго сада, въ за
ливе озера Кабана. Въ обоихъ случаяхъ мне показалось страннымъ, 
что вода при развиты Crenothrix принимаетъ легкШ кислый вкусъ, 
что можно констатировать и лакмусовою бумажкой (?). Какъ только 
организмъ начинаетъ уничтожаться, кислый вкусъ пропадаетъ все 
более и более. Такъ какъ я наблюдалъ подобное явлете только два 
раза, то, конечно, не могу утверждать, что Crenothrix былъ единствен- 
пой причиной появлетя вислой реавщи , ).

Кроме того, Э р е н б е р г ъ  еще въ 1 8 3 2  г. (2 апреля) нашелъ 
Spirochaete plicatilis въ воде, простоявшей въ комнате целую зиму2). 

Д ю ж а р д и н ъ  3) наблюдалъ ее въ настояхъ разлагавшихся живот- 
ныхъ частей, К о н ъ 4) находилъ въ стоячей воде ботаническаго 
сада въ Бреславле, Л а п ч и н с к 1 й — въ воде петербургсвихъ водо- 
проводовъ 5), К о х ъ , — въ окрестностяхъ Вольштейна 6), я— наблю
далъ ее въ лужахъ весенней воды, гшющей въ продолжены целаго 
лета въ окрестностяхъ Казани 7).

Однимъ словомъ Spirochaete plicatilis распространена довольно силь
но, хотя попадается въ одномъ и томъ-же месте непостоянно. 
Были предположешя, что этотъ видъ петлянки (какъ ее называютъ 
pyccRie медики) тождественъ съ Spir. , развивающейся въ
крови рекуррентовъ, но подобное м нете совершенно несправедливо,

*) Опытъ микроскопическаго изсд'Ьдоващя воды озера Кабана (въ приложе
на къ упомянутому труду про®. Щ ербакова  стр. 521).

2) Die Infusionsthierchen als vollkominene OrgaDismen, 1838.
s) Hisloire naturelle des Zoophyte?, 1841, стр. 225.
4) Unters. iib. d. Entwick. d. mikroskopischen Algen u. Pilze fVerhandl. d. 

Kaiser). Leop. Carol. Akad , т. XVI. Abt. 1, 1851).
*) Врачъ, т. I, стр. 326.
e) Untersuch. fiber Baeterien ( C oh n s  Biol. d. Pflanzen, т. II, 1877.
т) Н исколько словъ о Spirochaete щетлянк*) и объ отношенш ея къ кро- 

вянымъ шарикамъ (Дневникъ общ. врачей въ Казани), въ отдельной бро
шюр*, стр. 12.*-Организмъ находимъ былъ, во 1-хъ, въ рвахъ дамбы, соеди
няющей городъ съ пригородной частью Ближней Архангельской, и, во 2-хъ, 
въ ямахъ ноля, находящагося между Архангельской и газовымъ заводомъ.

О



о чемъ мы будемъ говорить несколько дальше (фиг. 1 2 2 ) . ЗагЬмъ, 
напомню еще объ изследовашяхъ К л е б с а  и Т о м м а з и К р у д е л -  
ли,  которые показываютъ, что въ местностях!., где задерживается 
въ дождливое время года значительное количестово воды, вследCTBie 

непроницаемости глубокихъ слоевъ почвы или низменнаго своего по- 
ложешя, развивается Bacillus malariae. Такимъ образомъ, м нете  
многихъ ученыхъ, старавшихся смотреть на малярийный ядъ, какъ 
на химтескШ, оказалось совершенно невернымъ.

Надо, однако, заметить, что маляр1я можетъ также развиться и на 
значительной высоте и притомъ въ такихъ местностяхъ, въ кото- 
рыхъ наблюдается полное OTcyTCTBie болотъ, прудовъ, озеръ и рекъ 
или вообще стоячей воды, зараженной вслгьдствгс мочки 
Прежде думали, однако, что эта манипулящя съ коноплей и произво
дила заразу.

В. malariae состоитъ изъ тонкихъ, длинныхъ палочекъ, способныхъ
превращаться ве извилистыя нити. Развивается въ воде при высокой 
температуре, после спада водъ образуетъ споры, которым разлетают
ся въ разныя стороны по воздуху и, попадая въ организмъ человека 
или животныхъ, производить заражеше перемежающейся лихорадкою. 
Летомъ, при неподвижности воздуха, распространете малярШ проис
ходить большею частью въ утренше и вечерше часы, причемъ наибо
лее зараженными представляются главнымъ образомъ ниспйе слои 
атмосферы, располоя;енные на 2 — 3 метра надъ земной поверхностью. 
Это опять-таки доказываетъ, что носителями малярШнаго яда должно 
считать организмы, такъ какъ газообразным вещества поднимались 
бы гораздо выше надъ поверхностью земли.

Наблюдешя, производимыя въ знаменитыхъ ПонтШскихъ болотахъ, 
показали, кроме того, что болотистая почва пропитана В. malariae, и 
что почвенный воздухъ— такя;е * *). (Фиг. 1 2 3 — 1 2 5 ).

Изследуя илъ на берегахъ нашего озера Кабана, после спада ве- 
сеннихъ водъ, я нашелъ въ немъ блестяищ тельца, напомннакнщя

*) K leb s  и . T o m m a si-C ru d e lli, Studien iiber die Ursache d. Wechselfiebers 
und die Natur d. Malaria (Arh. f. experim. Pathologie u. Pharm. т. XI, Heft. 
V и VI, 1879). Извлечете въ «Медицинскомъ Обозр*н1и>, т. ХП, стр, 642, 
1879.

*
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собою споры шизомицетовъ. Произведя культуры— “получились узшя, 
длинныя палочки, нич'Ьмъ по виду не отличимыя (фиг. 1 2 6 — 1 2 7 )  
отъ В. malariae. Черезъ нисколько времени после начала моихъ ми- 
кроскопическихъ изследованШ я занемогъ перемежающейся лихорад
кой, отъ которой едва могъ отделаться черезъ два месяца. Очень 
можетъ быть, что въ моихъ культурахъ могъ получиться В. malariae, 
но такъ какъ некоторый обстоятельства не позволили мне произвести 
опытовъ надъ животными, то я и не решаюсь смотреть на такой 
фактъ, какъ на доказательный. Вероятнымъ можетъ быть здесь и 
случайное совпадете.

} ) : : га. .Л’ТСЬОО ШаТЭУУОТО О0Г.Г.0В&?Т8ВД«ття ОУ.Шр '
Недавно Т о м м а з и - К р у д . е л л и  обратилъ внимаше на следую

щее обстоятельство: Во многихъ семействахъ сложилось обыкновеше 
держать целый рядъ горшковъ съ цветами въ сильно: натапливав- 
мыхъ, но дурно проветриваемыхъ комнатахъ; а между темъ подобна- 
го рода горшки могутъ стать местомъ образовашя малярШнаго яда, 
если только въ черноземную почву, наполняющую ихъ, какъ пибудь
случайно попадутъ зародыши малярш. На этотъ возможный источ-■ ■ ■ ’ '
никъ малярШнаго отравлешя онъ указывалъ уже въ 1879  г. ,  и те- 
перь вновь въ подтверждете своего взгляда приводить случай подоб- 
Наго заражетя, любезно сообщенный ему проф, . Э й х в а л ь д о . м ъ .

Дама, живущая въ Петербурге и пользовавшаяся всегда хорошимъ 
здоровьемъ, захворала перемежающейся лихорадкою, совершенно Ifa- 
лярШнаго характера. Лихорадочные припадки легко уступали умерен
но болыпимъ дозамъ хинина, но какъ только больная возвращалась 
къ своей обычной жизни, то у нея опять появлялся въ скороМъ вре
мени припадокъ перемежающейся лихорадки. Эта постоянная смена 
Заболевашй и выздоровленШ тянулась мнопе месяцы и проф. Эйх-  
й а л ь д ъ  тщетно старался открыть причину повторяющейся все снова 
и снова болезни, пока, наконецъ, онъ не обратилъ внимашя на зна
чительное количество растешй, составлявшись одно изъ главныхъ 
украшенШ гостинной. Хворая больная проводила все свое время въ 
спальне, где у нея не было цветовъ и где она быстро выздоравли
вала подъ вл!яшемъ хинина; затемъ, выздоровевъ, она начинала про
водить большую часть дня въ гостинной, уставленной цветами, , и въ 
результате являлось новое забодеваше. Проф. Эйхвальдъ настоялъ
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на; удаленш всЬхъ горшковъ съ цветами и съ той порц больная уже 
ни разу не хворала перемежающейся лихорадкой 1).

Выше мы упомянули о томъ, что существуетъ два мибшя относи
тельно переноса заразы водой: одно— отрицаетъ эту возможность, 
другое— считаетъ почти доказаннымъ. Я, съ своей стороны, прибавилъ, 
что щизомицеты (патогенные), какъ инЪ кажется, могутъ, во-1-хъ, 
развиваться въ водЪ и, попадая въ питье, производить заразу и, во- 
2-хъ, при высыханш, воды или другимъ какимъ нибудь способомъ 
(выброшенные на берегъ, и проч.) шгбютъ возможность перенестись 
воздухомъ и произвести все-таки заразу. Въ послфднемъ случай, од
нако, надо пояснить, что не веб микроорганизмы въ одинаковой сте
пени выносятъ высыхаше, въ особенности же бол'Ье или мем£е про
должительное.

Такимъ образодъ, взглядъ Негели долженъ быть совершенно остав- 
ленъ въ сторон^, и именно въ томъ отношенш, о которомъ мы го
ворили.

Затймъ, кромй вышеприведенныхъ указанШ, им’Ьющихъ ц’Ьлью 
поставить вий всякаго сомн^шя связь появлешя эпидемШ съ потреб- 
лешемъ дурной воды для питья, напомню здйсь только о заболЪванщ 
брюшнымъ тифомъ. Л и б е р м е й с т е р ъ ,  описывая только-что наз
ванную эпидемио (въ Золотурн'Ь 1865 г. ,  ЛаузешЬ 1 8 7 2 , Штутгарта
1 8 7 2 ), приписываетъ ея развипе употреблешю для питья водыводо-: ■' ' - провоза, снабжавшагося водой изъ ручья, въ который вливались веб
нечистоты 2). Ташя ate доказательства опубликованы были другими
медиками..

Въ новМшее время Б р а у т л е х т ъ  изсл’Ьдовалъ воду для питья 
во время двухъ эпидемШ брюшнаго тифа, наблюдавшихся имъ въ 
1877  и 1879 г. , и нашелъ въ ней специфичесшя бактер1альныя фор
мы, принадлежавпня къ роду Bacillus3). Культивируя эти бактерш приI • |
температур^ 35°— 4-0° Ц., въ питательной яшдкости— для чегоупо- * 8

«) The Practitioner, a Journal of Therapeutics and Public Health, Ш 1, 
t . 27, J\° 461, стр. 387. (Известно мн* въ извдеченш Военно-Медиц. Журнала, 
декабрь, 1881, стр. 175)

а) Цимсенъ. Руководство къ част. пат, и терапш, т. П, выв. 1, стр. 50 
и 51.

8) Описаше 5. typ h o su s  будетъ сделано въ отдФд'Ь бактер1евъ.
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треблялся растворъ желатины въ колодезной воде, въ пропорщи 
3 : 1 0 0 0 ,  съ прибавлешемъ 0 ,2 5  ammonii phosphati,— онъ получилъ 
следуюнце результаты: образовавппеся изъ первой культуры клочья 
были наследованы подъ микроскопомъ и оказались состоявшими то 
изъ сплетенья нежныхъ нитей съ ясно выраженнымъ ихъ расчлене- 
шемъ, то изъ короткихъ палочекъ; последшя распадались на микро
кокки, находившиеся или отделенными другъ отъ друга, или скучен
ными, или же соединенными между собою въ виде нитки жемчуга. 
Эти бактерш брюшнаго тифа отличаются отъ шизомицетовъ другихъ 
болезней на основании многихъ признаковъ; къ особенно важнымъ 
можно отнести неспособность ихъ превращать находяицеся въ воде 
или питательномъ растворе нитраты въ нитриты. Реакщя на 
лакмусовую бумажку также различна: у однихъ бактер1евъ она ки
слая, у Bacterium termo— она щелочная, у бактергевъ же 
н ьш — нейтральная. Въ конце концевъ, авторъ статьи склоняется 
въ пользу связи между тифознымъ процессомъ и палочками, найден
ными въ воде для питья *).

Я думаю, изъ приведенныхъ примеровъ мы имеемъ полное право 
заключить, что вода должна считаться носителемъ заразы, что въ 
ней микроскопъ открываете шизомицеты, также какъ и въ почве и 
воздухе, и что, наконецъ, въ почву и воздухъ микроорганизмы попа-

/ ; ; г 1 у | Т . % *r У ' 1 ‘ Г. \ . Г ’ 1 . * г • « 'Г • -  : I • , j .г  , ; , • * Т Т Т  • ’ С # ' * > f ,  ' р   ̂ ' * * • Q  Т  У  • . f г • I I Гi f J Т v 1 *

даютъ изъ воды. Однимъ словомъ, безъ воды жизнь этихъ мелкихъ 
существъ немыслима. Конечно, смотря по концентрацш растворовъ, 
появляются те или друпя формы, темъ не менее, безъ известнаго ко
личества влаги, размножеше бактер1евъ происходить не можете. Что 
касается до водяныхъ атмосферныхъ асадковъ, то о нихъ мы уже 
говорили при изследованш квоздуха. Все те организмы, которые 
встречаются плавающими въ атмосфере, могутъ быть осаждены 
демъ, градомъ и снмомъ. Мы привели даже несколько примеровъ изъ 
книги Т и с с а н д ь е  и указали на то, каше организмы могутъ быть 
найдены при подобныхъ наблюдешяхъ.

Осталось сказать несколько словъ о росгь. Такъ какъ въ капляхъ 
росы всегда возможно найти организмы воздушной пыли и находив-

*) B rautlech t. Pathogene Bacleriaceen im Trinkwasser bei Epidemieen von 
Typhus abdominalis (Virchow’s Archiv. t. 84, Heft. 1, 1881).
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цпеся на поверхности стеблей и листьевъ растешй, то не будетъ ни
чего удивительнаго, если ташя формы видели Тиссандье и друие 
наблюдатели.

Надо, однако, указать на форму, которую описадъ Я к у б о в и ч ъ  
и которую нашелъ я одинъ разъ въ ботаническомъ саду, о чемъ гово
рилось раньше,— это восьмиобразные (фиг. 103). Они со
стоять изъ чрезвычайно мелкой палочки съ глубокимъ пережимомъ 
по средний, почему и напоминаютъ цифру 8. Съ строешемъ ихъ мы 
познакомимся въ отделе бактер1евъ. Якубовичъ склоненъ находить 
связь между появлешемъ этихъ бактер1евъ и развипемъ малярш ‘).

Пока я ограничусь тймъ немногимъ, на что указано въ описашяхъ 
изслйдовашй воздуха, почвы и воды. Подробности, касаюицяся раз
в и т  патогенныхъ шизомицетовъ, находимыхъ въ упомянутыхъ сре- 
дахъ, япередамъ въ спещальной части. Не думаю, чтобы можно было 
упрекнуть меня за то, что описаше способовъ дезинфекщи, очистки 
нечистотъ, гшчэны жилищъ и проч., описанные въ книге Н е'г е л и ,—  
я оставляю въ стороне; излагать все это съ большей или меньшей 
подробностью, значить писать руководство къ гииэнй, о чемъ я ни
когда не мечталъ, тймъ более, что для подобнаго труда необходимы 
слишкомъ серьезныя знашя; иначе, понаделаешь такихъ же прома- 
ховъ, каше видимъ мы у Негеля.

ЛИ г:- ;•’) : ! •" ..
Остается намъ разсмотрйть пути проникашя шизомицетовъ въ ор- 

ганизмъ человека.
Что касается до прохожденья споръ другихъ грибовъ черезъ стен? 

курастительныхъ клйтокъ, то изслйдоватя Ц е н к о в с к а г о  и мои 
показали, что при этомъ происходить проталкиваше органа размноже- 
шя сквозь толщу оболочки, причемъ никакого отверсия или другаго 
слтьда въ месте прохождешя не замечается. Вероятно происходить 
здесь нечто въ роде растворешя частицъ иди же раздвигашя ихъ. 
Наблюдешя производились надъ формами изъ СЬуШГевыхъ (Rhizi- 
dium confervae glomeratae Cienk.; Rhizidium tetrasporum Sorok. и 
друпе). I

I ^ r ____ .  . . _ .

‘2 _ Я к у б о в т в . О восьмиобразныхъ бактерЬяхъ въ связи съ этШлопей маля
рш. СпбЛ876. X
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Ничего подобнаго, т. е ., подобныхъ явлешй изъ области развитая 
бактер1евъ не было опубликовано. Темъ не Menifee, въ последнее время 
стало изв'Ьстнымъ, что даже вдыханге многихъ патогенныхъ микро- 
оргадемовъ оканчивалось полнымъ заражешемъ и смертью живот- 
ныхъ. Следовательно, проникаше грибковъ въ тело происходить 
иногда и черезъ л е т я ,  а не только черезъ кав1я нибудь поранешя. 
Надо, однако, заметить, что дело еще не выяснилось окончательно. 
По мнение Негели, приведенному выше, существуютъ только два 
пути, по которымъ следуютъ заразные шизомицеты: черезъ легочныя 
альвеолы и случайным поранешя или изъязвлешя где бы то ни было—  
на коже или слизистыхъ оболочкахъ (рта, кишекъ и т. п .) . Первый 
способъ самый главный и самый частый, второй более случайный и 
редкШ. Въ обоихъ случаяхъ грибки приходятъ въ ближайшее сопри- 
косновеше съ волосными сосудами, легко проникаютъ въ нихъ при 
помощи своей двигательной способности; въ легкихъ, ложась на ка
пиллярные альвеолярные сосуды, они своимъ винтообразнымъ движе- 
шемъ пробурав ливаютъ стенки ихъ 1). Бъ этомъ заключается
преимущество шизомицетовъ передъ плесенью; грибки последней 
группы, если пробуравливаютъ твердое дерево, то только вследCTBie 
того, что древесным части (иногда отживнйя) употребляются ими въ 
пищу, следовательно, въ подобныхъ случаяхъ происходить разруше- 
ше дерева.

Я позволю себе привести здесь возражешямедика-спещалиста, на
правленный противъ мнешя Негели,— возражешя Л у в о м с к а г о .  Я 
полагаю, говорить онъ, что двигательная способность шизомицетовъ, 
въ деле проникашя ихъ сквозь стенки сосудовъ, врядъ-ли имеетъ 
значеше. Движете бактер1евъ обнаруживается только въ жидкой среде 
и то известной густоты; въ сухомъ виде они не обнаруживаютъ ни 
малейшаго самостоятельнаго движешя; попадая въ дыхательные пути 
въ виде пыли и ложась въ альвеолахъ на стенки вапилляровъ, они 
должны оставаться на нихъ въ покое, за отсутств1емъ всякой жидкости 
(слизь есть уже отделеше бронхШ), следовательно, объ ихъ активной, 
пробуравливающей способности въ данномъ случае и речи быть не мо- 
жетъ. Вакимъ образомъ совершается переходъ ихъ внутрь сосудовъ, •)

•) N aeyeli. Die niederen Pilze., 1877, стр. 117.
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трудно въ настоящее время решить; полагаю, скорее можно допустить, 
что въ альвеолахъ они вызываютъ сначало патологичесыя изменешя,I
способствуюпця размножение ихъ и при этомъ внедрению ихъ механи- 
ческимъ путемъ межъ клетокъ плоскаго эпителия, выстилающаго аль
веолы; но проникаше ихъ затемъ сквозь станки капилляровъ объяс
нить еще труднее. Хотя я въ своихъ опытахъ съ подкожными инъек- 
щями гнилостныхъ жидкостей вид'Ьлъ на микроскопическихъ препара- 
тахъ накоплете миврококковъ вокругъ мелкихъ сосудовъ и распро- 
странешя ихъ между волоконъ самихъ стенокъ, но все-же самый спо- 
собъ и причина такого распространена остались для меня неясными1). 
Что микрококки ибактерш могутъ прождать станки сосудовъ, доказано 
прямыми наблюдешями К л е б с а, но для каждаго-ли случая пронивашя 
нужна предварительная узура, трудно решить. Прохождению грибковъ 
сквозь легочные альвеолы, можетъ быть способствуютъ еще и лимфа- 
тичесйе сосуды. Въ легочныхъ пузырькахъ, по изследовашямъ Вы
в о д  ц е в а (сд’Ьланнымъ на собачьихъ и лошадиныхъ легкихъ) въ сое
динительно тканной ихъ стенке находятся анастомозируннщяся между 
собою пространства (Rauine), главныя ветви которыхъ идутъ по на- 
правлешю эластическихъ волоконъ и затемъ капилляровъ; съ послед
ними оне часто перекрещиваются, а въ межпедлистыхъ пространствахъ 
ихъ образуютъ лакуны, отъ которыхъ и начинаются собственно лим- 
фатичесше сосуды легкихъ 2). Не этимъ-ли путемъ проникаютъ бак- 
терт? онъ былъ-бы легшй и прямой. Должно принять однако во вни- 
маше и то, что ни все бактерш или микрококки обладаютъ одинако
выми свойствами по отношение къ органическихъ тканямъ, что болез- 
невозбудительныя ихъ свойства зависятъ отъ того яда, того фермен
та, который въ нихъ заключается. Есть масса разщепляемыхъ гри- 
бовъ, которыхъ мы можемъ вдыхать совершенно безвредно. Таше, 
вероятно, или вовсе не проникаютъ въ кровеносную или лимфатичес- 
кую системы человеческаго и вообще животнаго организма, или-же, 
если поступаютъ туда, то быстро погибаютъ. Внрочемъ, знать, ка
ким?, образомз совершается прохождеше инфекщонныхъ грибковъ
сквозь легкгя въ кровь, для насъ не столько важно, сколько было-бы

V) L u kom sky, Untersuchuugen uber Erysipel (Virch. Arch., t . LX).
a) S tr ie k e r , Handbuch d. Lehre yon d. (Jewebeu, 18C|J, I <?тр. 474.

/



—  2 5 0  —

важно прямыми опытами доказать, что этотъ путь действительно су* * 
ществуетъ, чтобы такимъ образомъ, предположенш, основанному лишь 
на индуктивныхъ заключешяхъ, дать фактическую опору. Инфи
цировать животныхъ черезъ легкая посредствомъ вдыхашя высушен- 
ныхъ зародышей —  гнилостныхъ, сибирской язвы, дифтерита, или 
культивированныхъ въ простыхъ питательныхъ жидкостях!., при из
вестной обстановке опыта, нетрудно, но, доверять этимъ изследова- 
шямъ надо съ большою осторожностью 1).

Если бактерш приходятъ въ прикосновеше съ совершенно свежею 
раной, то они могутъ проникать въ ткань чрезъ открытые волосные 
сосуды и лимфатичеше каналы, причемъ движете ихъ въ покрываю* 
щей рану сывороточной жидкости можетъ способствовать внедретю  
ихъ въ подлежащую ткань. Къ этому, можетъ быть, присоединяется и 
аспирирующая сила центростремительныхъ токовъ межтканныхъ и вну- 
трисосудистыхъ жидкостей. Въ опытахъ моихъ искусственнаго про
извел ешя рожи на коже кроликовъ (1. с. ) ,  не поверхностную кожную 
рану наносились гнилостные бактерш, и чрезъ полчаса или часъ, 
масса ихъ наполняла все межтканные промежутки, некоторые волос
ные и лимфатичеше сосуды подлежащей части кожи 2).

Таково м нете спещалиста-медика, къ которому, конечно, я не могу 
ничего прибавить, и думаю, что оно въ высшей степени справедливо.

Что касается до двухъ другихъ путей проникате заразнаго веще
ства въорганизмъ человека, то, какъ мы упомянули, Негели отрицаетъ 
возможность попадатя грибковъ сквозь неповрежденную слизистую 
оболочку пищеварительнаго канала; если-бы это имело место, то 
кровь наша была-бы переполнена ими, такъ какъ мы принимаемъ ихъ 
вместе съ пищей въ громадномъ количестве. Относительно проникашя 
шизомицетовъ сквозь случайный или искусственный ранешя, конечно, 
не требуется объяснешй, такъ какъ заражете при этомъ совершенно 
понятно.

Мы,однако,видели,насколько удовлетворительна Teopin Негели о без-

в) При зараженш, въ подобныхъ случаяхъ, могли быть случайный и поверх
ностный поврежденш (Verletzung am Кбгрег), которыя д-Ьдаютъ результаты 
сомнительными (Koch, Zur Untersuch. v. pathogenen Organisaien, въ Struck’s 
Mittheilungen, I88i, стр. 18, 1 т.). H. С. ~

*) Л уком ш й, Очеркъ микологш, стр, 287.



—  251 —

нредности гнилой воды, застоявшейся въ ямахъ, цистернахъ и проч., 
и на сколько можно верить его выводу, что вода не есть носитель за 
разы.

Знате т£хъ услов!й, при которыхъ шизомицеты могутъ развивать
ся, напр., въ ранахъ, царапинахъ и проч., им^етъ громадное значе- 
Hie для хирургш. Вспомнимъ, каше блестяице результаты далъ ме- 
тодъ оперировашя Л и с т е р а ,  и какой переворотъ онъпроизведъсво- 
имъ взглядомъ въ медицин^.

Хотя я весьма далекъ отъ мысли приводить зд'Ьсь даже легшй 
очеркъ всбхъ этихъ наблюдешй и т1шъ бол'Ье не стану изчислять 
многочисленные pro и contra,— тЪмъ не мен^е, позволю себ-Ь приве-
сти зд'Ьсь выдержки изъ вступительной лекцш Листера, читанной 
имъ въ эдинбургскомъ университет^. Въ немногихъ?строкахъ я изложу, 
такъ сказать, всю суть его взглядовъ, о которыхъ съ такимъуваже- 
шемъ отзывается и Т и н д а л ь  *). Мн  ̂ кажется, говорить Листеръ, 
что наблюдешя Шванна 2) не были признаны столь важными, какъ 
они того заслуживаюсь. Всбми признано, что бролсен!е сахаристыхъ 
жидкостей возбуждается грибкомъ «Torula cerevisiae» 3), но чтобы 
гшеше вызывалось подобной же причиной,— этого не было доказано. 
Т*мъ не меяЬе, оба явленья представляютъ поразительное сходство. 
Въ обоихъ случаяхъ твердое химическое соединеше (въ первомъ—  
сахаръ, во второмъ— бЪлокъ) претершЁваетъ необыкновенныя хими- 
чесшя изм'Ьнешя подъ вл1яшемъ чрезвычайно неболыпаго количе
ства вещества, которое, съ химической точки зр’Ьщя, мы должны счи
тать нед'Ьятельнымъ ’). Чтобы выяснить все это прим£ромъ, обра-

: I П  И

*) Тиндаль. Примкнете теор1и зародышей къ хирурпи (Пыль и болезни, 
стр. 30). Немецкое издаше, стр. 364. 

а) 0 нихъ мы говорили выше. Н. С. 
s) Т. е. Saccharomyces cerevisiae. Н. С.
4) Изъ всей брошюры русскаго перевода Тиндаля, глава «о приы^нети за

родышевой теорш къ хирургш > есть самая неудачная. Переводчики, мало того, 
что отступаютъ отъ текста, но иногда употребляютъ Фразы, совершенно извра
щающая смыслъ. Такъ, напр., въ нймецкомъ издашй стоитъ:.,. «gerioge Masse, 
die wir vom cbemischen Standpunkte aus als u n th a tig  ansehen miissen>y стр. 
364, въ русскомъ... «малой дозы вещества, которую, съ химической точки зрй- 
шя, мы должны бы были считать вполптъ ничтожной (?)>. Въ виду этихъ 
неточностей, я вынужденъ былъ самъ перевести все приводимое м*сто изъ 
Листеровской лекщи (стр. 364—370 щЬмецк. и8дан,).
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тимъ внимаше на одно обстоятельство, часто встречаемое при леченш 
болыпихъ хроническихъ нарывовъ. Чтобы устранить доступъ атмос- 
фернаго воздуха внутрь нарыва, мы прежде извлекали гной изъ него 
посредствомъ канюли и троакара. Этотъ инструментъ состоитъ изъ 
серебряной трубочки, внутри которой движется стальной стилетъ, вы» 
дающШся несколько изъ конца трубочки. Опущенный предварительно 
въ масло, инструментъ вводился въ полость нарыва, троакаръ выни» 
мался и гной вытекалъ черезъ канюлю; при этомъ производилось лег
кое давлеше на больное место, чтобы воспрепятствовать гною обрат
ное втекаше. После этого удалялась канюля и принимались всевозмож
ный предосторожности, чтобы воздухъ не цроникъ въ ранку. Этотъ 
методъ лечешя часто достигалъ своей непосредственной цели; па- 
щентъ освобождался отъ накопившейся жидкости (гноя) и не чувство- 
валъ никакого безпокойства отъ операщи. Но нельзя было сомневать
ся, что гной съ течешемъ времени снова накопится, и, следовательно, 
операщю приходилось повторять несколько разъ. Къ сожаленго, не 
всегда являлась возможность предотвратить дурныя последств1я. 
Какъ бы тщательно ни производились манипуляцш, случалось иногда, 
что при начинавшемъ уже заживать разрезе, появлялись лихорадоч
ные припадки на первый или второй день 1); при изследованш на
рыва, кожа представлялась покрасневшею, что указывало на какое- 
то раздражеше, и гной снова начиналъ быстро накопляться. Необхо
димость заставляла вскрыть нарывъ еще разъ; изъ него истекала 
масса гноя, соответствующая величине самаго нарыва (напр., около 
кварты) и издавала гнилостный запахъ. Отчего же произошла такая 
перемена? Я смею утверждать, что, не прибегая къ теорш зародышей, 
нельзя найдти удовлетворительнаго объяснешя этого явлешя. Пере
мена должна была быть вызвана чемъ нибудь проникнувшимъ извне. 
Если предположить даже, что произошло восналеше раны, то все-таки 
это не объясняетъ всего явлешя, потому что одно восналеше, будь 
это острое или хроническое, можетъ произвести только нагноеше, но 
не гшеше. Первоначально выливающШся гной былъ вполне доброка
чественный, и только вл1яшемъ извне можетъ быть объяснено изме-
ЛПТ* *> с : :\vV; ' > v \ • , , . ) !. ; (: f: , j . у 4

s . \  ^  -" . ' .• : .1  '  ,-ЧГТ г . г . . . , . , . . . ч . . . . * '  > (
• I • - - Л  s ) . и »  . )  I . 1 ■ . ' ( ' I • i |  J » ; 1 Г ,

4) Въ брошюра мы находимъ: «иногда случалось, что при начинавшей уже 
заживать ран*, въ нарывгъ появлялись п ризнаки  воспаленхя въ течеши перваго 
иди втораго дня поел* операдщ».

Г1 ’ Г** ** " * 1 • *  '

i
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нете въ его свойствахъ. Но что же такое это проникнувшее
извне?

Кислородъ воздуха не могъ проникнуть въ нарывъ, благодаря пред
варительному погружению инструмента въ масло и другимъ мВрамт. 
предосторожности. Если бы далее допустить, что нисколько атомовъ 
этого газа проникли туда, то едва ли возможно, чтобы они въ столь 
короткое время могли произвести въ такомъ болыномъ количеств!; 
бИлковаго вещества такое сильное изменеше. Кроме того, кожа, вы
деляющая гной, обильно снабжена капиллярными сосудами, непрерыв
но приносящими артер1альную кровь, поэтому и гной, раньше своего

у  /« •  _

перваго вытекашя, находился въ соприкосновеши съ названнымъ
газомъ. I я гг :¥"г )ОЛ ПЭН] пт

ПрИ этйхъ 'услшяхъ, появлеше rnieeia нисколько не объясняется 
теорий кислорода. Если же мы прибйгнемъ къ Teopin зародышей, !то 
Вей затруднетя тотчасъ же исчезаютъ.

Такт» какъ канюля и троакаръ сохранялись въ воздухе, то на пйхъ 
насела пыль, 'которая проникла и въ промежуток® между троакаромъ 
и 'серебряной трубочкой. Но въ этомъ защищенномъ месте пыль Не 
могла быть вытерта, когда инструментъ вводился черезъ толщу ткани.

-V Г €  * V •

Во время вытягивашя троакара несколько пылинокъ естественно йО- 
Гутъ остаться на крае канюли и попасть въ нарывъ; ничего нёТъ 
уДйВителытаго, что некоторый частицы не будутъ удалены потокойъ
вытекающаго гноя, но йри извлечены трубочки легко могутъ попасть 
въ 'пбДость ранки. Teopin зародышей показываетъ, что въ числе 
этйхъ пылинокъ почти наверно находятся зародыши гнилостных® нр- 
ганизмов®. Если хоть одшгь изъ такихъ зародышей остался въ бВл- 

- новой жидкости, то, при высокой температуре человеческаго тела,
онъ начнетъ быстро размножаться, чемъ и объясняются все явлешя '). 

Но, какъ ни поразительно въ данномъ примере сходство между
гшешемъ и брожешемъ, заключающееся, главнымъ образомъ, въ отно-

•.  1 • .

шенш между силою происшедшихъ»') измененШ и ничтожествомъ при-
. ko;!hi>iv «гп ов-1Ь‘.гти.;*ы|от( иц г.п .o il :*гдоао<топ

; Ощ
*) Въ русской брошюр*, «зародыпгь, начнетъ быстро развиваться и р а з ш о -  

1 bicenie Ш К ихь организмовь до нельзя (?) даетъ объяснеше вс*хъ вышеойи- 
сйнйыхЪ явдешй»? г

’ ) A b er s o  s c h la g e n d  auch in diesem B e is p ie i  die Ae lm lichke it zw ischen der 
Faulnles u n d  d e r  Wemgiihruug ist, nuraetittieh wenn man d ie  Grosse der
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чины (Kleinheit der Ursache) или, выражаясь химически, бездМсушемъ 
причины (Tragheit der Ursache), т^мъ не менЬе, требуются еще даль- 
нМийя доказательства сходства обоихъ процессовъ. Въ винныхъ и 
пивныхъ дрожжахъ микроскопъ открылъ намъ присут№е бродильнаго 
грибка (Torula). Теперь является вопросъ— существуетъ-ли подобный 
организмъ въ гнгощемъ гной? Организмъ, действительно, найденъ. 
Если разсматривать каплю гншщей жидкости подъ достаточно сильно 
увеличивающимъ стекломъ, то въ ней увидимъ мир!ады микроскопи- 
ческихъ членистыхъ тЬлецъ, называемыхъ вибршнами; глядя на ихъ 
энергичное движете, нельзя сомневаться въ жизни этихъ организ- 
мовъ. Это не предположеше, но дознанный фактъ, что вся кварта 
гноя населена живыми существами, развившимися после введешя въ 
нарывъ канюли и троакара; гной, выпущенный въ первый разъ, не
былъ гншщимъ и не заключалъ въ себе вибрюновъ. Если это такъ,

.
то насъ перестаетъ удивлять громадность химическаго изменешя, про
исшедшая въ массе гноя. Мы знаемъ, что главную особенность из- 
вестныхъ органическихъ образовавШ (gewisser organischer Gebilde) 
составляетъ способность ихъ вызывать химичесшя изменешя въ•» I
окружающей средЬ съ энерпей, не могущей идти въ сравненш съ ихъ 
незначительной силой, какъ простаго химическаго соединешя (als blosse 
chemische Verbindungen). Всл,6дств1е этого, трудно предположить, чтобы 
живыя существа, развиваюпцяся въ такомъ количеств^ въ белковой 
жидкости и питаюпцяся на счетъ ея, не изменили ея физическаго со
става, подобно тому, какъ мы сами изм'Ьняемъ химически вещества, 
употребляемый нами въ пищу *).

Въ силу вкшесказанныхъ соображешй, Листеръ, при своихъ опе- 
ращяхъ, обращаетъ особое внимаше на то, чтобы каждая обнажен-

hervorgebrachten Wirkung mit der Kleinheit, oder, chemisch ausgedriickt, in it 
der Tragheit der Ursache vergleicht, so verlangt man doch naturlich weitere 
Beweise fur die Aehnlichkeit dieser beiden Processes шЬм. изд., стр. 367$ рус- 
екШ переводъ: «Но, какъ ни поразительно въ данномъ примйрй сходство
между гтешемъ и виннымъ брожетемъ, особенно если обратимъ внимаше на 
ничтожность, или, говоря химически, инертность причины, вызывающей пеле
нге въ обоихъ сл уч ая хъ  т акое гром адное измгънете веществъ\ понятно, что 
можно потребовать бол'Ье точнаго доказательства родственности обоихъ про
цессовъ».

Немецкое издаше, стр# 368.
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ная ножемъ часть ткани была предохранена отъ оседающихъ изъ воз
духа зародышей или чтобъ они умерщвлялись въ самый моменте по- 
падашя въ рану. Для этого онъ спрыскиваетъ поверхность разреза 
пульверизованной разбавленной карболовой кислотой, которая, какъ 
каждому известно, обладаетъ въ высокой степени способностью уби
вать зародыши, и зат’Ьмъ тщательно обвертываетъ раны антисепти
ческими повязками. Результатомъ этихъ старашй было то, что въ то 
время, .какъ въ одномъ и томъ же госпитале, въ сосбднихъ комна- 
тахъ, свирепствовала смерть вследств1е заражешя крови, рожи и проч., 
ему удавалось предохранить своихъ пащентовъ отъ всЬхъ прилипчи- 
выхъ болезней.

Если-бъ было возможно, вместо спрыскивашя карболовой кислотой, 
окружить рану надлежащимъ образомъ очищеннымъ воздухомъ, то, 
по мненш Листера, результаты были бы одинаковы. Однако, въ среде, 
где зародыши не только плаваютъ въ воздухе, но и пристаютъ къ 
стенамъ и платьямъ, это было бы въ высшей степени трудно, если 
не совершенно не возможно. Хирурпя, между темъ, знакомитъ насъ 
съ целымъ классомъ ранъ, где кровь безпрепятственно смешивается 
съ воздухомъ, прошедшимъ чрезъ летая, и не загниваетъ. Листеръ 
первый далъ научное объяснеше этому факту, выражаясь следую-1 
щимъ образомъ:

Я далъ себе отчете, говорите онъ, въ удивительномъ факте, по
чему при простомъ переломе ребра и поврежденш легкихъ сломаннымъ 
концомъ кости, кровь, излившаяся въ полость плевры (pleurale НбЫе), 
не загниваетъ, даже при свободномъ доступе воздуха? Случается, что 
воздухъ входитъ въ это пространство въ такомъ количестве, что, при 
своемъ проходе сквозь рану въ pleura costalis, вздуваетъ клетчатку 
по всему телу 1). Однако, такое явлете ни мало не безпокоитъ хи
рурга, хотя опасное гнойное воспалеше подреберной плевы неминуемо, 
если кровь, излившаяся въ подреберное пространство, подвергнется 
гшенш. Для меня было совершенно непонятно, почему воздухъ, про- 
текающШ въ подреберную полость сквозь летая, действуете такъ 
различно отъ воздуха, проникающаго въ грудной ящикъ непосред- *)

*) ^...bei ihrem Durchgang durch die Wunde der «Pleura costalis. 
Zellgewebe des ganzen Korpers aufbliiht». , 1. с ., стр. 379.



*

ственно сквозь рану. Но когда я услыхали о теорш зародышей, то 
это разли'пе объяснилось естественнымъ образомъ: воздухъ филь
труется, «проходя по воздухоносоымъ каналамъ, служащимъ, меягду 
прочимъ, для задерживашя вдохнутыхъ пылинокъ, которыхъ они не 
допуекаютъ въ воздухоносный клеточки.

Такимъ образомъ, по Листеру, шизомицеты не могутъ проходить 
черезъ неповрежденный альвеолы.

Во всякомъ случай названный хирургъ требуетъ, кроме пульвери- 
зацш противогнилостными растворами, еще двухъ условШ при произ
водстве операщй: абсолютной чистоты всего, что можетъ приходить 
въ прикосновеше съ поврежденнымъ мйстомъ, и такого тщательнаго 
закрытая раны, чтобы въ ней воздухъ проходилъ не иначе, какъ про
фильтровываясь черезъ достаточное количество перевязочныхъ ве
ществе, пропитанныхъ обеззараяшвающими средствами, какъ, напр., 
сложенное въ восемь разъ марли, скомканный кусокъ той-ate матерш, 
большой кусокъ ваты и проч. *).

Въ хирургш предлагался другой методъ оперировашя— подъ водою; 
но, такъ какъ роль водывъ процессахъ брожетя весьма значительна 
и вода содержитъ шизомицетовъ больше, чймъ воздухъ, то методъ 
этотъ оставленъ 2).

Вообще говоря, какъ мне кажется, заслуга Листера заключается 
главнымъ образомъ въ чистоте и аккуратности производимыхъ опе- 
рацШ 3) ; способы же очистки инструментовъ, воздуха, рукъ опера
тора и проч. могутъ быть самые разнообразные. Въ новейшее время 
между медиками въ этомъ отношения замечается даже щепетиль
ность, доходящая до смйшнаго, что, конечно, нисколько не мешаете, 
если есть для итого средства и охота.

Надо, однако, сознаться, что хирургами мы обязаны весьма мно
гими интересными открытаями. Я укажу только на нйкоторыя. Нач-
немъ съ результатовъ изслйдовашя 88 случаевъ невскрытыхъ гной-

■

никовъ. Оказывается, что въ гное 74 варывовъ находилось большое 
количество шизомицетовъ, въ остальныхъ-же 44 случаяхъ, которые *)

—  2 5 6  —

*) Левшинъ, Основы хирургш. Выпускъ первый, стр. 144, 1880. 
я) Левшинъ, 1. с., стр. 141.
*) Левшинъ, с. L, стр. 181.
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принадлежали холоднымъ нарывамъ (лимфатическихъ жел’бзъ и ко
стей, затечнымъ гнойникамъ) ихъ найти не удалось. Только въ трехъ 
случаяхъ гнойное воспалеше находилось въ связи съ общимъ етрада- 
шемъ (бугорчаткой, брюшнымъ тифомъ, ролгею) и въ одномъ съ зло
качественной жабой. Изъ 74 гнойниковъ, содержащихъ шизомицеты, 
70 представляли собой типичеше острые нарывы, протекавшие обык- 
новеннымъ образомъ. Въ этихъ нарывахъ найдены были большею 
частью одни лишь шаровидные шизомицеты—микрококки и только 
въ 8 случаяхъ, рядомъ съ последними, находились еще и палочко
видные шизомицеты, именно бактерт. Интересно, что въ этихъ 8 слу
чаяхъ гной происходилъ изъ нарывовъ, издававшихъ зловоше и раз
вившихся около прямой кишки и зубовъ, пораженныхъ костоедой *). 
Внрыскиваше животнымъ гноя острыхъ нарывовъ, т. е ., содержа
щихъ микрококки, возбуждало во всехъ случаяхъ образоваше гной
никовъ, въ которыхъ можно было констатировать огромное размножеше 
шизомицетовъ, между темъ какъ введете въ тело содержимаго хо- 
лодныхъ нарывовъ не вызывало никакого нагноешя. Отсюда молено 
сделать выводъ, что гной своими флогогенными свойствами обязанъ 
содержанио микрококковъ. О г с т о н ъ считаетъ ихъ за самую час
тую причину острыхъ нарывовъ.

Изследоваше вскрытыхъ нарывовъ показало тому же автору, что 
микрококки находятся въ гное и ихъ количество уменьшается по мере 
залшвлешя гнойника; а когда стенки нарывовъ покрывались хорошо 
развитыми, красными сосочками, ихъ не находилось. Въ случаяхъ 
лее, где гной застаивался въ карманоподобныхъ придаткахъ полости 
нарыва и издавалъ зловонный запахъ, онъ содержалъ, кроме микро- 
кокковъ, еще бактерш.

Разведете микрококковъ, полученныхъ изъ нарывовъ, въ различ- 
ныхъ белокъ содержащихъ жидкостяхъ не изменяло въ теченш меся- 
цевъ ни прозрачности растворовъ, ни его реакцш, хотя на дне склянки 
происходило размнолееше шизомицетовъ. Даже если предварительно 
культивировали эти микрококки въ моче (въ теченш 7 недель), а за- 
темъ уже ихъ впрыскивали в4 куриное яйцо, то и тогда не наступало

*) A . O gslon . Langenbeck’s Archiv. XXV. Основы хпрургш,
етр. 138.

17



—  ш —
гшешя; темъ не менее, однако, подобные микрококки, будучи впрыс
нуты подъ кожу морскимъ свинкамъ, вызывали образоваше остраго 
нарыва. Контрольные опыты съ этими же веществами, но содержа
щими, кроме микрококковъ, еще и бактерш, постоянно давали гшеше.

Только-что приведенные факты могутъ служить подтверждешемъ, 
что гнилостными шизомицетами считать не микро
кокковъ, а бактерш 1).

Этимъ предположешемъ можно также объяснить еще одно явлеше, 
о которомъ упоминалось раньше. Известно, что иногда въ моче про
исходить сильнейшее развийе микрококковъ, безъ всякаго гшешя—  
моча остается кислой и не загниваетъ въ продолжеше пяти недель. 
Быть можетъ, здесь играетъ роль антагонизмъ между бактер1ями и 
микрококками.

Зная, что въ воздухе, почве и воде находятся носители заразы, 
что они мелки, что отъ нихъ защититься довольно трудно и припом
нивши ихъ быстроту размножешя 2) ,  можно бы было ожидать, что, 
вследъ за всякимъ ранешемъ, какъ только ткань лишится защищаю- 
щаго ея покрова и обнажится, немедленно должно начаться гшеше 
отделимаго отъ ранъ и омертвелыхъ тканей; процессъ долженъ рас
пространиться съ быстротой, отвечающей способности шизомпцетовъ 
въ размножение, угрожая организму больнаго опасностью отъ посту- 
плешя въ тело вредныхъ веществъ. На самомъ же деле это бываетъ 
далеко не такъ. Раны, вообще говоря, лишь редко представляютъ по
добную опасность. Причину этого надо искать, съ одной стороны, в е 
роятно, въ незначительномъ содержант въ воздухе способвыхъ къ 
размножению гнилостныхъ ферментовъ, асъ  другой стороны, въ томъ, 
что въ самомъ организме даны приспособлешя, противодействующая 
развитш гнилостныхъ продессовъ э) .

»

*) P a s te u r . Comptes rendus 188’ , стр. 611.
a) Размножаются они д*лешемъ. Допуская, что для размножешя одного ши- 

зомицета требуется чась времени, получимъ слишкомъ 16а/г милл1оновъ 
штукъ, разложившихся изъ одного организма въ теченш сутокъ, что по в*су 
считается приблизительно 1/40 грамма. Пег другимъ авторамъ, для д*летя 
индивидуума достаточно 20—25 минуть и, спустя сутки, отъ одного ши- 
зомицета можетъ сделаться ц*лый трилл1онъ. Объ этомъ мы еще поговоримъ 
подробнее.

3) Мы вид*ли, что въ воздух* не былъ находимъ Bacterium termo, безъ ко- 
тораго гшеше немыслимо.
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Но, во-1-хъ, сухость воздуха, посредством^ котораго происходить 
перенесете микроорганизмовъ съ места на место, действуете, какъ 
мы знаемъ, губительно на большинство шизомицетовъ.

Во-2-хъ, шизомицеты (гнилостные) не разлагаютъ белковъ въ 
лгивыхъ органахъ и не могутъ уподоблять себе неразложенныхъ про- 
теиновыхъ соединенШ, а потому они могутъ находиться въ нормаль- 
ныхъ тканяхъ, не вызывая въ нихъ никакихъ измЪнешй.

Въ-В-хъ, слишвомъ большая концентрация питательной жидкости 
значительно ограничиваетъ яшзнедгЬятельность шизомицетовъ. Следо
вательно, наиболее выгодные шансы для жизни и размножешя шизо
мицетовъ являются при ослабленш организма и ухудшенш местныхъ 
условШ питатя тканей. ,

Свеж1я раны представляютъ невыгодную почву для р а зв и т  шизо
мицетовъ, по скольку тканевая яшдкость, выпотевающая на свобод
ную поверхность, свертывается и вследствш испаренш засыхаетъ, 
образуя съ поверхностнымъ слоемъ тканей струнъ, который непрони- 
■цаемд для гнилостныхъ ферментовъ. Въ гнойникахъ яге иранахъ,по- 
крытыхъ гранулящонною тканью, невыгодныя услов1я для гнилост
ныхъ бродилъ надо искать въ клеточныхъ процессахъ элемептовъ, въ 
огромномъ количестве развивающихся на поверхности ранъ, ивъсвой- 
ствахъ самой гранулящонной ткани, противодействующихъ размно
жение шизомицетовъ.

Гранулящонная ткань, развивающаяся вокругъ гнойника, въ высо
кой степени затрудняете всасывате вредныхъ продуктовъ изъ этихъ 
фокусовъ. Въ обыкновенныхъ случаяхъ гранулящонная ткань отве- 
чаетъ вполне своей цели, о чемъ свидетельствуетъ прекращеше или 
ослаблеше общей реакции тела, наступающее после того, какъ на- 
рывъ созрелъ.

Грануляционная ткань представляетъ преграду не то’лько для по- 
ступлешя въ соки тела флогогенныхъ продуктовъ, образующихся при 
правильномъ теченш острыхъ нарывовъ, но она въ состоянш такяге 
защитить организмъ отъ всасыватя разлагающихся органическихъ 
веществъ; иначе всякШ нарывъ, наир., развивпййся подле прямой 
кишки, угрожалъ бы огромною опасностью отъ поступлешя въ тело 
продуктовъ разложенья.

Вырезали у собакъ куски кожи различной величины и, когда раны
*
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покрывались сосочками, тогда ихъ перевязывали настоемъ загнив- 
шихъ органическихъ веществъ, вредныя флогогенныя свойства кото- 
рыхъ были испробованы, т. е ., будучи впрыснуты подъ кожу собакъ, 
вызывали сильнейшее воспалеше и даже смерть животнаго. Несмотря 
на т а тя  вредныя свойства жидкости, которою перевязывались раны, 
собаки оставались совершенно здоровыми и даже не показывали сколь
ко нибудь значительнаго повышешя температуры.

Изъ приведенныхъ фактовъ необходимо заключить, что сосочки 
препятствуютъ всасывание гнилостныхъ ферментовъ и что въ этомъ 
отношенш гранулящонная ткань можетъ быть поставлена рядомъ со 
слизистыми ободочками, которым естественно, при нормальныхъ усло- 
в1яхъ, защищаютъ организмъ отъ всасывашя вредныхъ продуктовъ, 
находящихся въ органахъ, ими выстланныхъ. Причину этого ищутъ 
отчасти въ свойствахъ самой ткани— въ слизистой или студенистой 
консистенцш ея промежуточнаго вещества,— отчасти въ отсутотвшвъ 
гранулящонной ткани лимфатическихъ сосудовъ, чрезъ которые всасы
ваются, главнымъ образомъ, гнилостные продукты.

Полагаться на эту защиту сосочковъ можно лишь до тйхъ поръ, 
пока они совершенно нормальны; граиуляцш теряютъ эту способность, 
коль скоро будутъ какимъ нибудь образомъ повреждены, потому что 
тогда открывается доступъ гнилостнымъ веществамъ къ тканевымъ 
промежуткамъ, изъ которыхъ они легко уже могутъ пробраться до 
лимфатическихъ сосудовъ. Отсюда вытекаетъ необходимость обращать
ся съ гранулящонною тканью по возможности нйжнйе, избегать всего 
того, что можетъ ее разрушить 1).

Остается намъ еще ответить на одинъ весьма важный вопросъ: на
ходятся ли микроорганизмы въ тйлй человека и животныхъ въ нор
мальныхъ случаяхъ, т. е .,  когда из следуемые органы совершенно 
здоровы?

Раньше мы видели, что въ легкихъ и кишечномъ канале необхо
димо должны существовать какъ шизомицеты, такъ и плесени (т. е ., 
ихъ органы размножешя). Попадаютъ они туда съ воздухомъ, вды- 
хаемымъ легкими, и съ пищею, которую принимаютъ. Количество гриб- 
ковъ и въ томъ и въ другомъ случай бываетъ весьма значительно, *)

*) Левштб. Основы хирургш, стр. 135—137.
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смотря по обстоятельствам!», и, тбмъ не менбе, животный организмъ 
остается здоровымъ. Причины подобнаго страннаго (на первый взглядъ) 
явлешя уяснены нами, какъ кажется, съ достаточной полнотой. Те
перь остается еще незатронутымъ вторая половина вопроса— можно 
ли доказать путемъ строго-научнаго опыта npncyTCTBie шизомицетовъ 
въ тканяхъ внутреннихъ органовъ?

Существуютъ мнбшя, которыя рбшаютъ вопросъ въ утвердитель- 
номъ смысла. Мало того, некоторые изъ изслбдователей категорично 
заявляютъ, что, напр., въ поджелудочной жед'Ьз'Ь присутств1е бакте- 
р1евъ необходимо,чтобезънихъ не можетъ совершаться пшцевареше.

Кромб того, производили и такого рода опыты. Брали закрытую 
съ одного конца стеклянную трубку, наполняли ее ртутью и погружа
ли въ другой сосудъ также съ ртутью; затбмъ, изъ трубки выгоняли 
посредствомъ кипбшя часть ртути и получали въ ея верхней части 
пространство для помбщетя изслбдуемыхъ тканей. Когда ртуть осты
вала, наливали въ сосудъ 5°/о раствора карболовой кислоты и броса
ли туда куски органовъ, только-что вынутые изъ тбла при соблюде
ны возможныхъ предосторожностей, чтобы гнилостные ферменты не 
попали на нихъ. Куски органовъ приподнимались въ верхнее простран
ство, наполненное парами ртути; спустя нисколько дней они все-таки 
загнивали, а потому необходимо допустить, что ферменты гшешя на
ходятся и въ здоровыхъ органахъ.

Лично я не продблывалъ описанныхъ опытовъ, а потому о нихъ 
рбшающаго мнбшя высказать не берусь. Что же касается до бактер1евъ 
поджелудочной желбзы, то, не смотря на неоднократный изслбдовашя 
самыхъ свбжихъ органовъ, мнп ни разу не случалось увидгьть 
тамъ что нибудь похожее па шизомицетовъ.

Тбмъ не менбе, повторяю, MHorie изъ ученыхъ говорятъ за при- 
сутств1е шизомицетовъ именно въ нормальной (т. е ., здоровой) под
желудочной желбзб. Такъ, еще недавно Б е ш а н ъ  ^высказался, что 
веб свойства названнаго органа зависятъ отъ ея своеобразныхъ ми- 
крозимовъ, и отсутств1е ихъ дблаетъ эту желбзу совершенно недея
тельною . Получить изъ поджелудочной желбзы микрозимы довольно 
легко: для этого нужно только тщательно растереть pancreas, разве- *)

*) О микрозпмахъ поджелудочной жед4зы (Gazette hebdomadaire de mede- 
cine et de chirurgie. 1881, exp. 58).
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сти массу слегка щелочной водой, профильтровать и промыть затЁмъ 
осадокъ. Особенно легко удается эта процедура зимою. Бъ массЁ пан
креатичеше микрозимы походили на прекрасные пивные дрожжи (?). 
При только-что описанномъ способ!; добывашя, панкреатичеше ми
крозимы получаются погруженными въ слой жидкаго вещества, кото
рое образуетъ около нихъ какъ бы своего рода атмосферу. Чтобы ос
вободить панкреатичеше микрозимы отъ только-что описаннаго слоя, 
ихъ необходимо бываетъ обработать еще эфиромъ и затЁмъ уже во
дою, какъ съ ними и поступалъ Бешанъ. Употребляя въ дёло приго
товленные и добытые только-что описаннымъ путемъ панкреатичеше 
микрозимы, авторъ получалъ всё тё  явлешя, которыя обыкновенно 
наблюдаются подъ вл1ятемъ сока поджелудочной желЁзы. Авторъ, раз
бирая различ1е, существующее между поджелудочнымъ сокомъ, съ од
ной стороны, и желудочнымъ съ другой, указываетъ, между прочимъ, 
на то, что перевариваше бЁлковъ желудочнымъ сокомъ никогда не со
провождаются появлешемъ тирозина или лейцина въ сколько нибудь 
замЁтныхъ количествахъ, тогда какъ переваривавшиеся подъ вля- 
шемъ панкреатическихъ микрозимовъ бЁлки даютъ постоянно въ чи- 
слё продуктовъ кристаллизируюпця тЁла, хотя бы, напр., лейцинъ, и 
вёсъ этихъ тёл ъ  можетъ быть больше, чёмъ вёсъ употребленныхъ 
панкреатическихъ микрозимовъ 1) .

Особеннаго интереса заслуживаетъ также весьма недавнее изслё- 

доваше Россбаха. Онъ говорить: извёстно каждому, что въ живомъ 
организмЁ, совершенно здоровомъ, всегда существуютъ микроорганиз
мы въ незначительномъ чисдё, и что во время болЁзней только они 
начинаютъ размножаться все болЁе и болЁе, грозя серьезной опас
ностью страдающему субъекту. СлЁдовательно, у здоровыхъ не замЁ- 
чается тёхъ  благопр1ятеыхъ условШ, которыя способствуютъ разви
тая) бактер1евъ. Кровь, взятая изъ тЁла кролика, можетъ быть раз- 
смотрЁна съ самымъ большимъ тщатемъ и въ каплЁ ея, положенной 
подъ микроскопъ, не найдется (по большей части) микроорганизмовъ. 
Правда, иногда случается видёть неподвижныя, чрезвычайно мелшя 
точки, но онё суть, по всей вЁроятности, ничто иное, какъ detritus 
кровяныхъ шариковъ. Такимъ образомъ, количество бактер1евъ въ 
тёлё  настолько незначительно, что ихъ трудно отъискать.

4) Военно-Медиц. Журналъ 1881, августъ, стр. 176,



При заразныхъ болезняхъ, съ развийемъ паразитовъ въ крови, 
скопляется все больше и больше то ядовитое начало, которое есть про- 
дуктъ ихъ выдел ешя. Подобныйвзглядъ разделяютъ весьмаMHorieуче
ные. Но, для того, чтобы появилось такое количество бактер1евъ, ко
торое бы грозило опасностью жизни заболЬвшаго, необходимо изве
стное время (инкубащонный першдъ). Все это давно известно. Ока
зывается, однако, что если въ кровь (черезъ vena jugularis или же 

 ̂ ножныя вены) впрыснуть растворъ (Papayotin), то, во-
1- хъ, смерть наступаетъ весьма быстро— черезъ 1 или 2 часа; и во-
2 - хъ, кровь, взятая изъ сердца кролика, будетъ заключать въ себе 
громадное количество бактер1евъ.

Россбахъ, чтобы убедиться въ подобномъ факте, тщательно изсле- 
довалъ кровь совершенно здоровыхъ кроликовъ и не нашелъ въ нихъ 
никакихъ движущихся шизомицетовъ. Тотчасъ же после осмотра вво
дилось небольшое количество папайотина (0 ,0 5 — 0 ,1  грм.) въ вены 
и во время агонш быстро наступающей смерти снова бралась кровь 
изъ сердца животнаго; во всехъ случаяхъ безъ исключетя (даже 
если смерть следовала черезъ 50 минутъ после операцш) и въ каждой 
капле крови находилось громадное количество движущихся круглыхъ 
или бисквитообразныхъ (bisquitformige) бактер!евъ. Бактерш окраши
вались анилиномъ.

Изъ этого факта явствуетъ, что при введены въ тело здороваго 
животнаго неорганизованнаго химыческаго фермента, свойства со- 
ковъ тела (Safte des Korpers) настолько изменяются, что немнойе, на- 
ходяпцеся въ нихъ до этого времени шизомицеты получаютъ возмож
ность развиться непомерно быстро. Въ данномъ случае мы не де- 
лаемъ даже заражешя, а доставляемъ только благопр1ятныя услов1я 
для развийя бактер!евъ, безъ которыхъ они остаются совершенно 
безвредными и въ самыхъ ничтожныхъ количествахъ. Развпйе ми- 
кроорганизмовъ при этомъ идетъ гораздо быстрее, нежели при нн- 
фекцш *).

Такимъ образомъ, мы уяснили себе, во 1-хъ, какими путями прони-
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*) R ossbach . Ueber die Vermehrung der Bakterien im Blute lebender Thiere 
nach Einverleibung eines cheraischen organismenfroien Feeraeuts (Centralblatl 
fur die medicin. Wissenschaflen. 1882. № 5, стр, 81).
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каютъ шизомицеты (и вообще нисппе грибки) въ организмъ человека 
и животныхъ, во 2 -хъ , почему они не производятъ вреднаго вшяшя 
наздоровыя ткани и органы, и, въ 3-хъ, видели, что въ живыхътка- 
няхъ находятся всегда въ небольшомъ количестве шизо-
мицеты. Само собою разумеется, присутств1е ихъ необязательно для
всехъ органовъ.' ♦

Какимъ же образомъ вл1яютъ микроорганизмы на животныхъ? въ 
чемъ заключается ихъ вредное дМств1е?

По моему м н ен т , вопросъ этотъ не можетъ считаться вполне разъ- 
ясненнымъ. Если въ некоторый, случаяхъ и высказываются мненья, 
стараюпцяся казаться безусловно верными, темъ не менее, задача 
должна еще во многомъ быть проверена, и когда она решится въ 
окончательной форме— покажутъ будуиця изследовашя.

Одни видятъ главную причину въ з дтьйствгимель-
чайшихъ организмовъ, проростающихъ въ ткани, тогда какъ друие 
объясняютъ разрушительный процессъ, зависяьцШ отъ ихъ появлешя, 
темъ, что организмы разрушаютъ или связывают  некоторый хи- 
мичесшя составныя части клетокъ и такимъ путемъ делаютъ жизнь 
последнихъ невозможною; третьи, наконедъ, видятъ вредное действ1е 
въ техъ ядовитыхъ для ткани веществахъ, которыя выделяются 
мельчайшими организмами.

Я совершенно согласенъ съ мнешемъ П а ш у т и н а ,  который гово
рить, что вероятно все эти моменты имеютъ свою долю значенья *), 
но, во всякомъ случае, мнеше о ядовитой секрецш организмовъ имеетъ 
наиболее прочныя основы. Различные виды мельчайшихъ организмовъ 
имеютъ далеко неодинаковое действie; такъ, напр., обыкновенные 
гнилостные организмы, попавъ въ рану, вызываютъ омертвеше на 
небольшомъ пространстве; гораздо сильнее действуютъ организмы, 
объусдовливающье госпитальную гангрену; еще более убШственное 
вл1яше имеютъ организмы, вызывакнще такъ называемый дифтеритъ 
зева и проч. *).

Говоря о бактер1яхъ вообще, я поговорю более подробно о ядовитыхъ 
выделешяхъ бактер1евъ; теперь же укажу на то, что Пашутинъ неверно

*) Пашутинв ,Лекцга общей патологш, 1878, етр. 170 (часть первая,).
*) Паш утине, I. с.
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считаетъ одною изъ причинъ, почему гнилостные организмы не могутъ 
размножаться въ здоровомъ тйл1;, — полное OTcymBie кислорода , ). 
Хотя онъ высказываетъ только прсдположенге, т^мъ не менгЬе, давно 
уже известно существоваше: !) бактер!евъ, для своего
развиия кислородъ, и 2) бактер1евъ, которые въ ирисутствш упомя
нутая газа жить не могутъ. На этомъ основана даже группировка 
микроорганизмовъ на аэробовъ и анаэробовъ. БактерШ сибирской яз
вы (Bacillus anthracis) жадно отнимаетъ кислородъ отъ красныхъ кро- 
вяныхъ шариковъ; въ силу именно этого процесса и происходить 
смерть животинаго, смерть, имеющая сходство съ удушешемъ. По 
мнЗшно же Пашутина, такого отнятгя кислорода отъ крови происходить 
не можетъ * 2). Но. . .  объ этомъ посл^.

Этимъ я оканчиваю общШ очеркъ т'Ьхъ предварительныхъ поняий, 
который необходимы были для того, чтобы приступить къ бол^е де
тальному описанию паразитовъ, развиыемъ которыхъ въ настоящее 
время объясняются мнопя инфекщонныя болезни.

\
т,  (.<

Пашутим, 1. с., 200.
2) Пащутинб. 1. с., 201.

1
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ГЛАВА ГУ.

(Обдця понятая о грибахъ, —Строеше грибовъ.—Полиморфизмъ и чередовате 
поколйшй.—Важн'Ьйппя группы грибовъ).

Изъ предъидущихъ главъ мы видели, на сколько деятельную роль 
играютъ грибы въ природе. Безъ нихъ немыслимо raieme, невозможно 
брожете и только въ немногихъ случаяхъ это общее правило имеетъ 
исключеше. Кроме того, по новейшимъ изследовашямъ последняго 
десятилепя, оказывается, что и при многихъ инфекщонныхъ болез- 
няхъ. человека и животныхъ находятъ ниснпя формы грибовъ и что 
они есть не следств!е, а причина эпидемгй. Однимъ словомъ, эти 
мелйя растеньица приносятъ человеку и пользу и вредъ; поэтому 
понятно стремлете ученыхъ глубже вникнуть въ услов1я жизни микро- 
организмовъ, изучить ихъ исторйо развипя, узнать, что для нихъ 
вредно и что полезно, дабы иметь полную возможность бороться съ 
заразами. Мыувидимъ, далее, что человекъ натолкнулся уже на мно- 
rie, въ высшей степени важные факты, на основаши которыхъ есть 
возможность превращать смертоносныя формы бактер1евъ сибирской 
язвы, напр., въ формы безвредным; можно даже, прививая нарочно 
заразу, предохранить животное отъ зараж етя, следств!емъ котораго 
могла быть смерть. Однимъ словомъ, въ настоящее время найдена 
тропинка, следуя по которой можно дойти до разрешетя м1ровыхъ 
вопросовъ въ области эпидемШ.

Въ виду всего вышесказаннаго необходимо более подробно изучить 
типичным формы грибовъ вообще и представить себе хотя въ бегломъ
очерке, но всю картину грибнаго царства. Это необходимо уже по-

\ 1
тому, что при различныхъ болезняхъ будутъ намъ встречаться не

Л

одни бактерш да плесени; при многихъ случаяхъ заболевашя (у на-
/
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сЬкомыхъ и др. групнъ животнаго царства) мы встретимся съ весьма 
сложно построенными грибами, р а зв и т  которыхъ останется непонят- 
нымъ, если намъ будутъ неизвестны те законы морфологш, которые 
выработала миколопя.

Кроме того, зная, что тотъ или другой грибъ развивается только 
при такихъ-тоусжш яхъ, мы не будемъ верить баснямъ, по кото-
рымъ онъ описывается выросшимъ на теле человека и животныхъ. 
Такъ, напр., вспомнимъ, что въ медицинской литературе есть указа- 
шя на то, что некоторые ржавчиниковые грибы, какова Puccinia, по
являются при болезни «favus», что она есть причина страдашя водосъ 
и потому названа А р н д с т е н о м ъ  —  Puccinia f a v i1). Я ужъ не 
хочу вспоминать о фанта з1яхъ Га л л и р а ,  который описываетъ фор
мы головневыхъ, будто бы развивающихся при многихъ болезняхъ.
(Tilletia scarlatinosa, Urocystis oryzae, Tilletia caries и проч.), не го
воря уже о плпсени (Penicillium, Mucor, Cladosporium, Stemphylium, 
Sporidesmium, Torula и множество другихъ формъ). Л е т ц е р и х ъ  2)  
такимъ же образомъ высказался въ пользу предположешя, по кото- 

- рому невинный Zygodesmus fttscus причиняетъ дифтеритъ! Но, все 
это было да прошло; объ этомъ мы поговоримъ еще впоследствш.

Ничего подобнаго, какъ мы увидимъ, быть не можетъ, такъ какъ 
ржавчина и головня принадлежатъ къ паразитамъ довольно слож- 
нымъ (сравнительно) и прихотливымъ; виды Puccinia, Tilletia, Urocys
tis и др. требуютъ иногда для своего полнаго цикла р а зв и т  учасйя 
несколькихъ формъ злаковъ или двудольныхъ растешй, а безъ этого 
услов1я жизнь ихъ немыслима. Само собою разумеется, что паразиты, 
живупце на зеленыхъ растешяхъ, попадая на поверхность или внутрь
тела человека и животныхъ, становятся въ тагая услов!я, невыгод-

/  %

ныя для своего существовашя, что или тотчасъ же гибнуть или про-/
изводятъ на организмъ лишь механическое раздражеше.

Вотъ почему мн£ кажется вполне ц4лесообразнымъ изложить вкрат-

*) A d . A rn d sten , D’ ne nouvelle espeee de vdgetal dans le favus (Gazette 
des hopitaux, 1851); Ann. des maladies de la peau et de la syphilis, 1851. 
(Zlobin, Vegetaux parasites, 1853, стр. 613). Тотъ же авторъ находилъ атотъ 
грибокъ при Pityriasis (ДоМп, 1. с., етр. 618).

3) Virchow’s Archiv, XLV, XLVI, ХЬУП и LU.
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це исторш развит!я важнейшихъ группъ грибнаго царства, между 
которыми будутъ, конечно, помещены и болезни культурныхъ расте-. 
нШ. Простолюдины, да и вообще деревенсме жители имеютъ по
стоянно Д'бло съ соломой, съ здоровыми или больными колосьями, тра
вой и т .  п .; при этомъ они очень легко могутъ на своей коже, голо
ва, порезахъ, ранахъ— предоставить убежище для тгЬхъ или другихъ 
видовъ ржавчины, головни, зерновиковъ. Неопытный медикъ-микрос- 
копистъ, изсл’Ьдуя больнаго и найдя какой нибудь Uredo въ гное 
рань, тотчасъ же можетъ отнести грибокъ въ причине заболевашя, 
тогда кавъ онъ здесь совершенно не причемъ. Тавимъ точно образомъ 
и была окрещена обыкновенная ржавчина, водящаяся на стеб- 
ляхъ злаковъ и содома, въ Puccinia  , о чемъ мы упоминали 
выше.

Вотъ причины, по воторымъ я въ настоящей главе изгалаю опи- 
саше строешя и развиыя грибовъ, наиболее часто встречающихся.

Еще со временъ великаго Линнея все растительное царство разде- 
ляютъ на два отдела: первый состоитъ изъ растешй явнобрачныхъ 
(Phanerogamae) или цветковыхъ, семянныхъ; второй— изъ растешй 
тайнобрачныхъ (Cryptogamae) или безцветковыхъ, споровыхъ.

Изъ самаго назвашя ясно видно различ1е: у первыхъ можно заме
тить все части цветка (по крайней мере, въ большинстве случаевъ) и 
органы оплодотворешя (тычинки и плодники); самый плодъ у нихъ—- 
семя. У последнихъ же прежше изследователи не замечали ни того, 
ни другаго; наконецъ, съ развшпемъ микроскопш стало известнымъ, 
что спора резко отличается отъ семени по своему строешю.

Прошло много времени и взгляды переменились: у тайнобрачныхъ 
не только отъисканы органы оплодотворешя, но даже самый процессъ 
его былъ прослеженъ съ большою точностью, точнее даже, нежели у 
явнобрачныхъ.

Я не стану говорить здесь подробно о признакахъ цветковыхъ и 
безцветковыхъ растешй, такъ какъ это не входитъ въ программу на- 
шихъ беседъ; укажу только на главное.
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1) Прежде всего бросается въ глаза каждому наблюдателю разница 
въ органахъ размножешя *).

У цветковыхъ или сЬмянныхъ органы размножешя или семя (semen) 
происходят черезъ оплодотвореше яйца (ovulum) или, правильнее, 
семянной почки (gemmnla). Семянная почка есть сложный органъ, 
состоящий изъ многихъ слоевъ тканей или оболочекъ (integumenta), 
заключающихъ въ средине— ядро (nucleus), а въ немъ— зародышевый 
мешокъ (sacculus embryonalis). Понятно, что такая схема строешя 
семяиной почки можетъ варшровать, смотря по классами, семействами, 
.родами и даже видами растенШ.

У безцветковыхъ или споровыхъ мы имеемъ только одну яйцевую 
клетку (Eizelle— немецкихъ авторови), находящуюся часто на особен- 
ныхъ заросткахъ (proembryo) и окруженную тканью этого заростка. 
Изъ яйцевой клетки, после акта оплодотворешя, выходитъ растете, 
которое приноситъ органы размножешя, соответствуюпце семенами, 
таки называемыя споры (spora). Каждая спора состоитъ, въ боль
шинстве случаевъ, только изъ одной клетки; внутри ея никогда не 
замечается никакого зародыша, тогда какъ семя имеетъ его почти 
всегда.

2) Зародыши семени есть ничто иное (въ большинстве случаевъ), 
какь взрослое растете въ митапоре и состоитъ изъ корешка (radicula), 
стебелька или перышка (plumula) и первыхъ листиковъ или семяно- 
долей, семядолей (cotyledones). Понятно, что у споровыхъ ничего по
добная быть не можетъ, такъ какъ зародыша— нетъ.

3) Органы оплодотворешя (genitalia) у явнобрачныхъ состоятъ изъ 
тычинокъ, развивающихъ цветочную ныль, т. е ., мужской оплодо- 
творяюнцй элементъ, и изъ плодника, въ полости котораго заключены 
семянныя почки. Плодникъ, следовательно, съ полными правомъ мо
жетъ назваться женскимъ оплодотворяемымъ органомъ.

У тайнобрачныхъ растенШ полы (если они есть) иногда совершенно 
неотличимы, т. е ., оба элемента совершенно схожи по своему наруж-

i) W illkom m , Anleitung z, Studium d. wissenschaftl. Botanik, т. I, стр. 257. 
Хотя въ бод*е новейшей литератур* (D u ch a rtre , Tachs и др.) мы ветр*- 
чаемъ бод*е обстоятельное описаше различ1я, т*мъ не мен*е, я ограничи
ваюсь зд*сь Видькоммомъ, потому что для нашихъ ц*лей совершенно до
статочно того, что находится въ его «Anleitung».
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ному виду (у плесеней), или же (какъ у высшихъ споровыхъ расте- 
шй) на заросткахъ появляются антеридш (antheridia) со сперматозои
дами и архегонш (archegonia) съ яйцевой клеткой по средине. Иногда 
же органовъ оплодотворешя совершенно не бываетъ и организмы раз
множаются а) посредствомъ процесса Д'Ьлешя или яге Ь) посредствомъ 
споръ, развившихся безполовымъ путемъ (бактерш).

4-) Процессъ оплодотворешя у цветковыхъ происходитъ отъ дМ- 
ств1я на зародышевый м'Ьшокъ содержимаго цветочной пыли (fovilla). 
У безцв'Ьтковыхъ мы имеемъ: во 1-хъ, простое механическое см'Ьше- 
ше содержимаго двухъ одинаковыхъ клетокъ (при образовали зиго- 
споръ); во 2-хъ, см^шеше содержимаго неодинаковыхъ клетокъ (у 
водорослей, водяныхъ плесеней и пр.); въ 3-хъ, сперматозоиды вхо- 
дятъ внутрь яйцевой клетки и тамъ, по всей вероятности, раство
ряются и, въ 4-хъ , наконецъ, оплодотвореше напоминаетъ аналогич
ный процессъ семянныхъ, такъ какъ при этомъ происходитъ не прос
тое смешеше двухъ неодинаковыхъ (по виду) клетокъ —  полинод1я 
(polynodium) и аскогошя (ascogonium), но обменъ веществъ обоихъ 
органовъ оплодотворешя происходитъ вследCTBie диффузш.

Вотъ въ самыхъ общихъ и краткихъ чертахъ те отличгя, на кото- 
рыя считаю нужнымъ обратить внимаше, не утруждая различными 
второстепенными признаками того и другаго отдела растительнаго 
царства, необходимыми и важными только для спещалиста.

Въ настоящее время редко употребляютъ назвашя— явнобрачныхъ, 
тайнобрачныхъ, цветковыхъ, безцветковыхъ, —  а говорятъ обыкно
венно о споровьши стъмянныхърастешяхъ, указывая этимъ на важ
ность въ раздичш органовъ размножешя.

Оставляя совершенно въ стороне семянныя, скажу только, что «все 
споровыя распадаются, въ свою очередь, на две группы: на высш1я 
и ниышя. Къ первымъ можно отнести: папортники, корнеплодники, 
хвощи, хары, мхи; ко вторымъ— водоросли, лишайники и грибы. Но 
и ниспйя споровыя растешя, какъ ни близки другъ съ другомъ по мор- 
фологическимъ признакамъ, заключаютъ въ себе: а) организмы, снаб
женные хлорофилломъ, т. е .,  зеленые (водоросли, лишайники) и Ь) 
организмы, неимеюпце хлорофилла —  незеленые (грибы). Прелсде 
(и весьма недавно) водоросли, лишайники и грибы обозначали общимъ
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назвашемъ Thallophytae, въ последнее же время Г о б и  предлагаешь 
имъ более научное обозначете Gl'eo').

Само собою разумеется, что отсутств1е зеленаго окрашивающаго 
начала у грибовъ заставляешь ихъ стоять довольно уединенно въ си
стематике растительныхъ организмовъ. Не говоря уже о физюлоги- 
ческихъ особенностяхъ, тесно связанныхъ съ невозможностью асси
милировать подъ вл1яшемъ лучей солнца (что присуще, какъ известно, 
только зелеными растешямъ', грибы бросаются въ глаза и крайне 
оригинальною физюшшею. И въ самомъ деле, все остальныя споро- 
йыя растешя хотя по крайней мере имеютъ форму растенья, тако
вы— папоротникъ, корнеплодникъ, мохъ и т. п .; тамъ мы видимъ части, 
встречаюпцяся въ растительномъ организме вообще, т. е ., листья 
(или по крайней мере нечто напоминающее ихъ), корни, стебли. Данге 
водоросли, которыя близки къ грибамъ во многихъ отношешяхъ, и 
те безъ затруднения каждый назоветъ растениями, такъ какъ, если у 
многихъ изъ нихъ и не имеется органовъ, напоминающихъ листья, 
стебли и корни, то по крайней мере у нихъ мы встречаемъ зеленую 
окраску, къ которой такъ привыкли и которую всякШ невольно отъи- 
скиваетъ въ представителяхъ царства растешй.

Что же мы видимъ у грибовъ, напр., шампиньона?— какая-то мя
систая ножка, круглая шляпка, странныя пластинки, идущйя рад1аль- 
по на нижней поверхности гриба. На что же похожа эта физ!оном1я? 
конечно —  скорее на животное, нежели на растете; вспомните неко
торые кораллы. И вотъ, благодаря своеобразному наружному виду, 
мнопе древше наблюдатели, даже въ средше века, относили грибы 
къ животнымъ, къ животно-растешямъ (зоофитамъ) или-же считали 
за «полипняки инфузорШ». Надо признаться, что въ сравнительно 
недавнее время можно было насчитать не одинъ десятокъ ученыхъ, 
которые не решались высказаться определенно о положенш этихъ 
странныхъ существъ въ ряду организмовъ 2).

Только позднейппя наблюдешяразсеялитуманъ; теперь мы знаемъ, 
что грибы суть ничто иное, какъ ниспйя споровыя растетя, что въ

') G obi, Grundziige einer systematischen Eintheilung der Gloeopbyten (Thal- 
lophyten. Endl.). Bot. Zeit., 1881, № 32, стр. 517. 

a) С м . мои  « О с н о в ы  М и к о ю г ш . В ы п , 1 -й . В в в д е ш е » .
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йимъ должны отиоситься почти веб безхлорофильныя (незеленыя) 
растешя, что между шляпнымъ грибомъ и, напр., плесенью суще- 
ствуютъ самые незаметные переходы и что, наконецъ, мы имбемъ 
целую массу нисшихъ грибовъ (niedere Pilze), состоящихъ, въ очень 
многихъ случаяхъ, только изъ одной безцвттой , самой -
значительной величины. Нечего и прибавлять, что простота строешя 
приближаетъ этихъ оригиналовъ между растетями къ тбмъ формами 
организмовъ, которыя съ такимъ же правомъ относятся къ живот - 
нымъ, какъ и къ растетямъ, т. е ., Геккелевскому царству проти- 
стовъ (Protistenreich) *).

Познакомимся же слегка съ строешемъ грибовъ.
Какой-бы грибъ мы ни взяли, онъ всегда будетъ состоять или изъ 

одной клетки или же изъ нбеколькихъ. Обыкновенный плесени, наи- 
чаще встрбчаюнцяся на различныхъ гнгощихъ субстратахъ,— Рет- 
cillium  (фиг. 1 5 1 ) и Мисог (фиг. 1 4 7 ) позволяютъ намъ, наир., 
различать слбдующгя части: волокна, покрываются субстратъ (въ 
горизонтальномъ направлены), называемый грибницей или мицелгемъ 
(mycelium, да), волокна выходяпця изъ грибницы въ вертикальномъ 

■ направлены—  гифены (Л), и, наконецъ, на верхушкахъ гифеновъ 
расположенныя споры или органы размножешя (1 5 1 , s. ) .  Прикрбпле- 
Hie споръ можетъ происходить различными способами: во 1-хъ, онб 
сидятъ непосредственно на верхушкахъ гифеновъ, какъ у Graphium  
(фиг. 146) ,  во 2-хъ, гифенъ ветвится, образуетъ особые тупые 
отростки—  базидт(Basidia, 6, 151) ,  или-же, въ 3-хъ, споры заклю
чены въ одну большую клетку, обозначаемую особенными назватемъ 
споратт  (sporangium, стр. 1 47 ,  1 4 8 ). Между этими-тремя типами 
размбщешя споръ существуютъ, конечно, самые разнообразные и по
степенные переходы. Такъ, напр., иногда базидгй, ясно отличимыхъ 
отъ гифеновъ, не имеется (1 5 1 ) , иногда же весъ грибъ, тйкъ сказать, 
состоитъ изъ одной базидш, выросшей на мицел1е, какъ у -

dium(фиг. 160) .  Тоже самое относитсяи къ споранпямъ, т. е ., су- 
ществуетъ чрезвычайно много грибовъ, состоящихъ только изъ одной

*) Мои «Основы Микодогш, выпускъ 1-й, стр. 60.
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сумки со спорами внутри, даже безъ грибницы (Chytridi’eBbi., Ascomyces. 
159).

Если мы сделаемъ разрезъ шляпнаго гриба, то, пзследуя нашъ 
препарата подъ микроскопомъ, увидимъ, что весь онъ состоитъ изъ 
такихъ же водоконъ или гифеновъ, какъ и плесени, а изъ основашя 
корки выходятъ многочисленныя нити грибницы. Следовательно, въ 
общемъ— строенш тоже самое. Органы размножешя у такихъ формъ 
или сидятъ на нижней поверхности шляпки, прикрепляясь къ бази- 
д1ямъ (фиг. 140 а, Ь), или жена верхней поверхности, заключенные въ 
длинныхъ мешкахъ, какъ у сморчка (фиг. 141 а, Ь). Такимъ образомъ 
мы встречаешь мясистые грибы, состояние изъ безчисленнаго множе
ства нитей. Средину между этими двумя крайностями, т. е ., между 
плесенями и мясистыми формами занимаютъ таше организмы, кото
рые построены изъ гифеновъ, сросшихся по своей длинной оси (1 4 6 ).

Разсматривая, однако, ткани мясистыхъ грибовъ, мы заметишь, что 
клетки ихъ составляющая до своему наружному виду довольно разно
образны: такъ, во1-хъ, кроме длинныхъ и прямыхъ гифеновъ, можно 
встретить оригинально завернутые на подоб1е штопора (фиг. 150), во 
2 -х ъ ,— у некоторыхъ имеются ветвистая трубки, наподненныя окра
шенною (а иногда безцветною) жидкостью, млечнымо сокомъ (фиг. 
153);  въ 3-хъ, иногда млечные сосуды сводятся на млечныя клетки, 
такъ какъ по величине своей эти вместилища ничемъ не отличаются 
отъ ячеекъ окружающей ихъ ткани, исключая только содержимое 
(фиг. 144); въ 4-хъ, наконецъ, ткань состоитъ изъ круглыхъ, про- 
додговатыхъ, прозрачныхъ клетокъ, сильно напоминающихъ паренхи
му высшихъ растений, которая въ силу этого сходства и носить на- 
эваше псевдопаренхимы. Я уже не говорю о случаяхъ, где, напр., 
одинъ и тотъ-же грибъ (собственно его оболочка, можетъ состоять 
изъ шести и более слоевъ ткани, нисколько непохожихъ одинъ на 
другой (Sphaerobolus, Geaster bygrometricus).

Но, если мы обратимся къ исторш развитая, то увидимъ, что, какъ 
бы ни было разнообразно строеше тканей грибовъ, они всегда проис
ходить изъ нитей, гифеновъ. Перепутываясь между собою, делясь 
перегородками, давя другъ на друга, и проч., волокна эти впослед
ствии могутъ превратиться въ клетки, нисколько не напоминаюпця 
даже своихъ прародителей* Во всякожъ случае, говоря вообще, ткань

18



грибовъ состоитъ изъ гифеновъ, перепутанныхъ неправильнымъ обра- 
зомъ и составляющихъ войлочную ткань.

Но, не всегда форма шгЬтокъ зависитъ отъ давлешя соседнихъ 
ячеекъ; бываютъ случаи, где совершенно свободно плаваюнце, одно- 
клетные грибы, когда можно выбыло ожидать, что они примутъпра
вильную круглую форму, являются или въ виде пробочника (Spirillum), 
или же въ виде буквы 8(фиг. 1 4 5 ) . Причина этому вероятно кроется 
въ неодинаковомъ росте самой оболочки.

Всякая молодая грибная клетка, способная къ размножение, со
стоитъ изъ оболочки исодержимаго. Въ содержимомъ отличаютъ про
топлазму (protoplasma) отъ эпиплазмы  (epiplasma); первая отли
чается более жидкой консистенщей, вторая— большей густотой. Кроме
того, весьма часто можно найти въ клйткахъ ядро (nucleus) и въ немъ

/

ядрышко (nucleolus). Иногда ядеръ бываетъ нисколько, но чаще 
всего— этотъ органъ окончательно отсутствуетъ (фиг. 14-2).

Въ микологш мы знаемъ множество случаевъ, где содержимое (бу- 
демъ называть его для краткости протоплазмой) оставляете свою обо
лочку и двигается по субстрату или въ воде въ виде амебообразныхъ 
зародышей и бродящихъ споръ (фиг. 14-3). Часто амебообразные за
родыши сливаются вместе и образуютъ плазмодш громадной вели
чины. Черезъ некоторое время движете превращается, протоплазма 
принпмаетъ более или менее круглую форму и, покрываясь оболочкой, 
превращается въ настоящую, всемъ знакомую, грибную клетку. Надо 
еще заметить, что, кроме движешя всей массы амебообразныхъ заро
дышей или плазмод1я и кроме изменешя ихъ очерташй, мы замечаемъ 
внутри этихъ вусковъ протоплазмы ясно отличимые токи. Особенно 
заметно подобное явлеше- въ силу того обстоятельства, что прото
плазма всегда состоитъ изъ прозрачной основной массы изернышекъ; 
вотъ эти-то зернышки и перемещаются съ места на место, на подо- 
6ie простыхъ или ветвистыхъ токовъ.

То, что мы замечаемъ въ плазмод1яхъ, мы встречаемъ и въ клет-
*

вахъ многихъ грибовъ (АсЫуа): здесь хотя содержимое и покрыто 
оболочкой, темъ не менее, въ ней можно наблюдать довольно быстрые 
токи.

Что же касается до бродячихъ споръ, то оне или перемещаются, 
двигаясь поступательно по ломанной лиши, 8авораииваютъ назадъ,
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обходятъ препртств1я; или же происходятъ быстрые скачки, преры
ваемые моментальными остановками.

Прибавлю еще, что довольно часто въ содержимомъ случается отъи- 
скать кристаллы (щавелевокислой извести) и кристаллоиды (муко- 
ринъ), хотя бываютъ случаи, когда кристаллы вкраплены въ оболочку. 
Въ послйднемъ случай, напр. у , действуя на
волокна грибницы горячимъ растворомъ йдкаго кали, получается окра
шивание минеральныхъ частицъ въ ярко-карминовый цвйтъ, тогда 
какъ оболочка нити остается безцвйтной (фиг. 162 ).

Остается намъ сказать кое -что объ оболочкй грибной клйтки.
У молодыхъ ячеекъ, у плйсеней, водяныхъ грибовъ и др. формъ 

она остается безцвйтною, прозрачною и нйжною; у другихъ же, какъ 
напр., у трутовиковъ (polyporus), стйнки ея одревеснйваютъ на 
столько сильно, что только очень острымъ ножемъ, или, даже, топо- 
ромъ, можно разрубить грибъ. Между этими крайностями мы имйемъ 
примйры ослнзнйшя оболочки, растворешя ея, превращешя въ студень 
и проч. Иногда же затвердите не распространяется на всю толщу, 
но дйлается мйстнымъ; въ такомъ случай являются изящные узоры 
въ видй колецъ(фиг. 15 5 ), спиралей (фиг. 156) иточекъ. Но, инте- 
ресенъ фактъ, когда оболочка, въ которой не замйчается видимаго 
узорчатаго утолщешя, при помйщенш клйтки въ воду, вдругъ даетъ 
зигзаговидную трещину, отчего вся стйнка распадается на спирально- 
скрученную ленту (фиг. 154-).

Оболочка грибной клйтки состоитъ изъ С6Н1О06, слйдовательно —  
грибная целюлоза можетъ быть разсматриваема какъ особое видоизмй- 
неше обыкновенной. Дййствуя шдомъ и сйрной кислотой на ткань, 
получаемъ почти всегда желтое или желто-коричневое окрашивате 
какъ стйнки, такъ и содержимаго. ячейки. Только въ сравнительно 
немногихъ случаяхъ замйчается голубая окраска нитей (у молодыхъ 
экземпляровъ).

Размножеше клйтокъ происходить по тймъ же законамъ, которые 
извйстны въ анатомш растенШ вообще; поэтому я оставляю этотъ 
вопросъ въ сторонй1).

<• г 'ii ]. ■'едг; ' тпГ'- - ' !  .. I'T ,й '- :• Iiti.u ̂ /
*4 •' * ’ ЬЖ  Q  # \  — .  , f  » - J t  у ,  • У  Л'*

.  I * 4 . ’ | j

} Особенности, присуди грибной ткани во время образовашя новыхъ клй
токъ изложены мною въ «Основахъ ашкодогш», стр. 199—205.
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Выше я указывалъ на то, что у большинства грибовъ (у ихъ осно- 
в а тя ) мы замЪчаемъ грибницу или мицелШ. Эти волокна им4ютъ 
громадное значеше для жизни организмовъ, а именно, подобно кор- 
нямъ высшихъ растеши, они поглощаютъ питательный матер!алъ и 
проводятъ его во всЬ части гриба. Такъкакъ споры, будучи помещены 
въ благопр!ятныя услов1я (известная температура и известное коли
чество влаги), даютъ начало короткимъ нитямъ (проростаютъ), выро- 
стающимъ впосл'бдствщ въ грибницу, то понятно, почему мицелШ по
является всегда раньше органовъ размножешя. Мало того, взявши 
землю, въ которой пробг6гаетъ грибница (blancd. champignons, Scham- 
pignonsbrut), мы можемъ разводить грибы, не заботясь о томъ, чтобы 
они приносили споры, или лучше сказать, чтобы они созревали. На 
этомъ основано разведете шампиньоновъ, трюфелей и пр.

Но, не надо предполагать, что, разъ появившись, грибница неме-
\ ,

дленно должна произвести грибы. Очень часто можно наблюдать, какъ 
мицелШ, развиваясь довольно долго, остается безшюдньшъ. Такой 
безплодный мицелШ изв^стень уже очень давно; онъ описывался подъ 
различными родовыми ж.видовыми назвашями. Известно, наприм^ръ, 
что въ глубокихъ шахтахъ и колодцахъ, куда лучъ солнца никогда 
не проникаетъ, на старыхъ влажныхъ устояхъ (деревянныхъ) пока
зывается Ryssus. Это есть ничто иное, какъ длинный, серебристым 
волокна, ниспаданнщя большими космами, на подоб1е сЬдой бороды. 
Органовъ размножешя у него не найдено.

На поверхности (внутренней) старыхъ, нустыхъ винныхъ бочекъ раз
вивается Racodium, напоминающШ по консистенщи грубое, черное сук
но или, скорее, войлокъ. Однимъ словомъ, можно бы было привести еще 
нисколько десятковъ пршгЬровъ, гдЬ волокнистый мицелШ впродолже- 
ше всего времени, какъ онъ сталъ извйстенъ человеку, ни разу не 
позволилъ заметить ваше онъ можетъ произвести органы размножешя?

Случается, что грибница не построена изъ отдельный, нитей, но со- 
стоитъ изъ пучковъ сросшихся продольно воловонъ; при этомъ, по
верхностный нити могутъ принять коричневую окраску и тогда позво
лять отлитать корковый слой (темный) отъ сердцевинной (безцв!;т- 
ной) части. Такой мицелШ любитъ гнездится подъ корою деревьевъ, 
проползаетъ отъ одного дерева къ другому, скрываясь перегноемъ и 
опавшими листьями, снова входить въ дерево и т. д ., забирая въ
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свои сАти по нискольку сосенъ, акацШ и друтихъ обитателей л tea. 
Сходство его съ корнями высшихъ растенШ до такой степени порази
тельно, что ему дано даже назвате Толщина ветвей
достигаетъ иногда гусинаго пера и даже больше, они ветвятся, проби
раются въ сердцевинные лучи и причиняютъ не только болезнь расте- 
шй, но даже смерть въ 1 — 2 года. Поэтому понятенъ вредъ этого не- 
прошенаго гостя.

Не смотря на то, что Rhizomorpha известна давно микологамъ, ея 
органовъ размножешя не знали до посл'Ьдняго времени, т. е ., пока 
Г а р т в и г ъ  не доказалъ, чтоизъ нея выростаетънашъсамый обык
новенный съедобный грибъ— опенокъ (Agaricus melleus). Почти всегда, 
найдя Rhizomorph’y, можно найти и молодые грибки, служащие какъ-бы 
нродолжетемъ тонкихъ боковыхъ побгЬговъ мицел!я (фиг. 161).

Не всегда безплодный мицелШ им'Ьетъ видъ в’Ьтвистыхъ веревочекъ, 
какъ въ данномъ случай; мы имтЬемъ еще форму, въ высшей степени 
оригинальную, гд^ грибница есть ничто иное, какъ круглое кольцо. 
ЗдЬсь вы увидите тотъ-же корковый коричневатый слой, такъ же серд
цевинную безцЕ^тную ткань (фиг. 157) .  Такая грибница описывалась 
подъ родовымъ назвашемъ Scleroliim.Громадное количество видовъ 
склерощя появляется въ отставшихъ тканяхъ стеблей и листьевъ, и 
при благощпятныхъ услов!яхъ можетъ производить самыя разнообраз
ный формы грибнаго царства (Agaricus, Pezi'za, плесень и проч.), Скле- 
рощй, известный у насъ въ общежитш подъ именемъ спорыньи или 
рожковв (Secale cornutum, Sclerotium clavus), развиваетъ Clamceps 

purpurea, грибъ довольно сложный по строенш (фиг. 158).
И такъ, Rhizomorpha, Sclerotium, Byssus, Racodium и др. формы ми- 

цел1я обладаютъ особеннымъ свойствомъ давать начало органамъ раз- 
мнoжeнiя только черезъ известное время покоя. Для первыхъ двухъ 
формъ въ настоящее время известны грибы, къ которымъ они прина
длежать, для двухъ посл’Ьднихъ— этого пока еще не сделано. КромА 
того, мы уже говорили гораздо раньше, что существуетъ еще водяной 

мицелгй(Wassermycelium), развивающШся изъ споръ н^которыхъ гри- 
бовъ(напр., плАсеней), когда окружающая среда или к а т  нибудь не- 
выгодныя ycKOBia не позволяютъ имъ рости нормально, принимать нор
мальные спороплодники. Доставляя такому мицелш возможность жить 
такъ, какъ ему надо, мы можемъ получить изъ него типичную форму.
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Наконецъ, обращу еще внимаше на следующее: Въ клеткахъ гри- 
бовъ, какъ мы знаемъ, хлорофилла не существуете, следовательно, 
грибы не могутъ разлагать С02, не могутъ ассимилировать. Чтобъ 
иметь возможность существовать, имъ остается гнездиться на такихъ 
субстратахъ, которые-бы давали готовую пищу, готовыя органичесш  
соединешя. Вотъ причина, почему грибы или живутъ насчетъ зеленыхъ 
растенШ, или же разрушаютъ животную и растительную ткань, из
влекая оттуда все, чемъ можно насытиться. При этомънадо, однако, 
заметить, чтовредъ отъ грибовъ происходящШ не всегда одинакова., —  
они могутъ жить и на живыхъ тканяхъ и на вполне умершихъ. На 

. этомъ основаши различаютъ:
a) Паразитовъ— когда развиие грибовъ на животныхъ или зеле- 

ныхъ растещяхъ причиняетъ смерть организма-кормильца.
b)  Сапрофитовъ— когда грибы питаются соединешями, получаемы

ми изъ различныхъ разлагающихся (уже) субстратовъ, каковы: пере
гной, навозъ, куски дерева и проч.

При этомъ еще паразиты могутъ быть разделены на т а те , которые 
разрушаютъ только поверхностные слои кормильца —  , въ
отлич1е отъ формъ, гнездящихся глубоко въ пораженномъ организме—  
эндофитовъ.

t

Изъ особенностей грибовъ можно, пожалуй, указать еще на сет- 
чете. Некоторый мицел1альныя нити, проходя въ толще полусгнив- 
шаго дерева, способны издавать голубоватый, фосфоричестй светъ 
(свечете гнилушки). Rhizomorpha на кончикахъ нежныхъ веточекъ 
также светится. Тоже замечено многими у некоторыхъ шляпныхъ

V

грибовъ, даже бактер!евъ. Есть указашя, наконецъ, на свечеше 
труповъ *), что вероятно стоитъ въ зависимости‘отъ развиш  ши- 
зомицетовъ.

После этихъ краткихъ и общихъ замечанШ я перехожу къ изложе- 
Hiro легкаго очерка важнейшихъ группъ грибовъ.

Такъ какъ мнопя семейства исключительно состоять изъ парази- 
товъ (Entomophthoreae, Labonlbeniaceae и др .), то я ихъ оставлю въ 
стороне; о нихъ мы будемъ говорить подробно во второй части. Здесь 
же я остановлюсь только на описанш наичаще встречающихся формъ.

*) Колли, Процессы брожетя, стр. 99.

I
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причемъ остановлюсь съ некоторою (сравнительно) подробностью на 
отделе плесеней (Hyphomycetes), такъкакъ ихъ определять представ
ляется довольно затруднительными

A. FUNGI PERFECTI.
I г-

Этимъ назвашемъ Ф у к к е л ь  *) обозначаетъ ташяформыгрибовъ, 
циклъ развитая которыхъ более или менее изученъ. Большинство изъ 
нихъ, какъ у видим!), имеетъ нисколько, различныхъ по виду, орга- 
новъ размножешя или, вакъ выражаются, они полиморфны.

• А 1 '  - *  ' ' **

I. Basidiomycetes.
. - . . v I C > i Р1' i :i . : :Т.»1ГГ. .Ь  ,.}1Т . .V!,'  г-

Грибы, сюда принадлежащ!е, состоять изъ несколькихъ клетокъ 
или же изъ болыпаго числа гифеновъ (мясистые грибы). У высшихъ 
формъ споры развиваются на спороплоднивахъ (Fruchtkorper). Орга- 
новъ оплодотворешя не замечается.

Не смотря на разнообраз1е, все организмы этой группы имеютъ 
одинъ обпцй признакъ,— споры отшнуровываются на верхушкахъ ба- 
зидШ (acrogene Sporen) г). Иногда базидш, размещаясь другъ около 
друга, образуютъ гиметальный слой (Hymenialschicht). Что касается 
до простейших^ то у нихъ о спороплоднивахъ нетъ и помина; они 
состоять изъ воловонъ, на которыхъ показываются органы размно
жешя.

. .ОЛ •• ГУ V  Г1’ ’ " <.,ТД -'ГЛЛ'^5 ‘ * 4- ■
1. Entomophthoreae.

• O f ,  , . .  > . . .  - ' / / ■ * * . *  * • • ’ 1 . ' * П  1 О  Г ■ '

Паразиты насекомыхъ (мухъ, вомаровъ, кузнечиковъ и проч.) 3).

. *-ч 4 ** • «М *л  г* * - -  ' >, f  * • А ;

2 . USTILAGIHEAE (ГОЛОВНЯ).

Паразиты зеленыхъ растенШ. МицелШ пробегаетъ въ стебле и

*) Symbolae Mycologioae, 1869.
*) Rabenhorst’s Kryptogamen-FIora bearb. von Winter, 1881, Lief, 1, 

стр. 73.
См. въ специальной части.
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листьяхъ кормильцев!,. Отъ него отходятъ особенныя спорообразую- 
щгя втътвп, которыя ослизняются и внутри себя даютъ начало орга- 
намъ размножешя. Кавъ только процессъ образована споръ кончился, 
мицедШ весь исчезаетъ, а въ частяхъ цветка и на другихъ органахъ 
растешя появляется черный порошок! (головня). Порошокъ, какъ лег
ко догадаться, есть сами споры. Если ихъ поместить въ воду, то че- 
резъ нисколько часовъ оболочка ихъ лопается и изъ трещины выхо
дить более или менее короткая нить ( ) , на которой от-
шнуровываются вторичные органы размножена— спориЫи (sporidia). 
Будучи чрезвычайно легки, споридш легко разносятся встроив на 
болышя разстояня и, попадая на зеленыя здоровыя растеньица (преи
мущественно злаки), проростаютъ и даютъ начало грибницы. Грибни
ца входить внутрь ткани листка, пробирается все выше и выше, пока 
не доберется до сЬмянной почки, где, какъ и въ первомъ случай, 
снова показываются спорообразуюнця ветви. Вотъ и весь незатейли
вый циклъ развитая.

На основанш наружнаго вида споръ и способа проростатя отли- 
чаютъ следунпще роды:

.'1 * « - ; -  • « - I * _ ’ •

I. При проростанш никакихъ споридШ не образуется:

a ) Споры даютъ начало длиннымъ, членистымъ росткамъ (Keim- 
schlauche). Ростки могутъ оставаться простыми и неветвистыми, или- 
же верхня концы ихъ ветвятся.

1 . Sorosporium  Rndolphi (фиг. 1 6 3 ).
S. Saponariae. Несколько штукъ коричневыхъ органовъ размно

ж етя  образуютъ «споровые клубочки», которые трудно распадаются 
на составныя части. Паразитируетъ въ частяхъ цветка у Saponaria, 
Dianthus, Silene, Stellaria, Tunica, Melandrium.

b) Ростки, въ противуположность только-что описанному типу, 
имеютъ ограниченный ростъ, поэтому должны называться промице- 
л1емъ (promycelium). Они разделены перегородками и, вместо образо
вана споридШ, даютъ начало боковымъ вйточкамъ; веточки эти ко
пулируются (сливаются) своими верхушками (фиг. 165 а ); изъ места 
ш я н я  выростаетъ уже настоящШ ростокъ.

2. Thecaphora Fingert.
Т. hyalina. Споровые клубочки светло-коричневые (фиг. 1 6 5 ).

v
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Паразитируетъ въ плодахъ и снаружи пыльниковой стенки Convol
vulus arvensis, С. sepium, С. soldanella,

II. Промидел1й делится перегородками на нисколько участковъ, изъ 
которыхъ каждый отшнуровываетъ одну или нисколько спо- 
ридШ.

3. UslilagoLink. (Persoon, Tulasne) собственно «головня» (фиг. 166  
e -~ f).

U. Carlo  Tul. Споры мелки, часто съ блестящимъ ядрышкомъ 
(капля масла по средине).Оболочка органовъ размножешя весьма тонка, 
гладка и прозрачна. Споровая масса черная, съ оливковымъ оттЬн- 
комъ. На поверхности цв'Ьтковыхъ частей овса, пшеницы и другихъ 
злаковъ.

4 . Schizonella. Schroet.
Sch.melanagramma. Schr. (DC). Споры соединены по две; каждая 

проростаетъ на подоб!е Ustilago (фиг. 164 а— Ь).
Паразитируетъ на стебле и листьяхъ видовъ Сагех (осока).
5. Tolyposporiitm. Woronin (фиг. 1 6 7 )’
Т. la n d  (Sorosporium Iunci. Schr.). Споровые клубочки темно-корич- 

неваго цвета. При проростанш появляется промицелШ, делящШся пе
регородками на восемь частей. Каждый изъ участковъ образуетъ му- 
товку прямыхъ или нисколько изогнутыхъ продолговатыхъ споридШ. 
Случается видеть, какъ две спорид1и прикасаются своими верхушка
ми (167 Ь), но происходить ли здесь конулящя —  Воронит не р'б-  ̂
шаетъ.

Паразитируетъ на Iuncus bufonius.

Ш. На верхушке промицел1я образуется пучекъ (отъ 2 до 8) иголь-
чатыхъ споридШ; между спорид1ями можетъ происходить копу-

■

лящя (всегда только между двумя спорид1ями). Будетъ-ли суще
ствовать копулящя или нетъ, но отъ спорид1й выростаютъ 
втортныя споридш или же непосредственно удлинняются въ 
тонте ростки.

6. Tilletia. Tulasne (фиг. 168).
Т. Tritici. Споры межи, круглы, прозрачны, темно-коричневато 

цвета, покрыты ребрышками, разделяющими всю поверхность оболоч
ки на четырехугольный пространства.

)
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Нападаютъ на пшеницу. Больной черный колосъ издаетъ характер- 
ный селедочный запахъ.

7 . Entyloma de Вагу (фиг. 169 а — Ь).
8 . E .E ryngii de Вагу. Споры шаровидныя или округло-многогран- 

ныя; св’Ьтло-буровато-желтыя, обыкновенно съ очень толстою, набу
хающею оболочкою, состоящею изъ двухъ или болыпаго числа слоевъ.

Проростая, споры образуютъ длинный промицелШ; при его вершине 
появляются нутовчато несколько (до 7 ) удлиненно-цилиндрическихъ 
споридШ.

Въ листовой пластинке Eryngium campestre.
8. Melanotaenium  de Вагу (фиг. 1 7 0 , 1 7 ] ,  171 о ).

М . endogenum.  Сходенъ съ предъидущимъ родомъ, но отличается 
цветомъ и отсутств1емъ споридШ1) при проростанш (всегда ?). Пара- 
зитируетъ въ 6 . Mollago и G. verum. Известенъ былъ подъ назва- 
шемъ Protomyces endogenus Unger и Galii. Rabh.

9. i Schroeteria.Winter (Geminella. Schroet..)
Schr. Delastrina. Коричневый споры соединены по две (реже по 

три вместе). Проростате происходить частью способомъ, который 
мы видели у Tilletia, или же на короткомъ промицелгё появляется 
цепочка изъ 4 — 7 кругдыхъ споридШ (фиг. 1 7 3 , 1 7 4 ). При образо
вали органовъ размножешя, спорообразуншця нити закручиваются 
на своихъ йонцахъ спиралью; затемъ уже ветки делятся перегород
ками и каждый участокъ превращается въ участокъ споры (фиг. 172).

10. UrocystisRabenh. (Polycystis. auct.).
Ur. Colchici. Эти паразиты весьма напоминаютъ Sorosporium, но 

отличаются темъ, что въ сравнительно неболыпихъ споровыхъ клу- 
бочкахъ всегда замечается только одна спора (реже 2); остальныя 
клетки (вокругъ споры) будутъ безплодныя клетки (периферичесшя 
ячейки). При проростанш ростокъ выходитъ только изъ центральной 
клетки, окрашенной по большей части въ более темный цветъ. На 
верхушке промицел1я появляется розетка короткихъ веточекъ, кото
рый, после копуляцш по 2 , проростаютъ, не отделяясь отъ произвед- 
шаго его волокна. Иногда копуляцШ не замечается (фиг. 175 ).

4) Хотя на верхушк* иногда укороченнаго промицел1я появляются веточки 
въ вид-fe розетки; даже между веточками можно наблюдать копуляцш. В оро
нин я, однако, не считаетъ вти вФточки за сдорид!и.
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1 1. Tuburcinia. Berkeley et Broome,
T. Trientalis (фиг. 176 — 1 7 9 ). Весьма напоминаетъ Sorosporium 

i  друпя формы, состояпця изъ споровыхъ клубочковъ. И здесь гри- 
бокъ представляется построеннымъ изъ несколькихъ темно-коричне- 
выхъ ячеекъ, сросшихся между собою (1 7 9 ) .

ПоновМшимъизследоватямъ В о р о н и н а , въначале лета (шнь) 
на Trientalis показываются копидги (Couidien). ОнгЬ суть ничто иное, 
какъ продолговатыя клетки, сидянця на безцвктномъ миделй (176);  
мицелШ снабженъ присосками (Haustorien). Помещая въ влажную атмо
сферу, можно заставить конидш проростать(178), причемъ на конце 
короткой ножки выростаетъ вторичная конид1я (secundare Conidien, 
178); въводе конидгя вытягивается въ волокна (1 7 7 ). Позднимъ д£- 
томъ на Trientalis развиваются споровые клубочки, путемъ довольно 
сложнаго процесса, которые при благопр1ятныхъ ycлoвiяxъ выпускаютъ 
несколько (до 11) промицел1евъ съ розеткой короткихъ вкточекъ 
(Wirtelaste)— 179). На промицел!^ появивппяся розетки короткихъ 
вкточекъ могутъ копулироваться (попарно) другъ съ другомъ, давать

I

начало вторичнымъ и, даже, третичнымъ спорщцямъ; иногда копуля- 
цш не бываетъ. Споридш, наконецъ, могутъ проростать въ длинныя 
нити.

Tuburcinia Cesati Sorok. (Sorosporium Cesati. F. v. Waldt), разви- 
вающШся на Geranium spec, (въ скверномъ У р а й ) ,  изображенъ на 
фиг. 180 . Способъ проростатя неизвкстенъ 1).

IV. Проростате неизвестно.
Въ эту группу Воронинъ соединяетъ век виды , The-

cap kora, Vossia, строеше которыхъ хотя и изучено, но не просле- 
женъ процессъ проростатя. Я отношу сюда также и мой родъ Endo- 
Ihlaspis.

{%. Vossia, Thiim.
V. MoliniaeThiim. (фиг. 181). Темнокоричневыя, почти черныя, 

продолговатыя споры снабжены длиннымъ, безцветнымъ,студенистымъ

Хотя Tub. C esa ti и описанъ иною уже давно (Матер, для Флоры Урала,
1876,; Beitr. г. Kenntn. d. Cryptogamenflora d. Uralgegend. Hedwigia, 1876), 
т*мъ не мен^е, рисунки я ни разу не прилагалъ къевоимъ статьямъ; поэтому 
пользуюсь случаемъ дать здйсь изображете паразита.



придаткомъ, который можетъ быть коротокъ и длиненъ, узокъ и ши- 
рокъ и т. д. Образоваше этого придатка будетъ ясно изъ родоваго 
описанья паразита: «Mycelium е hyphis tenuibus, hyalinis, 4-— 5 m. m. 
crassis, apice non dissolutis sed pseudoascum vel folliculam gelatinosam, 
subdurabilem circa sporam maturam, cum processo sublongo cormoideo, 
form ans1).

Хотя, по моему мнешю, признакъ только-что описанный и можетъ 
считаться довольно характерным!, тймъ не менее В и н т  ер  ъ 2)отно- 
ситъ Vossia къ роду Tilletia (?).

IB . Endothlaspis, Sorok. (фиг. 1 8 2 — 1 8 8 ).
Нити мице^я разрушаютъ завязь. У певерхности плодника подъ 

чешуйками, непосредственно прилегающими къ завязи, нити делятся 
поперечными перегородками, образуютъ ткань.

Каждая ячейка имйетъ блестящее ядро, прозрачна и безцвктна. 
На поперечномъ разрезе зерна весьма легко видеть, что упомянутая 
ткань образуетъ довольно толстую скорлупу или белый, безцветный 
покровъ, облегающШ зерно со всбхъ сторонъ.

Внутри этого ложнаго перидгя (pseudoperidium) нити мицелья пре
вращаются обыкновеннымъ способомъ въ споровую массу черно-бураго, 
почти чернаго цвета.

Ложный перидШ переходитъ въ споровую массу не постепенно, а 
внезапно, т. е .,  существуетъ резкая граница между клетками ткани, 
прозрачными, бездетны ми съ блестящимъ ядромъ по средингЬ и ко
ричневыми спорами.

Известны:
a. Endothlaspis Melicae— Sorok. въ плодникахъ Melica ciliata Най- 

денъ въ Коканй (въ саду при лйтнемъ помещенш хана).
b. Endothlaspis Sorghi—  Sorok. въ колосьяхъ другары (Sorghum сег- 

nuum. Найденъ въ бухарскихъ владйшяхъ между крепостями Керки 
и Чардруемъ, и кроме того, въ окрестностяхъ Петро-Александровска, 
по дороге къ Кизылъ-Кумамъ.

У послйдняго вида оболочка споръ покрыта шипами.
Въ «Mycotheca universalis» № 725  и Rabenhorst’a «Fungi europ.
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1 Oesier. bot Zeitschr. 1879, стр. 18; Mycotheca Universalis, ХШ, № 12 16.
a) Rabenhorst's Kryptogamen-Fiora, bearbeitet v. G. Winter, 1881, стр. 109,
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JV5 1998 имеется паразитъ на Sorghum cernuum, собранный въ Егип
та (1 8 7 6 ) Швейнфуртомъ и обозначенный назвашемъ Uslilago Rei- 
liana Kiihne. Въ своихъ «Головневыхъ» ч. II. стр. 45, Фишеръ фонъ 
Вальдгеймъ заявляетъ, что по письменнымъ сообщетямъ Тюмена ока
зывается, что Ust. Reiliaua есть Sorosporium. Это я могу подтвердить 
также, такъ какъ, по имеющимся у меня экземплярамъ Ust. названнаго 
вида, действительно оказалось, что мы имеемъ передъ собою Sorospo
rium. Темъ не менее, не говоря уже о строенш собственно гриба, на
ружный видъ больныхъ колосьевъ другары, когда они поражены So
rosporium или Endothlaspis, совершенно различны. Sorosporium на 
Sorghum cernuum разрушаетъ плодникъ такимъ образомъ, что онъ 
сначала сильно гипертрофируется и похожъ на большой мешокъ, 
внутри котораго находится споровая масса. Endothlaspis— не про
изводить увеличешя въ объеме (особенно сидьнаго) и развивается 
весьма часто въ колосьяхъ еще не развернувшихся. Ближе всего под
ходить, аможетъ быть, даже и тождественной формой можетъ считать
ся Uslilago Bursa Berk. '). Судя по описашю, приводимому Ф. ф о н ъ  
В а л ь д г е й м о м ъ  2), у этого паразита «споровая масса черная. 
Споры эллиптическая; въ 10 микр.; эписпорШ чернобурый, съ малень
кими, почти бородавчатыми утолщешями. Въ завязи Anthisteria arun- 
dinaceaRoxb. образуетъ зеленоватый, вздутый мешечекъ, длиною око
ло двухъ лишй, покрытый какъ бы роговыми, блестящими остатками 
цветочныхъ покрововъ и пестиковъ, часто съ боковою трещиною.
• Интересно было-бы знать, изъ чего состоитъ этотъ мешечекъ? чего 

мы, однако, изъ приведеннаго описашя понять не можемъ.
Если же «зеленоватый, вздутый мешечекъ» построенъ изъ выше- 

описанныхъ безцветныхъ и прозрачныхъ ячеекъ, то мне калсется, 
что его присутств1е на столько важно и характерно, что необходимо 
было построить новый самостоятельный родъ.

Ust.Sorghi Passer. 3) не подходить подъ признаки нашихъ пара- 
зитовъ и есть несомненный Ustilago 4).

*) Book. Kew. Journ. 1884, стр. 206.
-) Головневый, стр. 36.
8) Головневая, стр. 12,
4) Описаше Endothlaspis помещено въ печатающихся въ настоящее время 

моихъ «Матер1алахъ для ©лоры Средней Азш».
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Такимъ образомъ изъ этого беглаго перечня головневыхъ мы по
знакомились со всеми известными въ настоящее время родами этой 
интересной группы * *). Изъ сказаннаго ясно, что ни одинъ видъ не 
развивался на незеленыхъ растешяхъ, но что все они суть настояние 
паразиты листьевъ, стеблей и цветочныхъ частей нашихъ злаковъ. 
Поэтому, въ организме человека или животнаго жить они не могутъ.

Что касается до вл1яшя ихъ на организмъ, когда они вводятся въ 
него вместе съ пищею, то вопросъ этотъ, какъ мне кажется, не мо- 
жетъ считаться вполне разрешенным^ мноие наблюдатели только 
слегка касались его, причемъ не обращалось внимашя и на то, зави- 
сятъ ли известные замеченные припадки отъ вл1яшя головни или-же 
плохаго корма (сена и проч.), подвергшагося разрушенью отъ голов
невыхъ?

В а р н е л л ь ,  описывая вредное вл1яше заплесневелаго хлеба, го
ворить: «Татя-ж е вредныяпоследств1я бываютъ и отъ Ustilago hypo- 
dites «изъ рода Penicillium (??)», поражающаго траву луговъ. Боль
шое количество черной пыли, обусловленной этимъ грибкомъ, произ
водить у .косарей сильныя боли, припухлость покрововъ головы и 
лида, и общую раздражительность. Хотя отнесете Ustilago къ роду 
Penicillium и доказываетъ полное незнате авторомъ микологической 
азбуки, темъ не менее, указаше симптомовъ заболевашя косарей не 
должно быть оставлено безъ внимашя 2).

Г а с е л ь б а х ъ  заметилъ, что кормлеше одинадцати коровъ май- 
сомъ, пораженнымъ Ustilago M aydis, произвело выкидыши. Высушен- 
ныя споровыя массы онъ давалъ двумъ сукамъ, въ первый день по 
15 граммовъ, на второй— по 7 ,5  граммовъ и у обеихъ произвелъ 
тоже самое 3).

TilletiaCaries, принятая съ кормомъ внутрь, вл1яетъ вредно на 
кровь, что свидетельствуетъ Альбрехтъ 4). Животныя страдаютъ при

') Я придерживался группировки, предложенной въ последнее время В о
ронины м !/. Beitr. г .  Kenntn. tier Ustilaglneen, 1882.

а) Mort de plusieurs chevaux a la suite de l’ingestion d’avoine moisie. Journal 
de chimie medicale, 1862, 4 Ser. r. 8, етр. 406. (Известно мн® изъ диссер- 
тацш Лебедин скаю , Матер, для вопроса объ эгпол. значеше зеденаго кисте- 
вика. Спб. 1877, стр. 9).

*) Z iirn , Schmarotzer. 2 ч. 1874, стр. 43.
*) Der Stinkbrand des Weizens als Krankheitsursache bei Rindern. Landwirth- 

schaftliche Zeitung von F ilh lin g , 1868, 8 Heft (Z i ir n . 1, c.,).

i



—  2 8 7  —

этомъ сильно: надаютъ безъ сознашя и въ судорогахъ на землю, 
изо рта сильно течешь слюна, выделеше слизи изъ носа, слезъ изъ 
глазъ, лихорадочное состоите, весьма напоминающее тифъ, и др. 
Вскрьте показываешь поражение кишечнаго канала.

Две лошади, получивнйя такой-же кормъ, заболели совершенно 
тою-же болезнью. Даже девушка, ходившая за коровами и прино
сившая имъ кормъ, жаловалась на появлете сыии на рукахъ и но-

в

гахъ. Наконецъ, подобную же траву дали старой корове— и съ нею 
появились шб-же припадки. Кацъ только зараженный головнею кормъ 
былъ удаленъ, болезнь животныхъ прекратилась.

Кроме того, интересною, что головневыя вообще и Tilletia Caries въ 
особенности имеютъ вл1яше, какъ видно, на сокращеше матки. Г е р- 
л а х ъ  *) описываетъ, какъ три коровы, поевния солому, черную отъ 
Tilletia, выкинули— две на второй, а одна на третШ день после при- 
няия вредной пищи.

Надо, однако, заметить, что при случаяхъ, напр., Альбрехта, на 
стебляхъ травы существовала не одна Tilletia, но въ неболыномъ ко
личестве Puccinia graminis и еще въ менынемъ— Pleospora herba- 
rum. Весьма вероятно, что посл'Ьдшя две формы и не приносили осо- 
беннаго вреда.

Во всякомъ случае, повторяю, играютъ ли роль во всЬхъ поимено- 
ванныхъ заболевашяхъ одни головневыя, или яге— самъ кормъ (тра
ва), решить довольно трудно, такъ какъ научныхъ опытовъ въ этомъ 
направлены не было произведено. Вопросъ, следовательно, надо счи
тать открытьшъ.

3.  U r e d i n e a e  ( Р ж а в ч и н а ).
I ! /. ! , Г . ■!, • . * t- : • 1 .

Подъ общимъ назвашемъ «ржавчины» известны паразиты, доволь
но разнообразные по своему строешю. МицелШ ихъ нитевидный, раз
деленный перегородками и ветвистый, пробегаетъ между клетками 
кормящаго зеленаго растешя. Споры или голы, или же заключены въ 
особую клетчатую ободочку— nepudiU (peridium); развиваются подъ

*) Gerichtliche Thierbeilkunde. 1862. (Z iirn . 1. с., стр. 43).

\
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эпидермисомъ, который разрываютъ во время созревашя. Назвате. 
получили отъ того, что, представляясь коричневымъ порошкомъ, раз- 
сыпаннымъ местами на стебляхъ и листьяхъ, грибки действительно 
напоминаютъ ржавчину металлическихъ предметов!.

Большинство представителей разсматриваемой группы имеютъ ор
ганы размножешя двухъ, или больше, формъ, появляющихся одни за 
другими въ известной последовательности (чередоваше покоденШ) на 
одномъ растеши (Pnccmia Helianthi), или же полный циклъ развитая 
проходитънарастешяхъ различныхъ (Puccinia graminis). Я думаю, не
чего и прибавлять, что прежде, когда исторгя развитая организмовъ 
оставлялась въ стороне, систематики относили различныя фазы раз
витая одного и того же рода къ самостоятельнымъ родамъ.

Лучше всего разнообраз1е ржавчиниковыхъ грибовъ будетъ понятно 
изъ краткаго очерка характеристики и развитая известныхъ формъ1).

I. Споры, несроснпяся между собою; представляются легко отдели
мыми другъ отъ друга, въ виде порошистаго налета.

A. Отпавпия споры снабжены у своего основашя остаткомъ без- 
цветной ножки; оне редко бываютъ одноклетны, по большей же ча
сти дву-и многокдетны; окрашены въ темно-коричневыйцветъ.

1. Споры одноклетны: Uromyces.
2. Споры дву-клетны (двухэтажны).

a. Споры невкраплены въ студенистую массу: Puccinia.
b. Споры вкраплены въ студенистую массу:

3 . Споры, состояния изъ трехъ клетокъ, соприкасающихся другъ 
съ другомъ въ центральной части: Triphragmium.

Споры, состояния изъ более чемъ двухъ клетокъ, расположепныхъ 
одна надъ другой.

a. Споры цилиндричешя: Phragmidium.
b. Споры съ перехватомъ въ местахъ перегородокъ: Xenodochus.

B. Отпавпия споры безъ ножки, одноклетны, желты, красны или 
коричневаго цвета, оболочки споръ по большей части покрыта возвы- 
шеньицами. *)

*) Я придерживаюсь зд-Ьсь. Z u e rs se n . Handb. der system. Botanik (Medici- 
msch-pharmaceutische Botanik., т. I. exp. 237. 1879).
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1. Споровый слой (Sporenlager) окруженъ перидоемъ. Споры соедине
ны въ цепочки и сидятъ на ножкахъ или базидгяхъ (Basidien).

a. ПеридШ на подоб!е стаканчика, край его зубчатый: Aeci- 
dium.

b. ПеридШ шаровидный, открывавшийся на верхушке посред- 
ствомъ круглаго отверстья: Endophyllum.

c. ПеридШ бутылковидный, разрывающШся продольными трещи- 
, нами; верхушка или разрушается или же остается цельною:

Roeslelia.
d. ПеридШ мешковидный, разрывающШся неправильно:

dermium.
2. Споровой слой безъ перщця, сопровождается снермогошями 

(Spermogonien). Споры отшнуровываются въ виде цепочки: Саеота.
3. Споровый слой безъ перид1я. Споры сидятъ по одной на бази- 

д!яхъ, въ редкихъ случаяхъ только развиваются, цепочки органовъ 
размноженья, но тогда— спермогошевъ не бываетъ:

II. Споры сростаются между собою и съ субстратомъ, на которомъ 
развиваются; при этомъ образуются плосия и плотныя пла
стинки.

1. Споры одноклетны (einfacherig).
а. Споровый слой образуется промежуточнымъ делешемъ (intra

cellular j подъ эпидермисомъ:
Ь. Споровый слой образуется промежуточнымъ делешемъ (intra

cellular) въ самихъ клеткахъ эпидермиса:
2. Споры многоклетны (mehrfacherig).

a. Споровый слой, образовавшийся промежуточнымъ делешемъ. 
(intracellular).

ос. Споровый слой краснаго цвета. Споры продолговаты (keulen- 
formig: Coleosporium.

р. Споровый слой оранжеваго цвета. Споры нитевидны: Chnj- 
somyxa.

X- Спорный слой темно-коричневый: Phragmospora.
b . Споровый слой, образовавшШся промежуточнымъ делешемъ 

(intracellular).
ос. Споровый слой появляется местами (fleckenweise): Ткка-

' ' ‘ • ■' ■ ’ • Д С -J >'/•»*> I* <• V'

psora.
* 19
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(3. Споровый слой покрываетъ весь раздутый стебель или все 
больное мбсто растешя: Calyplhospora.

III. Споры сростаются вмбстб въ вид'! прямо-стоячаго столбика: 
Cronartium.

1. Puccinia Pers. Зимукпщя споры или телевтоспоры (Teleutospo- 
геп) коричневато цвбта, двухэтажны; нижнее отдблеше по боль
шей части немного меньше верхняго(фиг. 190 , 1 9 4 ,2 1 3 ,  2 1 4 , 2 1 6 ). 
McTopifl ратвитая грибковъ, извбстныхъ подъ этимъ родовымъ наз- 
вашемъ, довольно различна: у однихъ мы знаемъ только одну форму 
споръ, у другихъ— нисколько; въ послбднемъ случай веб формы, слб- 
дуя непосредственно одна послб другой, проходятъ весь циклъ своего 
развитая на одномъ и томъ же растеши (autocische Puccinien), или ate 
для этого необходимо участае многихъ кормильцевъ, принадлежащихъ 
къ разнообразнымъ семействамъ (heterocische Puccinien).

Представителемъ послбднихъ изъ названныхъ грибковъ можетъ 
назваться всюду распространенная Pers (фиг. 2 1 3 ,
2 1 6 ) , а тбхъ, которыя извбстны подъ именемъ «autocische Pucci
nien»— Puccinia Eelianlhi. Такъ какъ органовъ размноже-
шя у оббихъ группъ одинаково, то я вкратцб уважу только на раз
вита ржавчины подсолнуха, которая такъ недавно приносила громад
ные убытки въ губершяхъ воронеясской, саратовской и др. * *).

Ранней весной, когда только-что выходятъ первые листики расте- 
нШ, можно заметить появлеше красныхъ и оранжевыхъ точекъ. Точ
ки эти увеличиваются, превращаются въ вздутая и открываются или 
весьма мелкими отверстаями, или же болбе крупными стаканчиками. 
Первыя будутъ ничто иное какъ спермоготи (spermogonia), построен
ные весьма просто: клубочекъ ораюкевыхъ волоконъ имбетъ въ своей 
центральной части полость, открывающуюся на верхушкб узвимъ ка- 
наломъ; стбнки полости выстланы короткими ножками, отшнуровы- 
вающими мелия продолговатая клбточки, которыя вмбстб съ слизью 
выходятъ изъ отверстая спермогошя; отверста окружено болбе или 
менбе длинными волосками (фиг. 1 8 8 ).

Въ одно время съ спермогошями являются, какъ я улсе сказалъ,

‘) В орон ин в. ИзсдФдОвашя надъ развийемъ ржавчиннаго грибка Puccinia 
Heliauthi, причинякяцаго болезнь подсолнечника. 1871,

* •
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стаканчики, известные уже давно подъ именемъ <1ecidium, Гфиг. 189 ). 
Эщдоальная форма, если сделаемъ продольный разрезъ черезъ гри- 
бокъ, представляется гораздо крупнее предъидущей и состоитъ изъ 
клетчатой оболочки (Peridium), раскрывающейся зубчато на своей 
верхушке; на дне вместилища находимъ ножки, поддерживаюпця це
почки споръ круглыхъ, съ оранжевымъ содержимымъ. Кругомъ ста
канчика всегда заметна грибница, распространяющаяся въ паренхи
ме кормящаго растешя. Постоянное нахождеше спермоготевъ съ Ае- 
eidium даетъ право предполагать, что развиые одной и другой 
формы зависятъ другъ отъ друга; кроме того, споры Aecidium проро- 
стаютъ грибницу, клетки же спермогошя никогда не проростаютъ; въ 
силу этого последняго обстоятельства, спермогонШ считаютъ за муж
ской органъ оплодотворешя и предполагаютъ, что спермацш изъ по
лости спермогошя оплодотворяютъ волокна грибницы, изъ которыхъ об
разуется уже Aecidinm. Некоторыя наблюдешя подтверждаютъ подоб
ный взглядъ.

После появлешя эцщцальной формы начинаютъ развиваться корич- 
неватыя, порошистыя возвышеньица на больныхъ частяхъ растешя. 
Происходитъ это вследCTBie появлешя лтмшхъ споръ, описанныхъ 
прежде подъ родовымъ назвашемъ Uredo (фиг. 192). На короткихъ 
ножкахъ, сидящихъ на мицел!альныхъ волокнахъ, вздуваются коричне- 
выя клетки съ оболочкой, усаженной тупыми отростками.

Летшя споры также проростаютъ въ.виде длиннаго волокна гриб
ницы, которое входитъ въ устьице подсолнечника и этимъ заражаетъ 
растете.

Наконецъ, къ концу лета, между летними спорами показываются 
зимующгя, описанныя также подъ особымъ назвашемъ Puccinia(фиг. 

1 9 0 , 191). Это именно и будутъ те двухэтажные, коричневые ор
ганы размпожешя, съ которыхъ мы и начали наше описаше. Иногда 
случается находить такую порошистую кучку, въ которой между Uredo 
находится и Puccinia, т. е ., одинъ и тотъ же мицелШ производить 
летшя и зимуюпця споры. Достигнувши зрелости, Puccinia, однако, 
не проростаетъ подобно Uredo или спорамъ Aecidium; ей необходимъ 
известный покой, ей необходимо подвергнуться вл1янпо зимняго холо
да. На самомъ деле, въ природе после уборки семянъ подсолнечника,
на поле остаются какъ зараженные стебли, такъ и высохшие листья.

*
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Они закрываются снегомъ и лежатъ такимъ образомъ до наступле- 
шя весны. Когда же снегъ сойдетъ, зимуюпия споры начинаютъ про- 
ростать. При этомъ черезъ особенный отверсия, находящаяся въ тель
це оболочки (Keimporen), выходитъ (какъ у головневыхъ)
и на немъ развиваются cnopudiu. Споридш легко отламываются вст
роит, разносятся иногда на большое разстояше и попадаютъ на моло- 
дые всходы подсолнечника, который въ это время уже выгналъ сте- 
белекъ съ сймянными долями и первыми листиками. Здесь происхо
дить зараж ете и болезнь проявляется въ описанной форм!», т. е ., 
1) спермогонШ; 2 ) эцщцальная форма; 3) летшя споры; 4) зимую- 
пця споры, а весною— опять 5 ) споридш.

Друпе виды Puccinia требуютъ для своего цикла развиия н'Ьсколь- 
кихъ растент. Puccinia graminis развиваетъ cnepMoroein и Aecidium 
на барбарисе (Aecidium Berberidis), а лЬття и зимуннщя споры на 
нашихъ культурныхъ злакахъ. Такимъ образомъ главный врагъ ржав
чины хлебовъ есть барбарисъ; съ его уничтожешемъ не являлась бы 
возможность развиия первыхъ двухъ формъ паразита и злаки не за
болевали бы ржавчиной (фиг. 2 1 3 ) . Подобный требовашя были не разъ 
заявляемы задолго до научнаго изслЬдовашя вопроса и приводили (въ 
Германш и Америке) къ процессамъ, для справедливаго решешя ко- 
торыхъ тогда еще не имелось твердыхъ основашй; процессы эти р е
шались сообразно сътемъ, насколько судьи или призванные эксперты 
разделяли господствовавшее убеждеше сельскихъ хозяевъ *).

Все остальные виды Puccinia имеютъ описанную выше наружную 
форму, только Puccinia coronata, встречающаяся на злакахъ (овсе, 
Holcus lanatus), имеетъ красивые роговидные отростки на своей вер
шине (фиг. 2 1 4 ) . Летшя споры круглы, отпадаютъ почти всегда 
безъ ножекъ (фиг. 2 1 5 ); Aecidium находится на листьяхъ крушины 
(Rhamnus) и описывался какъ Лес.

2 . Uromyces. Зимуюпця споры одноклетны. При проросташи обра- 
зуютъ также промицелгй и споридш (фиг. 2 0 6 ); въ остальномъ схо- 
денъсъ Puccinia, т. е ., имеетъ Aecidium и др. формы. Известны одно
домные (autocische) и разнодомные (heterocische) представители. 
Примеры:

*) Р озанове. Болезни растешй, причиняемыя растительными паразитами, 
1871, стр. 80.
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Uromyces P in -—на гороха, Urom Phaseolarum— на фасоли, 
Uromyces Rumicum— на щавеле и проч.

3. Gymnosporangium DC. (PodisomaLk.). Зимуюпця споры сходны 
по наружному виду съ Puccinia, но вкраплены въ студенистую массу;

V
студень происходитъ оттого, что длинный ножки, поддерживания 
органы размножешя, ослизняются все больше и больше, пока не пре
вратятся въ безструктурное вещество.

Паразита сл'Ьдуетъ искать на ветвяхъ хвойныхъ деревьевъ, где 
онъ представляется въ виде возвышеньицъ, достигающихъ величины 
до 1 центиметра и более. Въ сырую погоду гриббкъ студенистъ, въ 
сухую— имкетъ роговую консистенцно. Лтътнтъ

Телевтоспоры при проросташи даютъ начало промицелш со спори- 
д1ями (фпг. 2 1 9 ), а отъ этихъ послкднихъ происходятъ спермогонш 
и эщщальныя формы на растешяхъ изъ сем. Pomaceae(Cydonia, Cra
taegus, яблонь, груша и др.). Эцид1и, описанныя прежде подъ име- 
немъ Roestelia (R. cancellata, R. penicillata, R. cornuta), имкютъ длин
ные мешковидные перидщ, заключающ1е цепочки споръ; споры сое
динены другъ съ другомъ перемычками довольно значительной вели
чины (фиг. 220 ).

Примеры: Gymn. clavariaefome— зимутопця споры на можжевель
нике (Juniperus communis), эцидш (Roest. penicillata) на яблоне, айве 
и др.; Gymn. fuscum— зимуюнця споры на видахъ можжевельника и 
сосны (Pinus halepensis), эцидш— на груше; Gym. conicum —-зимуюпця 
споры на можжевельнике, эцидш —  на рябине (Sorbus aucuparia, S. 
torminalis).

4. Triphragmium Lk. Телевтоспоры состоять изъ трехъ клетокъ, 
соприкасающихся въ центральной части (фиг. 193, 194>), цвета 
темно-коричневаго. Летшя споры или стилоспоры (Stylosporen) круглы, 
съ краснымъ содержимымъ. Спермогонш въ своемъ строеши ничего 
особеннаго не представляютъ. Эцидт неизвестны. Все три формы 
органовъ размножешя находятся на одномъ и томъ ate растенш 
phragmium Ulmariae (1 9 3 ) на листьяхъ Spiraea ulmaria.

Triphragmium echinalum L6v. (1 9 4 ) на Mea athamantica имеетъ 
роговидные отростки, на подоб1е придатковъ Pucciniae coronatae.

5. Phragmidium Lk. (204-). Телевтоспоры цилиндричесшя, въ не
сколько этажей; состоять изъ многихъ клетокъ (отъ 3 — 11). Стило-
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споры круглы (фиг. 2 0 5 ), съ оранжевымъ содержимым!,, окружены 
бездетны ми, мешковидными клетками или (Paraphysen).
Спермогоши оранжево-желтые. Хотя эцидш неизвестны, ноШрётеръ 
предполагаешь, что Caeoma minialumможетъ считаться эцид1альной 
формой. Развиваются на сем. Rosaceae.

Phrag.incrassatum (Phr. Rosarum), состояний изъ 6 — 7 клетокъ, 
на верху съсосочкомъ (фиг. 2 0 4 ) . Стилоспоры известны давно, какъ 
Uredo Ruborum DC. и Uredo Rosae.

Phragni. devaslatrix  Sorok. найденъ мною въ Средней Азш въ 
горахъ (Бригъ-Мулла) близь Ташкента. Встречается только на 
рушкахъ молодьгхъ побтьгоеь, которые уничтожаются паразитомъ
окончательно. На листьяхъ более взрослыхъ и сидящихъ несколько 
пониже, на томъ же стебле, паразитъ никогда не развивается. Въ 
общемъ сходенъ съ предъидущимъ. На шиповнике ’).

6. Xenodoches Schlecht. (фиг. 2 1 0 ). Телевтоспоры темно-коричне- 
выя; состоятъ изъ ряда въ 1В -  23 круглыхъ клетокъ; у перегоро-
докъ замечаются глубоше пережимы. Стилоспоры красны. Эцидш не-

♦
.известны.

Xenod. carbonarim  на листьяхъ Sanguisorba officinalis, редокъ. 
Встречался мне на северномъ Урале.

7. Melampsora Cost. (фиг. 2 0 8 , 2 0 9 ). Телевтоспоры одноклетны, 
продолговаты, иногда призматичны; развиваются
сливаясь въ темную (почти черную.' массу, на нодоб1е корки (krusten-

/»

formig); окончительнаго развшия достигаютъ уже после смерти 
листьевъ, на которыхъ гнездятся паразиты (2 0 9 ). Стилоспоры желто- 
красны. Спермогоши и эцидш не существуютъ.

М. salicina— на листьяхъ ивы (Salix), M .populina— на листьяхъ 
тополя, И.betulina— на листьяхъ березы, И. — на листьяхъ и
стебле льна. Последняя форма производитъ сильным опустошешя въ
местностяхъ, где производится обработка льна; кроме того, мицелШ

/

делаетъ лубовыя волокна его очень хрупкими. Въ 1869 г. въ кантоне 
«Celles» (въ Бельгш), изъ 4 0 0 0  моргеновъ льняной плантащи, зара
женными оказались 1000 моргеновъ, последств1емъ чего былъ убы- 
токъ въ 6000  марокъ.

Матер1ады для Флоры Средней Азш.
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8. Melampsorella Schrot. Отличается отъ предъидущаго родагЬмъ,
что изъ перезимовавшаго мицелдя на другой годъ образуются одно- 
клетныя тедевтоспоры внутри эпидер Описы-
ваемыя споры продолговаты, многогранны (вытЬдшне давлетя, ока- 
зываемаго другъ другомъ); оболочка безцвЪтна; содержимое красно
вато (фиг. 2 0 0 , 2 0 1 ).

М. caryophyllacearum. Schroet. ( 2 2 3 ,2 2 4 )  вълистьяхъ Stellaria.
9. Phragmospora Magnus. Отличается отъ Melampsora тбмъ, что 

им'Ьетъ многоклтьтныя телевтоспоры. Стилоспоры ничемъ особеннымъ 
не отличаются— построены по общему типу. Живетъ nods
сомъ.

Ph. (Melampsora Fuckel) Epilobii на листьяхъ Epilobium.
10. ThekapsoraMagnus. Многоклетныя телевтоспоры развиваются

внутри эпидермоид алъныхъ кллток Имъ предшествуютъ стило-
споры (фиг. 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 7 ).

Th. areolala— на листьяхъ черемухи (Prunus padus).
11. Calyptospora Kuhn. (фиг. 21 7 ). Многоклетныя телевтоспоры 

развиваются въ кл'Ьткахъ эпидермиса и покрываютъ всю поверхность 
больнаго органа сплошнымъ слоемъ. Стилоспоръ не тгЬетъ.

Calypt. Goeppertiana— на стебляхъ и листьяхъ брусники (Vaccinium
Vitis Idaea).

12. CronarliumFr. Телевтоспоры одноклетны, сростаются вместе 
въ виде довольно длинпаго столбика, выходящаго изъ кучки стило
споръ (фиг. 21 1 ). Стилоспоры покрыты мелкими шипами. Имъ пред
шествуютъ спермогонш.

С. asclepiadeum— на нижней поверхности листьевъ Cynanchum vin- 
cetoxicum.C. ribicola— на листьяхъ-Ribes aureum и R. nigrum. Встре
чается на Урале и въ окрестностяхъ Казани *).

13. Chrysomyxa. Ung. Известны только длинныя, членистыя те
левтоспоры, сидяпця кучками и разрывакнщя эпидермисъ; иногда вер
шина этихъ волоконъ ветвится; цвета ораюкеваго. Телевтоспоры не 
отделяются отъ мицелгя, а даютъ начало иромицелйо, подобно Melam-

*) N . Sorokin , Notiz fiber Verbreitung d. Crooartiums, (Hedwigia, 1876, 
№ 6), и кром* того «Nocli einmal fiber Verbreilung d. Cronartium ribicola. 
(Hedwigia, 1876, № 10).

\
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psora, Calyptospora и др. ржавчиновымъ грибамъ. Споридш способны 
быстро заражать иглы хвойныхъ. Abietis — на иглахъ ели, Ch. 
Bkododendri —  Rhododendrum ferrugineum (фиг. 1 9 6 — 197).

1 4>. Coleosporium Ldv. Телевтоспоры безъ ножекъ, мешковидны, 
разделены перегородками на несколько этажей. Подъ эпидермисомъ. 
Сливаются въ плотную подушечку краснаго цвета. Стило споры также 
соединены цепочками, но цепочки распадаются, оранжеваго цвета, 
съ оболочкой, снабженной неровностями.

С. Rhinanlhacearum —  на листьяхъ Melampyrum, Rhinanthus и
Euphrasia; ClCampanulacearum— на стебле и листьяхъ различныхъ
колокольчиковъ (Campanulaceae). Фиг. 1 9 8 — 199.

15. Caeoma.Tul. Ораюкевыя споры съ оболочкой, усаженной воз - 
вышеньицами, отшнуровываются въ виде цепочекъ, подобно тому, 
какъ это мы видели у Aecidium’a; цепочки сидятъ на ножкахъ. Пе- 
рид!я, однако, не существуете. Пока известны только описываемые 
органы размножетя и спермогонш (фиг. 2 2 1 — 2 2 2 ).

С. pinitorquum— насеянцахъ сосны, . иглахъ лист
венницы.

16. PeridermiumLk. Весьма напоминаетъ Aecidium, отъ котораго 
отличается мешковиднымъ перид1емъ, разрывающимся неправильно 
(фиг. 2 2 5 — 2 2 6 ).

Р. Pirn— на иглахъ и коре сосны. Вольфъ наблюдалъ, какъ волокна, 
происшедпия отъ проросшихъ’ споръ Peridermii, входили въ Senecio 
sylvaticus черезъ 2 0 — 30 часовъ после начала опыта; спустя 6— 8 
дней на томъ же Senecio появились летшя споры Cdleosporium Сот- 
posilarum  forma Senecim is .Такимъ образомъ оба паразита суть ни- 
что иное, какъ фазы развипя одного и того же гриба.

17. Endophyllum  L6v. Сходенъ съ Aecidium, перидШ откры
вается на верхушке круглымъ отвершемъ; существуютъ спермогонш. 
Летнихъи зимующихъ споръ не бываетъ. MHorie же, однако, совер
шенно справедливо разсматриваютъ органы размножешя, заключенные 
въ nepnflin, какъ телевтоспоры, такъ какъ они при проростанш непо
средственно образуютъ промицелгё съ спорид1ями (фиг. 195).

Е. Sempervivi— въ листьяхъ Sempervivum и Sedum.
Вотъ и все известные роды ржавчины. Въ только-что нолученномъ 

выпуске 4-мъ Р а б е н г о р с т а  Kryptogamenflora, В и н т е р ъ делаетъ
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некоторый добавлешя и поправки къ той систем^, которой мы держа
лись. А именно: Calyptospora Goepperlianпо его мненно, должна от
носиться къ Melampsora\эцщцальная ея форма развивается на Pinus
Picea 1). Chrysornyxa— им'Ьетъ лгЬтшя споры, какъ у 
эцидш— какъ у Puccinia2). Понятно, что для эти из-
менешя не суть важны, тАмъ не менее, я счелъ долгомъ указать на 
нихъ, такъ какъ имею въ виду и читателей-натуралистовъ.

Я думаю, изъ всего того, что сказано выше, каждый видитъ, на 
сколько своеобразны грибы, нричиняюпце ржавчину. Спрашивается: 
можно-ли въ настоящее время верить, чтобы Puccinia могла разви
ваться на волосахъ человека и приносить .ему вредъ, производя бо
лезнь favus? Я нарочно предлагаю здесь рисунокъ Puccinia (фиг. 
2 1 6 ), заимствованный у Р о б е н а ,  итутъ же ставлю изображеше 
Puccinia graminis (фиг. 213); сличая обе формы, видимъ что оне 
суть одно и тоже.

Точно такимъ-же случайнымъ путемъ какъ Р. favi, можетъ суще
ствовать на нашемъ теле и Phragmidium favi, или еще другой какой 
грибъ. Следовательно, нечаянные посетители изъ паразитовъ, при- 
чиняющихъ болезни нашихъ культурныхъ злаковъ, не будутъ уже, 
надеюсь, смущать даже неопытныхъ микроскопистовъ.

По цитате Ц юр на 3 , ржавчина, именно Puccinia coronata и Р. 
graminis, принятая внутрь нашими домашними животными произво
д я т  довольно сильныя страдашя. Иногда замечали, что болезнь на
поминала припадки сибирской язвы (Руппрехтъ, Полэ); кровавую мочу 
(Девежанъ); д!аррею (Фишеръ . Поевпйя солому, покрытую ржавчиною, 
страдали сильными коликами (Готье); употребивийе въ кормъ ка- 
мышъ съ Puccinia arnndinacea овцы и крупный рогатый скотъ, умер- 
ли отъ воспалешя желудка (Гелеръ, Розенкранцъ); клеверъ съ ржав
чиной произвелъ сильное слюнотечеше у лошадей (Борнъ). Не смотря 
на эти указашя, мы, однако, не знаемъ, произошло ли все описанное 
отъ ржавчины или отъ самаго корма.

Во всякомъ случае, упоминаемые паразиты принадлежатъ къ числу 
самыхъ интересныхъ и самыхъ опасныхъ. Опасность заключается въ

i) Kryptogamenflora. Lief. 1. 1881, стр. 245.
а) L. с., стр. 249,
3) Schmarotzer, 1874, стр. 50.
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томъ, что съ каждымъ годомъ вредъ, наносимый ржавчиной, увеличи
вается и поэтому изыскаше, средствъ для борьбы съ ними должно 
опережать увеличивающуюся мощь этого бича, которымъ еще Моисей 
грозилъ непослушному народу Израилеву ') .

Даже въ глубокой древности сознавали, что съ ржавчиной шутить 
нельзя и за защитой обращались къ богамъ. Тавъ, мы знаемъ, какъ 
Нума ПомпилШ, второй царь Рима, столь много заботившийся о внут- 
реннемъ благоустройства своего государства, учредилъ, въ числА про- 
чихъ богослужебныхъ обрядовъ, жертвонриношешя богу Робигосу. 
Божество это, въ священныхъ рощахъ котораго закалывали каждаго 
23-го апреля собакъ, телятъ и свиней, считалось у Сабинянъ, а по- 
тотомъ и у Римлянъ, правителемъ растительныхъ болезней и въ осо
бенности такъ наз ржавчины хлтьбовг.Такимъ образомъ болезнь
эта вызывала уже за 700 л'йтъ до Рождества Христова общегосудар
ственный м'бры, по тогдашнимъ поняпямъ долженствовавпйя препят-I
ствовать ея распространенго. Съ тЪхъ поръ прошло бол^е 2500  л’йтъ, 
а язва существуетъ попрежнему и даже приняла, съ распростране- 
шемъ землед1шя, еще гораздо болыше размеры. Нередко она разру- 
шаетъ луч иля надежды земледйльцевъ и наноситъ народному хозяй
ству громадные убытки. По Э р с т е д у ,  въ Даши жатва уменьшается, 
всл’Ьдствш появлешя ржавчины, нередко на нисколько миллшновъ 
риксдалеровъ 2).

Если такова опустошительная сила грибковъ за границей, гдй 
употребляются все-таки кое-катя изв'Ьстеыя мйры для уменынешя 
зла, то можно себ'Ь представить, какой процентъ больныхъ культур- 
ныхъ растенШ представляютъ наши безконечныя руссгая нивы. Мало 
хозяевъ пов'йрятъ наук'Ь и станутъ смотреть на грибки, какъ на един
ственное зло; большинство вЪритъ въ каше-то сверхестественные за
говоры, заломы, захваты и проч. А между т$мъ пора-бы было обра
титься на путь истины.

в) Р о за н о ве , Болезни растешй, стр. 117.
а) Заимствовано И 8ъ Р озан ова , Болезни растешй, стр. 64.
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4.  T r e m e l l i n i  ( Д р о ж а л к и ).

Грибы, известные подъ назвашемъ дрожалокъ (Zitterpilze, Gallert- 
pilze), по большей части живутъ на умершихъ, гшющихъ кускахъ де
рева и только въ редкихъ случаяхъ— на голой земле. Форма ихъ са
мая разнообразная: шарообразная, плоская, пластинчатая; тело, из
рытое морщинами, покрытое иногда (на безплодной поверхности) ще
тинками и волосками; консистенцш хрящевой, почти студенистой 
(почему и получили свое назваше). Достигаютъ иногда довольно зна
чите льныхъ ра^р'Ьровъ ( Tremella inesenterica).

Тело построенс изъ волоконъ, станки которыхъ, ослизняясь, даютъ 
начало упомянутой студенистой массе.

Характернымъ признакомъ для этихъ грибовъ можетъ слуяшть об- 
разован1е органовъ размножешя: круглыя базидш, вместо того, чтобы 
непосредственно вытянуться въ четыре ножки (sterigma), какъ это 
бываетъ у большинства грибовъ, сначала делятся двумя, перпендику
лярными другъ къ другу, перегородками (фиг. 228 а); такимъ обра- 
зомъ круглая клетка распадается на четыре отрезка, которые и вы
тягиваются въ длинныя стеригмы, бтшнуровываннщя на верхушке 
почковидныя споры (фиг. 2 2 8 , 1. с .) .

Изъ известныхъ видовъ и родовъ, какъ примеры, упомяну: Tre
mella mesenlerica (фиг. 2 2 7 ). E fidia  — мелкая форма съ за
чаточной ножкой, живетъ на гнилыхъ ивахъ и тополяхъ. Rirneola 
Auriculae Judae— крупный грибъ, по своей форме напоминавший че

ловеческое ухо; употреблялся прежде въ медицине при воспаленш 
глазъ.

Надо, однако, заметить, что все сказанное относится до формъ наи
более, такъ сказать, совершенныхъ; у менее развитыхъ— стеригмы 
могутъ развиться сбоку (seitlich) на базидш, или-же на верхушке по 
одной, или, наконецъ, базидш сами вилообразно ветвятся.

Что касается до проросташя споръ, то здесь мы видимъвъ одномъ 
случае— появлеше волокна (ростка, Keimschlauch), въ друГомъ— об
разовав е промицел1я и спорид1я. Некоторые представители дрожа- 
локъ, кроме типичныхъ органовъ размножешя— споръ, имеютъ и ко- 
uudiu,

■ • ** ■ I /
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Гимешальный слой во многихъ случаяхъ показываетъ всю верхнюю 
поверхность прибовъ ‘).

5. H y m e h o m y c e t e s  (Ш л я п н ы е  г р и б ы ).

Тело грибовъ редко бываетъ студенисто. Это по большей части 
организмы плотной, мясистой консистенцш. Весьма часто позволяютъ 
различать; грибницу нитевидную, шнуровидную (Rhizomorpha) или 
склероцш; пенекъ, который у многихъ формъ совсемъ отсутствуетъ, 
и шляпку. Пенекъ можетъ-поддерживать шляпку или въ ея централь
ной части, или же сбоку. На нижней поверхности цфяпки распола
гается гимешальный слой, состояний изъ базидШ, на которыхъ выро- 
стаютъ стеригмы со спорами; споры— въ различномъ числе: по боль
шей части 4 , но у нбкоторыхъ 2 ш даже 6.

Проросташе состоитъ въ томъ, что изъ споръ показывается не
большой ростокъ, превращавшийся въ грибницу; промицелШ, при 
этомъ, никогда не бываетъ. Кроме споръ, у шляпныхъ грибовъ заме
чены кониЫи, принимаемый некоторыми за спермацш; въ последнее 
время, однако, подобный взглядъ совершенно оставленъ (фиг. 2 2 9 , 
2 3 0 ).

Такъ какъ подробное изучеше шляпныхъ грибовъ здесь совершенно 
излишне, то я укажу только на роды, наиболее известные.

1. Agaricus (фиг. 140 , а, Ь). Пенекъ центральный, шляпка на ниж
ней поверхности несетъ рад1альныя пластинки, покрыться гимешаль- 
нымъ слоемъ; базщця съ четырьмя спорами.

. Такъ какъ въ молодомъ возрасте грибы, сюда принадлежание, мо- 
гутъ быть покрыты общими покрываломъ, изъ котораго потомъ они 
вылезаютъ, кроме того, пластинки также въ свою очередь окутывают
ся частнымъ покрываломъ, или же, наконецъ, и то и другое совершен
но отсутствуютъ, то отличаютъ обыкновенно: Amanita (съ общимъ 
и частнымъ), снабженный колечкомд (остатокъ частнаго п .) и ос
татками общаго; особенно заметно у мухомора (Am. muscaria); Russu
la  (суроешки), неимеюпйя ни колечка, ни остатковъ общаго покры
вала; Ag.melleus(опенокъ)— съ колечкомъ, и проч. По долговечно- *)

*) W inter, Rabenhorst’s Kryptogamenflora, 1881, 1 Lieferung, втр. 74.



сти жизни замечателенъ Coprimes, который тотчасъ после созреватя 
сноръ расплывается въ черную полуяшдкую массу; у насъ эти грибы 
обозначаются общимъ именемъ погано (Tintenpilz).

2. Hydnum (фиг. 231). Шляпный грибъ, у котораго, вместо пла- 
стинокъ, существуютъ шипы, покрытые гиметальнымъслоемъ.

3. Boletus (жирный, белый грибъ). Шляпка снизу покрыта длин
ными трубочками, внутренность которыхъ выстлана гимешальньшъ 
слоемъ. Трубочки шъжны, сочны, срослись

4 . Fislulina (печеночный грибъ, растительный бифстексъ). Ножка, 
поддерживающая шляпку, идетъ сбоку, или, лучше сказать, Ножкине 
существуетъ, но весь грибъ съуживается въ одну сторону, которой и
прикрепляется къ пнямъ деревьевъ. Трубочки какъ у Boletus, но, оста-

• (
ваясь неясными и сочными, оне не, сростаются между собою. Эк
земпляры гриба достигаюсь 2 футовъ въ д1аметре и весятъ 10— 12 
фунтовъ 1).

5. Polyporus (трутовикъ). Всемъ известная древесная губка
весьма сходна по строение съ Boletus, но вся масса гриба вместе съ 
трубочками одревесшьваетъ. Ножка сбоку или совсемъ отсутствуете.

Меясду этими наиболее часто встречающимися формами суще- 
ствуютъи переходный. Такъ, нанр., Daedalea напоминаете Polyporus 
по консистенцш и Agaricus по строенш нижней поверхности, где от
в е р т я  велики и узки, такъ что не могутъ назваться трубочками, но 
и непохояси на рад1альныя пластинки; — есть однобокШ

v
(шляпка прикреплена сбоку къ дереву) Agaricus, пластинки котораго 
одревеснели; тоясе самое видимъ мы и у и проч.

Простота строетя шляпныхъ грибовъ и ихъ незатейливая истор1я 
развитая, отсутеттае процесса оплодотворетя и друпя особенности за- 
ставляютъ ихъ ставить довольно низко въ систематике и никакимъ 
образомъ не придавать назвашя высщихъ грибовъ, какъ это иногда 
делаютъ и въ настоящее время. Изломанная шляпка, изрезанный не* 
некъ могутъ дать начало новымъ экземплярамъ (фиг. 233). Даже 
въ склероцгяхъ, где можно бы было найдти органы оплодотворешя, 
и тамъ они не найдены, хотя изъ нихъ выходятъ правильно развитые 
индивидуумы (фиг. 234 ). *)

— 301 —

*) Пдви. Учете о пищ*, стр. 566,
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Знаше шляпныхъ грибовъ необходимо уже потому, что ихъ употреб- 
ляютъ въ пищу, следовательно, легко могутъ быть сорваны ядовитыя 
формы, а принятым внутрь, он'Ь могутъ вызвать не только болезнен
ный страдашя, но и смерть. Газеты ежегодно сообщаютъ о сотняхъ по- 
добныхъ случаевъ, и, тгЬмъ не менее, къ изучение этого важнаго сур
рогата нашей пищи не хотятъ приступить. Ко всему этому надо заме
тить, что ни одинъ изъ признаковъ, практикуемыхъ въ деревняхъ, 
для отлпч1я вреднаго отъ съедобнаго гриба, не выдерживаетъ критики; 
такъ, напр., указываютъ на то, что вредным формы растутъ въ те- 
нистыхъ местахъ и на навозе, что ихъ никогда не поедаютъ насеко- 
мыя, и проч.,— все это чистый вымыселъ. Лучшее средство, которое 
можно порекомендовать каждому, есть из учете, — только тогда можно
быть увереннымъ въ матер1але, который собираешь. Будье *) пред-

•/'
лагаетъ удалять ядовитое начало грибовъ вымачивашемъ ихъ въ вод- 
номъ растворе уксуса или поваренной соли, но при этомъ изъ нихъ 
извлекается не только явовитое начало, но и большое количество рас- 
творимыхъ веществъ i!).

Къ сожалешю, я не имею здесь возможности распространиться о 
столь важномъ вопросе.

6 . G a s t e r o m y c e t e s  ( Д о ж д е в и к и  9) .

Дождевики имеютъ грибницу нитевидную, и только въ более ред- 
кихъ случаяхъ волокна сростаются въ шнуры. Спороплодники по боль
шей части значительныхъ размеровъ и никогда не бываютъ студени
стыми, хотя после созревашя и могутъ превратиться въ полужидкую 
массу, что относится до внутренней части. Гимешальный сдой не раз
вивается на поверхности, но размещенъ въ центральной части споро- 
ваго тела, выстилая собою особыя полости. Вся внутренняя часть 
дождевика, изрытая упомянутыми полостями, обозначается въ систе
матике именемъ глзбы (Gleba), а наружный покровъ— (Ре-

4) B o u d ie r . Die Pilze in okonom., cbem. u. toxicol. Hinsicht. 1867, стр. 01. 
2) Пдви. Учете о пищ* (въ добавлети), стр. 570.
8) Въ Россш дождевики носятъ между простымъ народомъ различима наз

ван^, каковы: черт ова перечница, черт ова т абачница  и друпя, неудобныя 
для печати.
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ridium). Только въ одномъ единственномъ роде Gautiera не суще- 
ствуетъ перщця, почему глэба представляется голою.

Перыд1и дождевиковъ имеютъ различное CTpoeHie, чемъ и пользуют
ся для разделешя группы на роды. Такъ, у однихъ (Hymenogastreae) 
онъ представляется плотнымъ покровомъ, состоящимъ изъ параллель
но перепутанныхъ волоконъ; у другихъ (Lycoperdaceae и др.)покровъ 
распадается на два, легко отделяюнцеся, слоя, изъ воторыхъ первый 
(внутреннШ)— ломкШ и тонкШ, другой (наружный)— толстый, состоя- 
ппй изъ плотныхъ слоевъ, сросшихся между собою. ПеридШ сидитъ 
часто непосредственно на грибнице, иля ate прикрепленъ къ более 
или менее длинной ножке, выносящей его на поверхность земли (Ти- 
lostoma, Battarea).

Что касается до строетя глэбы, то станки, составляюнця перего
родки между полостями, построены изъ волоконъ (безплодныхъ), ветви 
которыхъ, загибаясь въ полость, вздуваются и превращаются въ ба- 
зидш со спорами (въ различномъ числе): такимъ образомъ волокни-

I

стая перегородка съ гимешальнымъ слоемъ на одной и другой сторо
не обозначается даже особымъ терминомъ— шрама (Trama).

Трама у однихъ расплывается, у другихъ остается; при этомъ н е
который волокна ея (въ особенности въ срединной части перегородокъ 
между полостями) увеличиваются въ длину, ширину, пршбретаютъ 
более толстую оболочку и поэтому не разрушаются. Тагая остаюпця- 
ся нити называются камллип^гемъ (capillitium). Ясно, что подъ сло- 
вомъ глэба, следовательно, должно подразумевать траму, капиллицШ 
и гимешальный слой.

Особенной сложности достигаетъ строеше наружнаго перид1я у Ge- 
aster и Sphaerobolus\ здесь онъ состоитъ изъ несколькихъ слоевъ 
(до 7 ), разнообразныхъ по наружному виду и отправлешю, клетокъ; 
у Geaster, напр., одинъ слой отличается крайнею гигроскопичностью 

* и, смотря по степени влажности воздуха, съеживается или же раскры
вается, другой можетъ назваться механическимъ слоемъ, такъ какъ 
способствуетъ разворачивание перид1я. У Sphaerobolus это последнее 
свойство до такой степени сильно развито, что внутреннШ перидШ от
брасывается съ большою силою, отрываясь окончательно отъ выво 
рачивающагося упругаго слоя (фиг. 2 6 1 ).

Не вдаваясь въ подробности, уважу на те роды, которые по боль
\
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шей части встречаются у насъ въ Россш; прибавлю только, что ис- 
тор1я развитая большинства дождевиковъ почти неизследовапа, все 

-ограничивается только описашемъ наружнаго вида грибовъ; происхо
дить это оттого, что споры упомянутыхъ формъ почти никогда не 
проростаютъ въ воде и другихъ питательныхъ жидкостяхъ, по крайней 
мере опыты, въ этомъ направлены произведенные, дали только отри
цательный результатъ. Было даже высказано предположеше, что не 
требуется ли спорамъ дождевиковъ, для того, чтобы прорости, пройд- 
ти черезъ пищеварительный каналъ животныхъ? Подкреплялось это 
темъ, что большинство грибовъ ростутъ на пастбищахъ, где, следо
вательно, органы размножешя могли действительно попадать въ же- 
лудовъ пасущагося скота. Но, во-1-хъ, доказательствъ подобному пред
положены) мы не имеемъ, а во-2-хъ, некоторые роды появляются въ 
такихъ местахъ, где, быть можетъ, животныя травоядныя никогда и 
не бываютъ, какъ, напр., въ голыхъ песчаныхъ степяхъ и пусты- 
няхъ, разсадникахъ самыхъ интересныхъ представителей Gasteromy- 
cetes. И такъ, начнемъ описаше наружной формы дождевиковыхъ.

1. Bovista (фиг. 2 3 5 ). ПеридШ безъ ножни, круглый или яйцевид
ный; наружная оболочка гладка, внутренняя непосредственно перехо
дить въ глэбу. Споры отпадаютд съ длинными ноэютми (sp.); ка- 
пиллищй состоитъ изъ ветвистыхъ коричневыхъ волоконъ, безъ 
ровыхъ каналовъ (с). Во время созревашя перидШоткрываетсякруг-
лымъ отверстаемъ на своей верхушке; въ молодости, когда грибъ не- 
женъ и соченъ, можетъ быть употребляемъ въ пищу. Bov. plumbea 
(2 3 5 ) до 2 центим. въ д1аметре, сераго цвета. Bov. nigrescens до 
4 — б центим. въ д1аметре, темнаго цвета. Въ Средней Азш я нашелъ 
форму, близкую къ Bovista lilacina *).

2. Disciseda (фиг. 2 3 8 ) таже Bovista, но сидящая какъ бы въ 
блюдечке.

3 . Lycoperdon  (фиг. 2 3 6 ) . ПеридШ значительной толщины, на
ружный слой покрыть бородавочками и небольшими, легко отламываю
щимися иглами.

Тело съуживается къ низу въ виде ножки. На продольиомъ раз
резе гриба видно, что глэба занимаетъ только верхнюю вздутую

f) Матер1ады для Флоры Средней Азш, ф и г , 856—598.
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часть, корка же остается безшюдною. После созревашя споровой мае- 
сы и раснадашя перщця, остается только одна ножка съ отломками 
общей оболочки. Споры безе ножекъ. Капиллищй ветвистый, ветки 
кончаются заостренными кончиками, съ перегородками или безъ нихъ 
(с). Ветвлеше часто безъ всякой правильности, только верхушки 
волоконъ дихомиточески разделяются на два отростка. Стенки ка- 
пиллищя утолщены и въ нихъ часто замечаются поровыя простран
ства (Tiipfel). Въ молодости съедобны.

a. Глэба отдаляется отъ нижней безплодной части ножки
гладкой перепонкой(glatte Haut): L. , L, pusillum.

b. Глоба не отдалена перепонкой о т  ткани ножки. . Во* 
vista (L. giganteum) достигаешь величины человеческой головы, 
gemmalum, L . pyriforme.

4. Rhizopogon (фиг. 2 3 9 ). ПеридШ остается окруженнымъ тол
стыми нитями грибницы. При созреванш глэба ослизпяется и пре
вращается въ вонючую полужидкую массу 1). Споры по 4 — 6 на ба- 
зщцяхъ. В. luleolus— темно-желтаго цвета.

5. Scleroderma (фиг. 2 3 7 ). Кожистый перидй разрывается не
правильно. Ножка можетъ отсутствовать. Споры покрыты шипами. 
Капиллищй въ зачаточномъ состоянии. Scl. verrucosum im m  коричне
вато цвета.

6. Polysaccum (фиг. 2 5 7 ). Грибъ состоитъ изъ общаго перщця,
внутри котораго заключено множество мелкихъ (Peridiolen)
Р . pisocarpium  въ песчаныхъ местахъ.

7. Phlyclospora (фиг. 24-1). Тело шарообразное. ПеридШ кожистый, 
разрывающейся неправильными трещинами. Капиллищй и базидш не 
существуютъ. Глэба темнаго цвета. Въ Германш известенъ по дъ наз
ван 1емъ «Blasentrilffel» (Phi. fusca.Corda), напоминающШ трюфели. 
Phi. Magni D uds. Sorok 2) ,  ПеридШ въ зреломъ возрасте покрытъ 
неровностями, темно-желтаго цвета. Споровая масса вначале темно- 
фшлетовая, потомъ серовато-розовая. Интересенъ процессъ образовав 
т а  споръ: такъ какъ базидШ не имеется, то споры отшнуровываются 
на верхушкахъ волоконъ и въ это время имеютъ гладкш эписпорШ. 
Когда оболочка начнетъ темнеть на органахъ размножешя, то нити,

') Капидлищя не имеется.
а) Материалы для Флоры Средней Азш. Фиг. 318—338.

20



т
образуюнця клубочки (какъ у Scleroderma) глэбы, окутываютъ споры, 
делятся перегородками, сростаются съ эписпор1емъ и превращаются 
мало по шалу въ коричневыя бороздки и шипы, которые легко видеть 
на зрелыхъ спорахъ. Разрезавши грибъ и присматриваясь къ орга- 
намъ размножешя, можно заметить, что они окружены студенистой 
массой, съ остатками волоконъ, образовавшихъ узоры на anncnopie.

Только у совершенно зрелыхъ экземпляровъ студенистые придатки 
пропадаютъ и тогда споры почти ничемъ не отличаются отъ споръ 
Scleroderma. Однимъ словомъ, въ этомъ интересномъ процессе мы ви- 
димъ полнейшую аналог1ю съ образоватемъ клетчатыхъ оболочекъ 
у некоторыхъ Головневыхъ, какъ, напр., у Urocystis.

Замечательно то, что нити, окутываюпця споры, гораздо тоньше 
(почти вдвое) нежели т е , которыя отшнуровываютъ ихъ. Во всякомъ 
случае подобный фактъ не имеетъ ничего общаго со всемъ темъ, что 
намъ известно въ развитш Дождевиковыхъ (фиг. 241  а— f).

Ростетъ въ сырой земле около арыковъ г. Ташкента (найденъ въ 
первый разъ мною въ саду Н. Н. Маева).

8. Sclerangium. Тело шарообразное. ПеридШ двойной: наружный 
кожистый, раскрывакнщйся на верхушке звездовидно, внутреншй—  
ломкШ и нежный. Капиллиц1й, распашцШся на мелше членики, споры 
съшппами на поверхности оболочки (по нескольку на базщцяхъ). Scl. 
Polyrhizon  Lev. встречался мне въ бухарскихъ владешяхъ (близь кре - 
пости Бурдалны); S c l. Miehelii— гораздо меньше, споровая масса ли- 
ловатая (фиг. 24-4) въ пескахъ Аиръ-Кизылъ.

9 . Mycenaslrum  (фиг. 2 5 2 ). Имеетъ чрезвычайно характерное 
строете капиллищя (фиг. 253 а): более или менее длинныя и широ- 
т я  волокна усажены остроконечными отростками самыхъ нрихотли- 
выхъ очертанШ. Споры въ молодости гладки, въ зреломъ состоянш 
покрыты шипами. Мус.  Сопит— довольно крупный дождевикъ, споро
вая масса зеленовато-бур а я (около Акъ Мечети; бывалъ находимъ и 
около Шева; М .Сопит , var. Kara-Kumianum  Sorok. — гораздо 
меньше предъидущаго, споровая масса почти черная, поверхность пе- 
ридая гладкая; на нижней части гриба не замечается и следовъ гриб
ницы, тогда какъ у М. Corium она довольно заметна. Найденъ въ 
Кара-Кумахъ (1 8 7 8 ) .

1 0 . Geasler (земляная звезда, фиг. 2 5 9 ). Наружный перидШ рас

—  3 0 6  —



—  307

трескивается звездовидно; капиллицШ ветвистый (G. hygrometricus) 
м и  неветвистый (остальные виды), оболочка его утолщена, концы 
волоконъ заострены, перегородокъ не существуетъ.— Отличаютъ:

I. Внутренней перидШ сидячт, безъ ножки— 6. hygrometricus,
G. mammosum, 6 . fimbriatus; II. В сз —

'G. fornicatus, G. striatus.
I I .  Sphaerobolus (фиг. 2 6 1). Наружный перидШ разрывается 

звездовидно, внутренняя его часть (нисколько слоевъ) выворачивает
ся и выбрасываетъ внутреннШ перидШ. Въ яесахъ между мхомъ—  
Spli. stellalus.

12 . Myriosloma (фиг. 2 4 5 ) . Наружный перидШ разрывается звез- 
довидно, внутреннШ сидитъ на несколькихъ ножкахъ и снабженъ ни
сколькими круглыми отверсйями на своей верхушке. И. cokforme, въ 
южныхъ степяхъ Россш.

1 3 . Trichaster. Весьма напоминаетъ Geaster, но внутреннШ перидШ 
рано разрушается и вся глэба представляется въ виде черной, поро- 
шистой головки. Открыта проф. Черняевымъ въ южной Россш: я на
ходи в  его всего одинъ разъ въ ливенскомъ уезде орловской губ; 
Изв'Ьстенъ одинъ видъ T r. melanocephalus.

14. Polysaccum (фиг. 2 5 7 ). Шарообразный грибъ, съуживающШся 
въ бол'Ье^ии менее длинную ножку. Вся внутренность общаго перщця 
наполнена, какъ горохомъ, маленькими кожистыми перидШлями, въ 
которыхъ находится споровая масса (капиллицШ напоминаетъ Sclero
derma) Р. pisocarpium. Въ Гермаши, довольно часто встречается у 
насъ; по указашямъ проф. А. С. Питра, долженъ находиться въ юж
ныхъ степяхъ.

15. Cyatliu & (фиг. 2 6 0 , 2 6 4 ). Изящные грибы, имеюице фор
му корзиночекъ или бокальчиковъ. Въ этомъ общемъ перидй ле
жать мелшя перидШли, который въ молодости часто прикрепляются 
къ внутренней поверхности общаго покрова посредствомъ длинныхъ 
ножекъ (funiculus) или ate безъ нихъ (2 6 4 ).

Все сказанное надо считать за характеристику семейства Nidula- 
riei.Вообще оно состоитъ: 1) собственно изъ Cyathus— грибокъ въ 

молодости затянута тонкой перепонкой (отверсые бокальчика)., кото
рая впоследствш пропадаетъ; перидтли прикреплены посредствомъ 
ножекъ (funiculi). С. striatus, на гнилыхъ палкахъ. 2 ) JSidularia
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(фиг. 2 6 3 ), грибокъ шарообразной формы, перепонки въ молодости 
не имеетъ, ножекъ, поддерживающихъ нерщцоли,— также. На гни- 
лыхъ кускахъ дерева.

1 6 . Secotinm  (Endoptychum). Дождевикъ, который на продольномъ 
разрезе позволяетъ видеть безплодную ткань, проходящую отъ осно- 
вашя до верхушки наподоб1е плотнаго столбика (фиг. 2 4 2 ). Вовремя ' 
созр'Ьвашя перидШ отрывается отъ нижней части столбика, распа
дается трещинами въ продольномъ направлены и тогда грибъ сходенъ 
съ старымъ шляпнымъ грибомъ. S. acuminatum распространен, въ 
южной Россш и Средней Азш (фиг. 2 5 0 ).

1 7 . В attar еа (фиг. 2 5 1 ) .  Дождевикъ съ внутреннимъ столбикомъ, 
который выростаетъ въ длинную ножку и выноситъ внутреншй шаро
образный перидШ, распадающШся неправильнымъобразомъ. Капилли- 
цШ съ спиральными и кольчатыми утолщешями (фиг. 2 4 3 ). В. Ste- 
venii.

18 . Tulosloma (фиг. 2 5 6 ). Внутреншй столбикъ также въ виде 
ножки, перидШ раскрывается на верху по большей части отверсиемъ 
(Т. mammosum и др .), исключая Т. laceratum, которая снабжена 
перид1емъ, разсыпающимся небольшими кусочками. Капиллищй вет
вистый, споры круглы. Т. volvulatnm. Barsch (2 5 6 ) въ центральной 
части Кара-Кумовъ и вообще въ Средней Азш.

19. Zylopodium (фиг. 2 5 5 ). Ножка этогоинтереснаго гриба, прим
надлежащаго къ алжирской флоре, построена изъ волоконъ, плотно 
сросшихся между собою (действительно напоминающихъ дерево, по 
консистенцш). ПеридШ распадается неправильными лопастями. Спо
ровая масса «кирпичнаго» цвета, споры мелки, покрыты возвышеньи- 
цами. Я нашелъ единственный экземпляръ въ Кара-Кумахъ— Zyl. De- 
leslrei. !

20 . Gyrophragmium  (фиг. 2 5 4 , 2 5 8 ) . Грибъ въ начале имеетъ
шарообразную форму и сидитъ на ножке. Во время созревашя начи
нается ростъ внутренняго столбика, перидШ разрывается по экватору 
тела дождевика— одна часть остается внизу, другая— выносится стол
бикомъ вверхъ (2 5 8 ). Въ Аиръ-Кизылъ (пескахъ) мне попался одинъ 
не вполне развившШся и полуразрушенный экземпляръ— Gyrophrag
mium Delilei, съ темно-коричневой глэбой и со спорами, снабженными 
безцветными ножками. *
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21 . Montagnites (фиг. 24-6— 24-9). Одна изъсамыхъ интересныхъ 
формъ грибовъ. Тело гриба въ молодости шарообразно, съ внутрен
нюю столбикомъ; столбикъ выростаетъ въ очень длинную ножку, 
глэба растрескивается продольными пластинками, на подоб1е некото- 
рыхъ грибовъ Coprinus. Остатки перид1я замечаются на верхушке 
и у основашя ножки. Сходство съ шляпнымъ грибомъ поразительное. 
Mont. Palasii находимъ былъ мною сначала на берегахъ Аральскаго 
моря, а потомъ во всей Средней Азш до самой Аму-Дарьи 1).

22 . Phallus (фиг. 2 6 2 ) . Студенистый грибъ съ отвратительнымъ 
запахомъ, который относятъ также къ дождевикамъ, на основанш 
строешя и развитая. Сложность самаго процесса развитая непозволяетъ 
мне излагать его ^десь; желаюице познакомиться съ этимъ, могутъ 
найти подробное описате въ спещальныхъ сочинетяхъ. Ph.
cus встречается повсюду, издаетъ запахъ падали. Въ то время, когда 
грибъ имеетъ еще форму яйца, простолюдины употребляютъ его для 
смазывашя ранъ; поэтому во многихъ местахъ Россш молодой Phallus 
носитъ назваше земляшпо масла.

Въ заключеше могу добавить, что дождевики, кроме того, что въ 
молодомъ возрасте могутъ быть употребляемы въ пищу (некоторый 
формы), известны и въ медицине, какъ прежнее средство, останав
ливающее кровь (подъ назвашемъ Fungus Bovista, Fungus Chirurgorum, 
Crepitus Lupi). Въ южной Россш дождевиками окуриваютъ пчелъ при 
вырезыванш меда изъ ульевъ.

II. Aseomycetes (Сумчатые грибы).

Какъ уже изъ самаго назватя видно, грибы, сюда принадлежаице, 
развиваютъ свои органы размножетя въ особыхъ клеткахъ или мгыи- 
кахъ, сумкахь (asci); споры, поэтому, въ отличье отъ техъ, которыя

отшнуровываются на базщцяхъ, обозначаются именемъ аскоспорь 
(Ascosporen, Thecasporen, Schlauchsporen). Но, кроме этихъ органовъ 
размножетя, сумчатые грибы во многихъ случаяхъ въ высшей сте- *)

*) Материалы для ф лоры  Средней А зш . Bet поименованный выше и нЬко-
торыя друпя Формы, встр$чающ1яся въ  Средней Азш, изображены мною въ 
этомъ сочиненш.

(
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пени полиморфны, почему изучеше ихъ крайне затруднительно. Съ 
некоторыми изъ родовъ мы познакомимся, говоря о паразитахъ насе- 
комыхъ, теперь ограничусь самымъ краткимъ очеркомъ этой разно
образной группы.

Начать съ того, что, какъ мы уже видели, между сумчатыми име
ются таше, которые состоять только изъ одной сумки, каковъ 
myces, Taphrina(фиг. 15 9 ) и тагае, у которыхъ безплодная часть
образуетъ целое мясистое тело, такъ что только на поверхности, 
въ виде слоя незначительной толщины, замечаются мешки со спо
рами, какъ, напр., у сморчка (фиг. 1 4 1 ). Между этими крайностями 
есть некоторые переходы, когда грибница, переплетаясь между со
бою, составляетъ довольно заметный слой ткани. «Кроме того, у про- 
стейшихъ сумчатыхъ грибовъ, каковъ , наблюдается и
процессъ оплодотворешя, безъ котораго мешки появиться не могутъ. 
Такимъ образомъ мы имеемъ довольно естественное семейство 
asci, где помещены: Exoascus, Ascomyces, Taphrina, Gymnoascus 
и др. весьма незатейливо построенные; даже грибница развивается 
не у всехъ родовъ *).

Остальные сумчатые производятъ после процесса оплодотворешя 
сумки внутри клетчатаго покрова или (perithecium). И
здесь можно встретить самые незаметные переходы отъ простыхъ къ 
более сложнымъ по строенш. Приведу примеры:

Существуетъ много грибовъ, которые позволяюсь отличать следую- 
1щя части: грибницу, псритецш  и, внутри последняго находящееся, 
ядро (nucleus), которое въ сущности есть мешки со спорами; иногда 
между мешками заметны парафизы (т. е ., недоразвитые мешки, имею- 
пце форму нитей, простыхъ или ветвистыхъ). Такова, напр., Sordaria  
humana (Fckl.) Awld. Другой видъ Sordaria fimeti имеетъ, между 
прочимъ, то отлич1е, что грибница образуетъ толстый слой стромы 
(stroma), въ которомъ погруженъ грибокъ (сравни фиг. 270  и 2 7 1 ).

Затемъ, существуетъ много формъ, где большое количество гриб- 
ковъ сидитъ въ строме, принимающей различным формы, а отъ этого 
меняется и вся физшном!я организма. У discreta строма
имеетъ видъ столбика, прорывающаго эпидермисъ той ветки, на кото- *)

*) Съ строешемъ бродильных* грибовъ мы познакомимся во второй части.
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рой онъ развивается (фиг. 272); у Hfuscum— строма полу
круглая (фиг. 2 7 3 ), у Jylariacarpophila— она вытянута въ виде 
столбика (фиг. 2 7 4 )и  т. д ., и т. д ., однимъсловомъ,—  разнообраз1е, 
здесь необыкновенное.

Кроме аскоспоръ, Сумчатые имеютъ — вместилища, сход
ный съ перитещями инаполненныя макростилоспорами; 
съ спермащями или микростилоспорами; наконецъ, который,
смотря по величине, могутъ быть макроконидщ и мпкроконидш.

Такъ какъ некоторые изъ Сумчатыхъ будутъ разсмотрены нами 
при описанш болезней насекомыхъ, то здесь я ограничусь указашемъ 
наиболее известныхъ родовъ, которые должны считаться причи
ною болезней животныхъ (хотя мнопяпричиняютъ гибель растешямъ).

I. P E R I S p  ОПАСЕ1.

Споровые мешки расположены въ мелкихъ перитещяхъ безъ па- 
рафизовъ. ПеритецШ никогда не разрывается правильнымъ верхушеч- 
нымъ отверстаемъ, но распадается на части. Грибы, кроме аско
споръ, имеютъ конидш.

1) Erysiphe (Erysibe). Паразита, производящШ на растешяхъ се
рый, пыльный, мучнистый налетъ (отъ присутствия конид1альной фор
мы), почему немцы обозначаютъ болезнь назвашемъ «Mehlthau». Ми- 
целШ опутываетъ растете, пускаетъ въ энидермоидальныя клетки 
присоски (haustoria) и производить конидш. Конидш или состоять 
изъ одной клетки, сидящей на длинной ножке, или-же изъ целой 
цепочки ячеекъ, которыя во время созревашя разсыпаются. (Преж
ними изследователями эта форма стад in развитая паразита обознача
лась родовымъ именемъ Oidium). Леритецт образуются въ месте 
пересечешя двухъ волоконъ грибницы; нижнее даетъ начало одной 
небольшой яйцевой клетке (ascogonium), верхнее— мужскому органу 
оплодотворешя (pollinodium) фиг. 275; прикасаясь другъ къ другу, 
обе ячейки оплодотворяютъ другъ друга, въ силу чего изъ основашя 
яйцевой клетки выростаютъ отростки, удлинянщеся все более и бо
лее и окутывавшие аскогонШ и поллинодШ со всехъ сторонъ. Отро
стки делятся поперечными перегородками, окрашиваются въ коричне-



вый цветъ. Изъ аскогошя выростаютъ мешки со спорами. На по
верхности перитещя замечаются разнообразные придатки.

I. Перитецш съ однимъ мешкомъ, въ которомъ находится восемь 
споръ. Конидш въ виде цепочекъ.

A) Придатки перитещя (Anhangsel) дихотомически ветвятся: Podos- 
phaera.— Р. tridactyla на листьяхъ различныхъ видовъ Prunus, и

проч, (фиг. 2 7 8 ).
B) Придатки неветвистые, похояае на волокна мицел1я:

theca. Sph. pannosa— на листьяхъ розы, и проч. (фиг. 2 7 6 , 2 7 7 ).
II. Перитецш съ несколькими мешками, въ которыхъ находится 

по две споры. Конидш по одной на ножке. На поверхности 
грибка часто можно заметить (у Ph. у  и На to)прозрачную каплю,

С . -

состоящую изъ базидШ, на которой размещены мелшя клетки. 
По Тюлану, ихъ должно разсматривать какъ органы размноже- 
т я  организма. Придатки неветвистые, у основашя вздутые. 
Phyllactinia. Ph. guttata— на листьяхъ ореха, березы, дуба и 
проч. (фиг. 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 1 ).

III. Перитецш со многими мешками, въ которыхъ находится отъ 2 
до 8 споръ. Конидш въ виде цепочекъ (фиг. 2 8 4 ).

A) Придатки неветвистые иди же съ вилообразно расходящимися
ветвями (einmal gabelig verzweigt), на конце закручены на подоб!е 
крючковъ или часовой пружины, размещаются на верхней или сред
ней части перитещя: Uncinula. Unc. — на клене, U. adunca—
на тополяхъ и ивахъ (2 8 2 ) .

B) Придатки, ветвяпиеся на своихъ верхушкахъ дихотомически: 
Calocladia. С. berberidis— на барбарисе, С. grossulariae— на кры
жовнике (2 8 3 ).

C) Придатки простые, иногда неправильно и немного ветвятся. 
Erysiphe: Е . lamprocarpa— на сложноцветныхъ, Е. graminis —  на 
злакахъ (2 8 5 ) .

IY. Перитецш неизвестны, появляются только конидш: Е. Tuckeri 
(Oidium Tuckeri), уничтожающШ виноградъ (Traubenpilz).

2 ) Zasmidium. Безплодная форма мицел1я этого гриба упомина
лась раньше подъ именемъ Bacodium cellare (Kellertuch). Ф р и съ  
находилъ на немъ маленьше, круглые, ломте перитецш, которые онъ 
назвалъ Z. cellare.
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3) Eurotium. Исторгя развитая этого гриба, известпаго ботаникамъ 
очень давно, изследована проф. д е-Б а р и  сравнительно недавно.

Eurotium появляется на растешяхъ въ гербар1яхъ, когда они ле
жать въ сыромъ месте, на фруктахъ и проч., следовательно, парази- 
томъ его ни въ какомъ случае нельзя назвать. Вначале показывается 
грибница, ползущая по.субстрату; затемъ появляется зеленая пле
сень, описанная подъ именемъ Aspergillus glaucus (фиг. 286): она со
стоять изъ длиннаго гифена, простаго, неветвистаго, верхушка ко- 
тораго вздута на подоб1е колбы; на поверхности этого расширешя 
выростаютъ стеригмы, а па нихъ отшнуровываются цепочки органовъ 
размножешя (фиг. 287); изъ нихъ верхняя клетка покрыта типами 
и, по созреванш, отпадаетъ, предоставляя свое место следующей 
ячейке. Скоро на той-же грибнице можно заметить веточки волоконъ, 
закрученныхъ на подоб1е штопора (фиг. 288); вначале витки его 
растянуты, но потомъ сходятся все ближе и ближе (делаются более 
пологими), анаконецъ, составляютъкакъ бы одно плотное тело. Изъ 
основашя его начинаютъ подыматься отростки, которые ползутъ по 
поверхности спирали, пока не доберутся до ея верхушки; отростки 
ветвятся, делятся перегородками и, въ конце концевъ, образуютъ 
круглое, клетчатое тело, внутри котораго долго еще можно видеть 
спираль. Поверхность клетчатаго тела превращается въ желтую обо-

I

лочку (однослойную) перитещя, изъ спирали выростаютъ мешки со 
спорами (по восьми въ каждомъ). Во время созревашя перитецШ 
распадается, сумки расплываются и споры делаются свободными 
(фиг. 2 8 9 — 2 9 3 ).

ч

II. P y R E H O My C E T E S  (ЗЕРНОВИКИ).

Зерновики составляютъ самую многочисленную группу (после Dis- 
comycetes) изъ сумчатыхъ грибовъ. Они весьма часто гнездятся на 
отмирающихъ или yarn умершихъ субстратахъ, и поэтому— суть са
профиты; кроме того, лшвутъ на экскрементахъ (Caprophilae). Боль- 
шая-же часть должна называться настоящими паразитами, такъ 
какъ живетъ на живыхъ растешяхъ и насекомыхъ. Въ последнемъ 
случае замечается правило, по которому высшая форма фруктифи- 
кащи появляется только тогда, когда субстратъ уже убитъ развив-
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шимся гораздо ранее мицел1емъ. Такимъ образомъ, правильнее раз- 
.сматривать таше зерновики какъ организмы, которые въ первый пе- 
ршдъ своей жизни— паразиты, а въ носледуицй— сапрофиты.

При начале развмчя мицелШ по большей части нитевидный. Н е
сколько позже онъ можетъ превратиться въ склерощй (Sclerotium 
clavus напр.), а ужъ изъ склерощя на следующую весну появляются 
зерновики.

Какъ мы уже говорили раньше, Pyrenomycetes обладаютъ способ
ностью являться въ различныхъ формахъ органовъ размножешя (ко- 
нидш, спермогонш, пикниды и перитецш), которые у одного и того 
же рода следуютъ одинъ за другимъ и на одномъ и томъ-же мицел1е; 
понятно, что иногда какой-нибудь фруктификацш можетъ и недоста- ~ 
вать(смотря по внешнимъ услов1ямъ,благопр1ятствующимъ илинеблаго- 
щнятствующимъ); перитецш съ аскоспорами должны считаться выс
шею формою фруктификацш, такъ какъ мнопе наблюдатели видели, 
какъ, передъ появлешемъ мешковъ съ органами размножешя, въ 
строме или на мицедте происходитъ процессъ оплодотворешя; после 
него является клубочекъ гифеновъ, въ которомъ дифференцируется 
ядро (nucleus) зерновика.

Перитецш, сидяпце на грибнице поверхностно (Ругеп. simplices), 
имеютъ стенки многоклетныя, слоистыя, ткань которыхъ напоми- 
наетъ паренхиму; внутренн1е слои построены изъ более мелкихъ и 
безцветныхъ ячеекъ, наружные— изъ крупныхъ, окрашенныхъ, часто 
отмершихъ клетокъ. Перитецш, погруженные въ строму (Руг. сошро- 
siti), иногда не отличаются отъ окружающей ихъ ткани, образовав
шейся изъ мицел1я.

Что касается до пикнидъ, о которыхъ упоминалось раньше, то 
прибавлю еще, что одне изъ нихъ заключаютъ только одну полость, 
друпя— разделены на несколько отдельныхъ камеръ. Стилоспоры, 
развиваюицяся въ пикнидахъ, даютъ начало'настоящимъ перитец1ямъ 
или-же пикнидамъ.

Изъ спермогошевъ, но строешю сходныхъ съ перитец1ями и пикни- 
дами, всегда вылезаетъ студенистая, длинная и тонкая кишечка, со
стоящая изъ мир1адовъ мелкихъ стилоспоръ (микростилоспоръ), вкрап- 
ленныхъ въ аморфную, расплывающуюся массу. Эти (какъ
ихъ называютъ) отличаются отъ макростилоспоръ (въ пикнидахъ)
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своею неспособностью проростать, почему считались и считаются 
многими за мужсше органы оплодотворетя.

Что касается до конидш, то большинство ихъ описывалось раньше 
какъ самостоятельные роды плесеней (Hyphomycetes), таковы: *
desmus, Cephalothecwm, Torula, , и
мнопе друйе. Понятно, следовательно, что строете конидШ самое 
разнообразное.

Приведу здесь краткую табличку известныхъ группъ.
I. группа. C o p r o p h i l a e .  Грибы, раступце на навозе. Перитецш 

сидятъ на мицел1е или погружены въ строму. Споры темноокра-
" шены, окружены студенистымъ слоемъ или же снабжены студе- 

нистымъ придаткомъ въ виде хвостика: Sordarieae.
II. Группа. S i m p l i c e s .  Грибы, раступце на растешяхъ, реже на 

животныхъ и никогда не развиваюпцеся на навозе. Перитецш 
сидятъ на поверхности субстрата, или-же частью погружены въ 
него, стромы никогда не имеютъ.

А) Перитецш вытянуты въ длинную шейку, на верхушке которой 
находится отверсйе, ведущее въ полость грибка, безъ ножки 
(nicht gestielt); споры по большей части безцветны, никогда не 
бываютъ многоклетны (mauerformig vielzellig): Ceralostomeae.

В. Перитецш не удлиняются въ шейку, шарообразной формы; не
покрыты волосками, или волоски существуютъ, на которыхъ 
отшнуровываются конидш.

1. Содержимое перитещя не ослизняется и не выливается наружу.
о) Перитецш съ совершенно круглымъ отверсйемъ. Споры по боль-
• шей части безцветны, одноклетны или разделены 1 — 3 перего

родками: Spherieae.
b) Перитецш съ круглымъ отверсйемъ; сидятъ на мягкихъ частяхъ 

растешй поверхностно и только вначале погружены въ субстрата. 
Споры по большей части окрашены, многоклетны (mehrzellig, oft 
mauerformig): Pleosporeae.

c) Перитецш несколько заострены, на подоб!е сосочка '), на ста-

*) <Perithecien haafig mit lippenfd'rmiger Mimdung> -- выражеше которое 
нельзя буквально перевести на русстй языкъ, не затемняя смысла ( L iierssen , 
Medicin. Pharmaceut. Botanik, стр, 150)#
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рыхъ кускахъ дерева, безъ коры. Споры окрашены, многоклет-
ны: Lophioslomeae.

2. Содержимое перитещя ослизняется и выходить наружу въ виде 
безцв'бтной или черной слизистой массы: Massarieae.

Ш группа. C o r a p o s i t i .  Грибы, раступце на растешяхъ, реже на 
животныхъ и никогда не развиванпщеся на новозе; перитецщ погруже
ны въ строму различной формы и величины.

A. Перитецщ отличимы.
1. Строма построена разнообразно, твердой консистенцш, по большей 

части чернаго цвета.
a) Перитецщ расположены кучками на тонкомъ слое плотной или

волокнистой стромы; сидятъ на поверхности: .
b) Перитецщ погружены въ строму, изъ которой выступаютъ толь

ко шейки (верхушки) гриба.
* Строма не образуетъ слоя конщця (conidienbildendes Hymenmm); 

на ней иногда показываются отдельные волоски (Нааге), на вер
хушка которыхъ отшнуровываются конидш: Valseae.

** Въ начала развийя на строив показываются конщцальный слой, 
или спермоготи, или пикниды; перитецщ развиваются уже 
впосл'Ьдствш въ нижней части стромы: Melanconideae.

*** Въ начала появляется ярко-окрашенная, мясистая строма съ ко- 
нщцями и спермогошями; после этого уже показываются пери
тецщ: D i a l r y p e ае.

c) Строма въ виде кустивовъ, палочекъ и пр.; на ея поверхности 
замечается вначале конидгальный слой, потомъ уже перитещи, 
погруженные въ безплодную ткань: Jylarieae.

2) Строма различно построена, мясистая, ярко-окрашенная; на 
ней— перитещи: Neclrieae.

B. Перитецщ неотличимы; они сливаются съ тканью стромы; гриб
ки представляются въ виде мелвихъ полостей: Dolhideaceae.

I. Группа: Coprophilae.

Грибы, раступце на новозе. Перитещи сидятъ или поверхностно 
на субстрате, или же погружены въ него; иногда развивается строма. 
Споры окрашены, по большей части, въ темный цветъ и окружены
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студенпстымъ слоемъ, иногда же снабжены студенистымъ отросткомъ 
въ видЬ хвостика.

Семейство Sordariaea.

1. Sordaria. Безъ стромы. Перитещи покрыты волосками. Споры 
по 4-— 8 въ М'Ьшк'Ь съ хвостикомъ. coprophila (фиг. 295) на ко- 
ровьемъ помета.

2. Coprolepa. Перитецш погружены въ строму. Споры окружены 
безцв’Ьтнымъ студенистымъ слоемъ. С. equorum (фиг. 29 4 ) на кон- 
скомъ навоз'Ь.

у -

II. Группа: Simplices.
i i '' . . | •'1S i

Грибы, раступце на растешяхъ, р£же нанас'Ькомыхъ, никогда— на 
навоза, перитещи никогда не сидятъ на стромФ.

1. Семейство Cerafoslomeae.
*

Перитещи безъ ножки (nicht gestielt), вытянуты въ шейку большей 
или меньшей длины, на верхушка которой находится oTBepcTie. Споры 
безцв'Ьтны, одноплатны или разделены перегородками.

1. Rhaphidospora.Споры безцв!>тны или свДтло-коричневаго окра-
шивашя, очень длинны, обыкновенно равняются длишб м'Ьшка, игло-

г  1  ' ".  г  "" ■* 1 ■*" " ' ■ _ i  * '

видны, снабжены перегородками, распадаюпцяся на участки. В. ги- 
bella на твердыхъ стебляхъ.

2,. Ceratosloma. Сцоры круглы, яйцевидны или удлинены, одно- 
кл'Ьтны, piiite многокл'йтны, по большей части безцв£тны. С. 
гит. Перитещи очень мелки, шейки въ шесть разъ длиннее дерите- 
щевъ, похожи на волоски. На дубовомъ и сосновомъ деревД. С. - 
cumbens (фиг. 296).

3. Gnomonia. Споры безцвгЬтны, ланцетной формы (lanzeUlich), 
рДже яйцевидны. На листьяхъ; изъ эпидермиса выставляются длин
ный шейки перитещевъ на подобье иголочекъ. G. lubaeformis. На 
листьяхъ ольхи. G. Coryli (фиг. 29 7 ) на ор'Ьховыхъ листьяхъ.
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2. Семейство Sphaerieae.

Перитецш безъ шеекъ, съ однимъ круглымъ отвершемъ на вер
хушка. Споры безцвЬтны, одноклЬтны или съ 1 —  3 перегородками. 
На мягкихъ частяхъ растенШ.

1. Sphaeria. Перитецш заметны простому глазу. Споры безцвЬтны, 
иногда желты, рЬже коричневы, двуклЬтны. Высшая форма фрукти- 
фикацш развивается уже на отмершихъ частяхъ растенШ; на живыхъ 
же живутъ конидш, спермогонш и пикниды. Trifolii на стебляхъ 
краснаго клевера.

2 . Spkaerella. Перитецш едва заметны простымъ глазомъ. Споры 
безцв'Ьтны, яйцевидны, двуклЬтны. Иногда раньше появляются спер- 
могонш (прежше роды Septoria, Phyllosticta); аскоспоры развиваются 
на слЬдующШ годъ, на листьяхъ, упавшихъ на землю. Semina на 
листьяхъ груши; спермогонш описывались какъ

3. Семейство Pleosporeae.
* • t  *

Отъ описанныхъ семействъ отличается присутстшемъ окрашенныхъ 
многоклЬтныхъ споръ.

1. Pleospora. МицелШ состоитъ изъ коричневыхъ нитей, раз дЬлен- 
ныхъ перегородками; развивается на отмершихъ частяхъ растенШ, 
иногда пробирается и въ эпидермисъ. Перитецш почти круглы. Споры 
желто-коричневыя, раздЬленныя продольными и поперечными перего
родками на нЬсколько отдЬленШ (mauerformig vielzellig). Конидш по
казываются лЬтомъ въ видЬ чернаго налета еще на живыхъ частяхъ 
растенШ ( Gladosporium, Slemphyliumпричиняя 
болЬзнь, обозначаемую нЬмцами «Russthau, Schwarze»; спермогонш 
(Phama) и перитецш являются только осенью или на слЬдующую ве
сну на сгнившихъ субстратахъ. Р. herb arum. Самый обыкновенный 
грибъ на всЬхъ сухихъ и гнпощихъ частяхъ растенШ; въ особенности 
часто встрЬчается его конщцальная форма Cladosporium herbarum 
(Sporidesmium Cladosporii Corda); пикниды извЬстны были какъ Pltoma 
herbarum.— Р. pellita  также обыкновенна; конидш ея Brachycladium  
pennicillatum Corda.



2. Fumatjo. МицелШ живетъ на поверхности живыхтГрастешй, 
образуя, легко отпадающШ, черный налетъ. Перитецш неправильной 
формы, часто ветвистые. Споры коричневыя, разделенный немногими 
перегородками, продольными и поперечными. salicina (Capnodium 
salicinum Mont). Конидш его описывались какъ 
Lk., Fumago foliorum  Pers., Dematiu Alb. et Schw. Пе
ритецш, спермогонш и пикниды выростаютъ осенью. Новейпйя йзсле- 
довашя показали, что Fumago очень любитъ питаться сокомъ, извер- 
гаемымъ древесными тлями (Aphis), почему черный налетъ гриба 
обыкновенно имеетъ консистенщю клейкую. Встречается на самыхъ 
разнообразныхъ деревьяхъ, садовой мебели и проч., куда только до - 
стигаетъ упомянутая сладкая жидкость.

4. Семейство Lophiostomeae.

Грибки, живуице на старомъ голомъ дереве или на сучаяхъ; иногда 
собраны въ кучки по нескольку; споры многокдетны, часто окра
шены.

1 . Lophiostoma съ коричневыми спорами. 1 . на де
ревьяхъ.

2. Melaпотта,сходна съ нредъидущимъ родомъ, но 3 — 4-кдет-
• * . V

ныя споры остаются безцветными или же слабо окрашиваются. 
pulvis pyrius на гнилыхъ деревьяхъ и старой коре. 5

5, Семейство Massarieae.

Изъ перитещевъ изливается студенистая масса, въ которой заклю- 
чены зрелыя споры.

Massaria. Колошадьные грибки съ многоклетными темно-коричне
выми спорами. Пикниды известны были раньше подъ назвашемъ 
Hendersonia, Diplodia, Stegonosponum идр. на сухихъ
веткахъ многихъ деревьевъ.

Ш группа: Composite

Грибы, ростуцце на растешяхъ, реже на насекомыхъ и никогда —  
на навозе. Перитецш по нескольку вкраплены въ строму.
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1. Семейство Cucurbitarieae.

Перитецш расположены кучками на тонкомъ слой плотной пли во
локнистой стромы; сидятъ поверхностно. Конидш, спермогонии и 
пикниды встречаются очень часто.

Cucurbilaria. Споры многоклетны, желтаго или коричневато цвета. 
Конидш описывались какъ Sporidesmium, пикниды— какъ , 
Hendersonia и Phragmolrichum.

С. pithyophila  на хвойныхъ растетяхъ.

2. Семейство Valseae.

Строма черная, роговой консистенщж, заключена по большой части 
въ коре растешй, конщцальнаго слоя не образуетъ; только иногда 
показываются отдельные волоски, на верхушкахъ которыхъ отшнуро- 
вываются конидш. Перитецш погружены въ строму, вместе съ спер- 
могошями, которые могутъ быть многокамерными; иногда перитецш 
окружаютъ однихъ спермогошевъ; иногда же спермогонш занимаютъ 
отдельную строму.

E ulypa. Е . lata  на различныхъ деревьяхъ.

Я. Семейство Melanconideae.

Строма въ коре растешй, покрыта вначале перидермой, развиваетъ 
кошдоальный слой, спермогонш или пикниды. Перитецш появляются 
въ нижней части той-же стромы и открываются па ея поверхности 
длинными шейками.

Melanconis. Спермогонш и пикниды встречаются реже, но черныя 
конидш, покрываюпця, строму можно найти почти всегда, оне описы
вались какъ Melanconiim, Согупеит и Stilbospora. Споры двуклет- 
ны или многоклетны, темно окрашены.

М.lancaeformis. (Конидш—Coryneum disciforme Corda) и М. slil- 
bostoma (Конидш =  Melanconium betulinum, спермогонш -  Libertella be- 
tulina) на сухихъ сучьяхъ березы.

-
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4. Семейство Diatrypeae.

Строма въ коре растенШ прикрыта перидермой, впоследствшвыле- 
заетъ наружу; чернаго цвета, плотной консистенцш. Въ начала появ
ляются ярко-крашенный конщцальный слой и спермогонш.

1. Diatrype. Строма плоская съ рядомъ расположенными перите- 
щями. Споры по 8 въ мешкахъ, цилиндричесюя, изогнутыя, одно- 
клетныя, коричневатаго цвета. Спермогонш считались за
га .— D. slygma подъ корой почти всЬхъ деревьевъ.

2. Quaternaria. Перитецш расположены симметрично вокругъ одной 
точки. Спермогонш -  Libertella faginea, Naemaspora crocea. Q.Persoonii 
на мертвыхъ веткахъ Fagus.

5. Семейство Xylarieae.

Строма разнообразно построена, въ виде кустиковъ, шаровъ, па- 
лочекъ и проч. На ея поверхности замечается вначале конщцальный 
слой. Перитецш располагаются у периферш стромы. Спермогошя и 
пикнидъ не бываетъ.

1. Bypoxylon. Строма шарообразна (фиг. 273) на коре
различныхъ деревьевъ.

2. Uslulina. Строма имеетъ видъ неправильнаго плотнаго слоя, 
иногда покрываетъ довольно болышя поверхности. На пняхъ vul
garis— повсюду.

3. ly la r ia .  Строма черная, кустистая, внутри белая. Въ молодости 
покрыта конщцями. X. сагрорШ а (фиг. 274).

6. Семейство Nectrieae.

Строма различной формы, мясистая, ярко-краснаго цвета въ моло
дости, и темнаго— впосдедствш, съ перитещями, расположенными у 
периферш. На растешяхъ и насекомыхъ.

Укажу здесь только на паразитовъ растенШ, такъ какъ въ парази- 
тамъ насекомыхъ мы еще вернемся въ следующей части.

1. Claviceps purpurea (Cordyceps purpurea, Kentrosporium mitratum,
21
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Sphaeria purpurea, Sphaeropus fungorum) производить болезнь зеренъ, 
известную унасъ подъ назватемъ Во время цв!-
тетя  колосьевъ часто можно заметить вы д!лете сладкаго сока на соч- 
номъ плодник1!;  выд!леше это зависитъ оттого,- что на частяхъ 
дв!тка гн!здится коодоальная форма спорыньи, состоящая изъ во- 
локонъ мицел1я, на которыхъ отшнуровываются мелв1я кл!тки (фиг. 
2 9 8 ) . Конидш плаваютъ въгромадномъ количеств! въ сладкомъ сок!, 
который иногда каплетъ густыми каплями. Благодаря запаху спермы, 
характеризующему это выд!леше, прежте наблюдатели называли 
бол!знь Spermoedia. Л е в е л ь е в ъ  1827 году уже изучилъ строеше 

' конщцальной формы, но не Связывалъ ее съ появлешемъ склерощя; • 
поэтому имъ была описана она подъ именемъ Sphacelia segetum. 
Только М е й е н ъ  въ 1 8 4 1  г. зам!тилъ, какъ волокна сфацелш унп- 
чтожаютъ зерно и, перепутываясь между собою, даютъ начало скле- 
роцт  (Sclerotium clavus). Зат!мъ уже изсл!доватя К ю н е , Т го
л а  н а  и др. показали, что рожки, пролежавши всю зиму, могутъ 
развить высшую форму фруктпфикацш— Claviceps. Онъ им!етъ форму 
ножки съ головкой; на прододьномъ р а зр !з! легко вид!ть на перифс- 
рш разм!щенные перитещи (фиг. 2 9 9 , 1 5 8 ) . М!шки, заключенные 
въ перитещяхъ, им!ютъ игольчатыя споры, которыя, разл!таясь по 
в!тру и садясь на цв!тущ1е злаки, заражаютъ ихъ, сл!дств1емъ чего 
бываетъ появлеше опять сфацелш или конид1альной формы. Конид1и 
при проростанш могутъ или непосредственно удлиняться въ пить, или 
же отшнуровывать, нан!котораго рода промицелгЬ, вторичны л кони- 
diu (фиг. 2 9 8 , а).

Рожки употреблялись въ медицин! еще въ средше в!ка; уже тогда 
знали ихъ вд1яте на сокращете матки и свойство останавливать кро- 
вотечетя— Л о н и ц е р ъ  упоминаетъ объ этомъ въ 1573  г. Прим!сь 
спорыньи въ мук!, какъ всякому изв!стно, отзывается весьма вредно 
на здоровьи.

2 . Nectria. Строма въ вид! бородавочевъ образуетъ въ одно и 
тоже время конидш (Tubercularia sp.) и перитецш. N . сгппаЬаппа 
на различныхъ деревьяхъ, въ вид! врасныхъ бородавокъ.
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7 . Семейство D o th  d e a c e a e ,

Строма скрывается вся въ субстрате; перитецш въ виде полостей, 
на дне которыхъ выростаютъ мешки со спорами.

1. PolysligmaЯрко-красная или оранжевая строма весною обра
зуешь спермогонш; спермацш въ виде красивыхъ крючечковъ или 
удочекъ; перитещн показываются зимою, уже на отпавшихъ дистьяхъ. 
Р . ntbnim. на листьяхъ сливъ, Р. fulvum— на черемухе.

2. Dothidea.Строма черная, въ виде мелкихъ, удлиненныхъ тре- 
щинъ въ эпидермисе. D. Sambuci на вЪткахъ бузины.

'  * - • I * * Л  t > г f !Т J 7  ; 4 •' * • ’ f  '  ‘ I * ! i ", *. . 1 I f .  г f ‘ [

8 .  L a b o u lb e n ia c e a e *

Паразиты насЬкомыхъ (мухъ, жуковъ и проч. *).

III* BlSCOMYCETES (БЛЮДЕЧКИ).
1

Упомянутые грибы стоять чрезвычайно близко къ зерновикамъ; 
все ошише заключается только въ томъ, что у Pyrenomycetes мешки 
со спорами заключены въ полость, тогда какъ у Discomycetes гиме- 
шальный слой расположенъ на значительной плоскости (Scheibe, dis
cus', которая составляетъ внутренность плодоваго тела, имЬющаго 
поразительное сходство съ чашечкой или блюдечкомъ (Cupula), 
фиг. 4 1 0 , 4 0 6 , 4 0 9 . Споровые мешки перемешаны весьма ча
сто съ парафизами. Здесь мы замечаемъ такое же богатство формъ. 
Во 1-хъ, у однихъ организмовъ (Slictis) весь грибокъ состоишь 
только изъ одного гимешя, во 2-хъ, у Phacidiaceae замечаемъ сход
ство съ зерновиками; въ 3-хъ, наконецъ, у Belvellaceae имеемъ шЬ- 
же шляпные грибы (фиг. 31 5 ). При созреванш спорь некоторые 
мешки на своихъ верхушкахъ открываются крышечками (3 07), не
которые же выбрасываются вместе съ заключенными органами на 
большое разстояше. Грибница бываетъ волокнистая, но иногда въ 
виде склероцгя, изъ котораго могутъ развиться конидш (опиеавныя,
напримеръ, подъ назвашемъ Bolrytiscinerea), и
последшя образоватя почти ничемъ не отличаются отъ зерновико-

*) См. въ спецшдьной частя.
*
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выхъ. При благопр1ятныхъ услов1яхъ склерощй выпускаетъ
болВе или менбе длинныя ножки, поддерживающая блюдечки (Peziza 
Fuckeliana, Р. tuberosa). Интересно, что иногда грибы развиваютъ 
аскоспоры двухъ родовъ: болъшгя (по восьми въ каждомъ м'Ьшк/Ь) и 
маленъкгя (въ болыномъ количеств^ въ каждомъ). У Peziza Duri- 
епапа мелшя споры, при проростанш, образуютъ промицелШ со спо- 
рщцями, а крупныя— удлиняются непосредственно въ волокно.

При образованы блюдечка у многихъ формъ наблюдали процессъ 
оплодотворешя. Такъ, у P eziza  confluens на мицелгб появляются дв'Ь 
различныя, по виду, клетки фиг. ( 3 0 1 — 302): одна круглая съдлин- 
нымъ носикомъ (а), другая— узкая и длинная (Ь); обй онй обвиваются 
другъ около друга, на подоб!е скрещенныхъ двухъ пальцевъ и копули- 
руютъ верхушками; плодомъ этого процесса является множество воло- 
конъ, выростающихъ у основанья слившихся ячеекъ, который окуты- 
ваютъ ихъ со всЬхъ сторонъ; получается гйло въ формк блюдечка, 
а въ центральной части выростаетъ гимешальный слой изъ оплодо
творенной круглой шгбтки.

Другой способъ оплодотворешя замйчаемъ мы у Ascololus (фиг. 
3 0 3 — 3 0 5 ): зд^сь оплотворяется не одна кл'Ьтка, а ц'Ьлая папочка 
ячеекъ; такой червеобразный органъ называется сколецитъ (Scole- 
сШ; одна изъ среднихъ кл’Ьтокъ вздувается, даетъ начало мйшкамъ 
со спорами (фиг. 3 0 4 , 3 0 5 ). Оплодотворяющей органъ имкетъ видъ 
вЬтвистаго волокна (3 0 3 ).

Я ограничусь здйсь самыми важными изъ Discomycetes, предостав
ляя каждому, желающему познакомиться съ этой группой болйе спе- 
щально,— подробныя сочинешя.

I. Плодовое ткло состоитъ только изъ гимешальнаго слоя (discus, 
Scheibe', погруженнаго въ субстратъ. На гшющихъ частяхъра- 
стенШ: Slictideae (Stictis— съ нитевидными, прозрачными, без* 
цветными спорами; Propolis— споры продолговаты, иногда ци- 
линдричны).

II. Плодовое т1ш  плотной консистенцш; гимешальный слой свет
лый, остальная часть гриба темнаго цвйта.

А. Плодовое тАло роговой консистенцш, круглое; разрывается не
правильно или крышечкой, часто же одною продольной трещиной.

На живыхъ и гнилыхъ частяхъ растешй: (Phacidi-
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um. Аскоспорамъ предшествуют^ спермогонш (прежшй видъ Leptostro- 
ша, Depazea и др.). Phac. coronatum— па дистьяхъ дуба; Phac. Medi- 
caginis— на люцернк; Rhytisma—на кленовыхъ листьяхъ; Hysterium, 
И ДР-)-

В. Плодовое тгЬло кожистой консистенцш, обыкновенно съ круглы
ми очерташями. Нагнилыхъ растешяхъ: Patellariaceae (Cenangium—  
мелгая блюдечки съ нитевидными или овальными спорами. С. Ribis,
С. pinastri).

III. Плодовое ткло мягкое, расплывающееся; гимешальная часть 
окрашена темнее, нежели остальная.

A. МАшки во время созрквашя вылезаютъ надъ парафизами; пло
довое тАло различной формы, студенистой консистенцш.

Bulgariaceae (Ascobolus— выбрасываетъ мкшки со спорами (фиг. 
30 6 ). A. furfuraceus * на навозА; Bulgaria — чернаго цвкта. В. inqui- 

• nans— на дубк; Leotia, напоминающая сморчекъ. L. lubrica желто-зе- 
ленаго цвкта, растетъ въ ткнистыхъ лАсахъ).

B. Ж'Ьшки во время созрАвашя не вылезаютъ надъ парифизами; 
плодовое тЬ-ло мясистое.

1. Плодовое тАло въ видЬ чашечки, на внутренней поверхности ко
торой разстилается гименШ. Решеае (Peziza. Одинъ изъ самыхъ бо- 
гатыхъ видами родовъ. Р. Kauffmaniana въ стебляхъ конопли, при- 
чиняетъ большой вредъ; выростаетъ изъ склерощя; Р. Fuckeliana, Р. 
sclerotiorum — блюдечки выростаютъ изъ склерощевъ; Р. cinerea, Р. 
anomala, Р. cochleata— одни изъ самыхъ обыкновенныхъ. Фиг. 3 1 0 , 
3 0 9 ).

- 2 .  Плодовое т’Ьло съ ножкой, гименШ расположенъ на верхнемъ 
концк гриба въ морщинахъ и складкахъ особой шляпки: Helvetia- 
ceae (Helvella (фиг. 3 1 5 ), Morchella. И тотъ и другой роды у насъ 
называются сморчками. М. esculenta съ 8 спорами, М. bispora. So- 
rok. ')— съ двумя (фиг. 1 4 1 ). Употребляются въ пищу).

IV. T u b e r a c e i  (Трюфели).

Грибы шарообразной формы, значительной величины; живутъ по 
большей части подъ поверхностью земли, но нккоторыя формы могутъ

*) Я . Сорокина. Микологичесюя изсл*довашя; N. S o ro k in . Zur Kenntniss 
d. Morchella bispora (Bot. Zeit. 1875).

I
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развиться и на различныхъ субстратахъ. Плодовое тело выростаетъ 
изъ грибницы, которая окутываетъ молодые экземпляры со всЬхъ 
стороны только съ возрастомъ мицелШ совершенно исчезаетъ. На 
продольномъ ратрезе можно различать внёшшй корковый слой или пе- 
ридги (peridium) и центральную часть, въ которой ветвятся узюе 
ходы. Станки этихъ ходовъ выстланы гимешальнымъ слоемъ.

A. Elaphomycei. Грибы, водяниеся на поверхности земли или же
на известной глубине; перидЁй толстый или тонкШ; во время созре
ванья въ центральной части заключаетъ споры и волокна (капшглищй, 
Capillitium), такъ какъ мешки, образовавппе органы размножешя, къ 
этому времени расплываются.

1 . Penicillium  (фиг. 3 1 6 — 3 2 0 ). Конидш гриба суть ничто иное, 
какъ одна изъ нашихъ самыхъ обыкновенныхъ плесеней, развиваю
щихся на различныхъ субстратахъ (на кожанныхъ предметахъ, варенье, 
овощахъ и пр.). Грибница поддерживаетъ гифенъ, верхушка котораго • 
делится на ветки; каждая ветка поддерживаетъ цепочки споръ, сое- 
дйненныхъ перемычками другъ съ другомъ (3 1 6 ) . При известныхъ 
благопр1ятныхъ услов1яхъ грибница образуетъ Склероцш
развиваются после копуляцш двухъ клетокъ (3 1 7 ), которыхъ окуты- 
ваютъ боковыя ниточки мицел1я все больше и больше, пока не полу
чится шарообразное, плотное тело (3 1 8 ) . Тело это имеетъ корковый 
слой и внутреннюю ткань.

. Когда наступаетъ время образовашя аскоспоръ, то въ центральной 
части покрываются тония веточки, находяпця изъ гифеновъ самаго 
склерощя, тоншя веточки ростутъ больше и больше и з
гифены, подобно паразитамъ. Когда, такимъ образомъ, въ центре круг- 
лаго тела появилась пустота, на водокнахъ въ некоторыхъ местахъ 
можно заметить тупые отростки— молодые мешки, а въ мешкахъ—  
аскоспоры.

Мешки скоро расплываются и споры делаются свободными (3 2 0 ). 
Спора имеетъ такое же строеше, какъ аскоспоры Eurotium, т. е ., на 
нихъ замечается впадина, идущая по д1аметру клетки на подоб1е ж е
лобка блока (фиг. 3 2 0 ); по этому желобку происходитъ растрескива- 
ше споры при проростанш (3 2 1 ) .

Такимъ образомъ, совершенно неожиданно для всехъ, наша плесень,
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отъ которой невозможно уберечься, оказалась принадлежащею къ трю- 
фелевымъ грибамъ.

2. Опудепа (фиг. 2 6 6 — 2 6 9 ). Плодовое тело съ ножкой, на по
верхности земли, развивается на гнилыхъ копытахъ, рогахъ, перьяхъ 
птицъ и дроч. ПеридШ тонкШ и ломкШ. Споры образуются въ меш- 
кахъ, безцв'Ьтны. О. equina (фиг. 2 6 8 ) на копытахъ лошади, О. 
vina (фиг. 2 6 6 — 2 6 7 ) на перьяхъ воронъ, О. caprina Fuck.— на ро
гахъ овецъ, безъ ножки, споры кругдыя (фиг. 2 6 9 ).

3. Elaphomyces живетъ подъ землею. Не употребляется въ пищу. 
Е. granulalus въ лксахъ гористой местности,

В. Tubereae. Грибы, водяпцеся подъ поверхностью земли, более или 
мее'Ье мясистые; перидШ мясистый, неотделимый отъ внутренней цен
тральной части.

Сюда принадлежать трюфели, въ настоящемъ значенш этого сло
ва, каковы: Tuber, Balsamia, Terfez и др.

Въ заключете я позволю себе привести здесь описаше новыхъ 
формъ паразитовъ изъ рода Erysiphe, наблюдаавшихся мною въ Сред
ней Азш , ).

1. Erysiphe Saxauli. Sorok. На зеленыхъ веткахъ саксаула (На- 
loxylon Ammodendron). Вь пустыне Кизылъ-Кумъ (17  сен т .,1877).

Перитещи круглой формы, коричневаго (почти чернаго) цвета, со
стоять изъ мелкихъ многогранныхъ клетокъ. М ешковъдо20 въкаж- 
домъ перитеще. Споры продолговаты, коричневатаго, сераго цвета, 
числомъ отъ 2 —  4 . Конидш удлиненныя, вверху расширены, книзу 
постепенно съуживаются; по одной (?) на прямо-стоячемъ гифене. Ми- 
целШ ветвистый, покрыть мелкими бородавчатыми возвышеньицами, 
снабженъ присосками. Придатки перитец in простые,неветвистые и не
окрашенные. При раздавливанш грибка можно легко видеть целый 
слой клетокъ, наполненныхъ желтымъ масломъ, идущШ подъ пери- 
тещемъ, съ его внутренней стороны 2).

Къ сожалешю, не смотря на сентябрь, мне не случилось встретить 
ни одного зртълаго мешка, поэтому я не могу съ уверенностью ска-

*) Матер1алы для Флоры Средней Азш, ф и г . 231 и друг.
*) Ткань эту я считаю за <Fiillgewebe> De В а г у —выполняющую тканы
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зать, заключаютъ-ли они 2 или i  споры. Вообще надо заметить, что 
<?з Средней Азш созртьвате Erysiphe втьроятно происходить глубо
кою осенью или зимою, такъ какъ въ большинства случаевъ, не 
смотря на довольно богатый матер1алъ, споры были или едва образо
ваны, т. е ., только-что приняли продольныя определенный очерташя, 
покрывшись оболочкой, или же состояли изъ скученныхъ капель 
масла.

Проростаюпця конидш Ег. Saksauli попадаются часто на поверхно
сти субстрата (фиг. 3 2 3 — 325).

2 . E rysiph earm ata . Sorok. (фиг. 3 2 2 ). На листьяхъ какого-то вида 
Malva. Въ горахъ, Бричъ-Мулла.

Въ зркломъ возрасти сходенъ съ предъидущимъ, но въ молодости пе- 
ритецш покрыты острыми шипами. Шипы состоятъ изъ заостреннаго 
возвышешя, на концахъ прямаго или изогнутаго, внутри полаго; при
креплены они къ ткани перитещя, но съ возрастомъ 
Выполняющая ткань сильно развита. Число мкшковъ отъ 4 8 — 25. 
Споры продолговаты, лежатъ по две въ каждомъ мешке. Конидш от- 
шнуровываются по одной (?), эписпорШ ихъ мелкобородавчатъ. Ми- 
целШ ветвистый.

Менее характерны —  Erysiphe  Sorok. на стебляхъ вер
блюжьей колючки, въ Кизылъ-Кумахъ и Erysiphe Pegani Sorok. на 
листьяхъ Peganum Hermala 1).

Что касается до вл4ятя на организмъ грибовъ изъ ,
напр., Зерновиковъ (Pyrenomycetes), то ничего вернаго по этому по
воду мынезнаемъ; напротивъ, все то, что писалось и считалось за до
казанное, более чемъ сомнительно, такъ какъ основано на показа- 
шяхъ такихъточныхънаблюдателей, каковы Г а л л и р ъ ,  Ц ю р н ъ  и 
проч. Говорить подробно объ ихъ результатахъ нетъ надобности; ука
жу только на несколько примеровъ.

По Галлиру, овечья оспа (Schafpocken) происходитъ отъ развиия въ 
организме микрококковъ изъ споръ Pleospora herb arum, Ц ю р н ъ —  
склоненъ думать что Erysiphe способна произвести: колики, воспале- 
шя кишечнаго канала, воспалеше мочевыхъ и половыхъ органовъ, 
кровавый поносъ и проч. 2). *)

*) См. мои <Матер1алы» ф и г . 248—251, 237—239.
*) Ziirn, Schmarotzer, т. 2, схр. 263.
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Еще В и г м а н ъ  (1 8 3 9 ) заметилъ, что растешя, на которыхъ 
гнездились посл'Ьдше изъ упомяиутыхъ паразитовъ, будучи употреб
лены въ пищу, приносятъ вредъ животнымъ и человеку *).

Добавлю еще одно сообщеше, относящееся къ 30-мъ годамъ нашего 
века 5) .

Въ Париже и другихъ местахъ, говорить авторъ, замечено было, 
что холера действуетъ на животныхъ также, какъ и на людей; но 
никто, кажется, не заметилъ ея вл1яшя на’растешя (sic!), подвержен- 
ныя господствующимъ ветрамъ въ техъ страиахъ, где эпидем1Я сви
репствовала. Въ семъ отношеши следуннщя наблюдешя кажутся 
весьма любопытными. Господииъ Ф и г а р и ,  профессоръ ботаники въ 
Абузабель, заметить, что во время холеры въ Египте (въ поле и ав
густе 1835) мноия семейства зерновыхъ растешй, подверженный 
господствующимъ ветрамъ (севернымъ), каковы майсъ и друйя, были 
внезапно поражены и совершенно истреблены на обширныхъ простран- 
ствахъ. Листья сихъ растешй мгновенно (?) покрылись слоемъ клей- 
каго вещества, на которыхъ замечены мир1ады микроскопическихъ (?) 
насекомыхъ. Сунувъ руку въ кучу листьевъ, г-нъ Фигари чувство- 
валъ нестерпимый зудъ, который истреблялся обмывашемъ; но кожа 
оставалась красною и какъ будто покрытою сыпью. Болезнь въ ско- 
ромъ времени переходила съ листьевъ на остальныя части растешя, 
который непосредственно поражались смертью. Но поселяне, видя 
истреблеше растешй на болынихъ пространствахъ, спешили восполь
зоваться листьями, давая ихъ въ кормъ скоту. Почти все животныя, 
который ели ихъ, околевали, и молоко отъ коровъ, вормленныхъ сими 
листьями, причиняло пившимъ его иодямъ припадки, подобные холе
рическими тошноту, рвоту, судороги и пр.

Г-нъ Фигари полагаетъ, что заразительное вещество аз1атской хо
леры есть родъ яшваго существа, которое переносится ветрами въ 
разныхъ направлешяхъ: это, какъ известно, мнете Г а н е м а н н а ,  
М о р а н а ,  К р а в ф о р д а ,  Л у м у з е и  ъ-Л а м о т а и др. известныхъ 
врачей (Journal des sc. physiques, chimiques etc.). *)

*) Krunkheilen und krankhafte Missbildungen d. Gewachse, 1839, стр. 107. 
a) Дьйствге холернаго воздуха на растешя. (ДЬсной Журналъ, издав. Общ. 

поощрен1я лЬснаго хозяйства, ч, 4, книжка 3, 1836, стр. 426).
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Припомнивши тотъ фактъ, что «слой клейкаго вещества», произво
димая «микроскопическими насекомыми», есть ничто иное, какъ слад- 
кШ сокъ, выделяемый Aphis, что въ этомъ соке постепенно разви
вается Capnodium  (конид1альная форма и остальные виды органовъ 
размножешя), что, наконецъ, очень часто на растешяхъ вместе съ 
Aphis гнездится Erysiphe—мы можемъ смело сказать, что вероятно 
на листьяхъ майса и др. растенШ существовали и грибныя формы 
(кроме животныхъ). Будучи употреблены въ пищу въ болыномъ коли
честве, быть можетъ, оне и вызывали припадки, сходные по симпто- 
мамъ съ припадками холеры. Во всякомъ случае одному клейкому ве
ществу приписывать вредное действ!е на организмъ было бы довольно 
смело, такъ какъ въ чистомъ виде оно никогда небываетъ. Наконецъ, 
на Aphis развивается и Cladosporiwn  разрушающШ мертвыя
тела насекомаго, следовательно, количество разнообразныхъ формъ, 
встречающихся вместе съ клейкимъ веществомъ, довольно значи
тельно.

Но, повторяю, вопросъ этотъ долженъ быть обставленъ более на
учно.

Ш. Siphomycetes. Sorok.

Въ этой группе мы находимъ какъ настояпця плесени (сухопутные), 
такъ и водяные грибы. Однако, не смотря на такую разницу въ среде, 
ихъ окружающей, HCTopin развитая и даже сходство въ строении поз- 
воляютъ считать эти формы весьма близкими другъ къ другу 1).

I. Mu c o r i n b i  (Плесень).
/« ч

Грибы, принадлежащее къ числу самыхъ обыкновенныхъ, также 
какъ и конид1альная форма Peniciа. Появляются на хлебе, 
фруктахъ, овощахъ и проч.

Существуютъ двухъ родовъ органы размноже1я. Одни, которые мо
гу тъ быть названы конидгями, не требуютъ для своего развитая про
цесса оплодотворещя; друпе же выростаютъ на грибнице, после *)

*) N . Sorokin, Ueber einige neue Wasserpilze. Bot. Zeit., 1874; Обозри
т е  группы Siphomycetes, 1874.
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нгя двухъ клетокъ (копулящя); въ последнемъ случай, процессъ мо- 
жетъ быть названъ процессомъ оплодотворетя, хотя, обе копули- 
руютщя ячейки ничемъ (по крайней мере по наружному виду) другъ 
отъ друга не отличаются.

Кроме того, существуетъ размноягеше тоясе безполовымъ путемъ, 
весьма схояшмъ съ размножетемъ почками (Gemmen).

Лучше всего все вышесказанное можно понять изъ описашя наибо
лее главныхъ формъ.

1. Mucor Aspergillus Scop. (Sporodinia grandis Lk.; Aspergillus ma- 
ximnsLink.; Syzygites megalocarpus Ehrenb.). Форма хотя и неособенно 
часто встречающаяся, но поучительная въ высшей степени; болыше 
спорангш, крупныя споры и ясно заметный процессъ копуляцш до- 
ставляютъ много удобствъ для всякаго наблюдателя, желающаго по
знакомиться съ строешемъ и развииемъ Mucorineae.

Грибокъ растетъ на полусгнившихъ шляпныхъ грибахъ и роскошно 
развивается при культуре на свежихъ шляпкахъ и ноягкахъ; такимъ 
образомъ можно иметь Mucor Aspergillus впродолженш очень долгаго 
времени на всехъ стад1яхъ развиия.

Ветвистая грибница плесени пронизываетъ субстратъ. Гифены у 
основашя тонки, утолщаются кверху; сначала безцветны, потомъ д е
лаются яге л ты ми, коричневыми или серыми; ветвлеше, по большей 
части, дихотомическое; веточки въ своемъ д1аметре делаются шире, 
по мере приближешя въ верхушке. Споранг1и темнокоричневые, про
зрачные; споры просвечиваютъ насквозь; перегородка, отделяющая 
полость спорания отъ полости гифена, такъ называемый столбика 
(columella), плосый, немного заостренный въ сосочекъ. Споры круглы; 
после высыхашя многогранны, неправильной формы, съ гладкой обо
лочкой, светло-воричневаго цвета. (Фиг. 326 , 327 , 333).

На воловнахъ плесени часто молено заметить двабольшихъ отрост
ка, направленныхъ своими верхушками другъ къ другу (фиг. 328). 
Верхушки сростаются, оболочки въ техъ местахъ, которыми отрост
ки соприкасаются одинъ съ другимъ, разрушаются, и содержимое 
двухъ ячеекъ смешивается (фиг. 329). Надо, однако, заметить, что 
до с.итьшемя верхшя части обоихъ отростковъ отделяются перегоро- 
родками отъ всей остальной (нижней части) волокна. Такимъ обра
зомъ, изъ двухъ клетокъ получается одна большая, происшедшая че-
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резъ слгяте, почему и называется зигоспора (Zygospora). Она покры-
вывается толстой оболочкой, принимаете круглую форму и долго под
держивается вздутыми волокнами (фиг. 3 3 1 ). Оболочки зигоспоры 
слоисты, покрыты бородавками или возвышеньицами (3 3 2 ).

2 . Mucor PhycomycesBerkl. (фиг. 336 ,  3 3 7 ).
Найденъ А г а р д т о м ъ  въ Финляндш и отнесенъ къ водорослямъ, 

пока К у н ц е ,  наблюдая его около Лейпцига, недоказалъ принадлеж- 
. ности организма къ грибному царству. Ростетъ на грибныхъ субстра- 

тахъ (въ стеариновыхъ фабрикахъ и проч.).
Спорангш ( 336 )  меньшепредъидущаго вида, зигоспора(3 3 7 ) укра

шена оригинальными отростками.
Ф

3. Mucor macrocarpus (фиг. 3 5 3 ) . На шляпныхъ грибахъ. Ги- 
фены у основашя немного вздуты, редко ветвятся (у основашя), раз
делены перегородками; сначала белые, потомъ коричневатые. Споран
гш черные, гладше и блестяшце. Споры крупныя, продолговатыя, 
съ заостренными концами (фиг. 3 5 4 ) , коричневаго цвета. Синонимъ: 
М. rhombospora Ehr.

4 . Mucor fusiger. Напоминаетъ M. macrocarpus, но споры чернаго 
цвета, съ голубымъ отгбнкомъ. Т ю л а н ъ находидъ у этого вида 
также зигоспоры, оболочка которыхъ гладка.

5. Mucor stolonifer (фиг. 3 5 1 ,  3 5 2 ). Грибница очень длинная 
ползете по субстрату; каждое волокно ея приподнимается въ воздухъ, 
снова прилегаетъ къ гншщему телу, на которомъ растете плесень, и 
въ втомъ месте даетъ целый пучекъ корневидныхъотростковъ. Такое 
прикреплеше мицел1я напоминаетъ прикреплеше земляники. Въ 
томъ месте, гд'! изъ волокна грибницы выросли присоски, появляются 
одинъ или по нискольку гифеновъ со споранпями (иногда по 6— 12). 
Споранпй черный съ темно-синимъ отливомъ, непрозрачный, покрытъ 
щетинками. Споры круглы или овальны, синеватаго оттенка; въ су- 
хомъ состоянш съ продольными морщинками (фиг. 3 5 2 ) .

Зигоспоры съ темною оболочкой, усаженною бородавками. Встре
чается повсюду. Какъ синонимы можно считать: Ascophora Mucedo. 
Tode; М . ascophorus.  Lk; M .clavalus. Lk; A. glauca. Cda;
pus nigricans. Ehr.; M.amethysteus. В ., и др.

6 . Mucor racemosus. Fres. (фиг. 3 5 5 ). Гифены часто ветвятся. 
СпорангШ светло-коричневый, гладкШ. Столбикъ яйцевидный. Споры
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мелки, прозрачны, круглы и безцветны. Зигоспоры неизвестны. Сино
нимы: Hydrophora, ScitovszhyaSchulzer.

Встречается всюду.
7 . Mueor Mucedo L. (Mucor elegans Fres., Ascophora elegans Cda,

Thamnidium elegans Link, Ascophora fruticola Cda, Ascophora Todeana 
Cda, M. bifidns Fres, M. murinus, M. caninus, и масса др.). Объ этомъ 
грибке мы говорили несколько раньше (фиг. 147 —  148). Гифены 
светлы и прозрачны, сначала простые, но потомъ ветвистые. Боковыя 
веточки образуютъ на верхушкахъ маленьше cnopaHrm(Sporangiolen). 
Споры продолговаты, безцветны (фиг. 149). Столбикъ заметный съ
тупой верхушкой (таже фиг.). Можно найти повсюду *).

Во время истощешя субстрата, на которомъ ростетъ плесень, сп#- 
рангш нерестаютъ показываться; содержимое въ гифенахъ и грибнице 
распадается на участки, покрывается оболочкой и, такимъ образомъ, 
внутри стараго, уже отжившаго волокна заключены целыя цепи тол- 
стостенныхъ, неправильнаго вида, ячеекъ, могущихъ дать начало 
нормальному Mucor Mucedo. Такъ какъ клетки эти обхвачены старой 
оболочкой какъ плащемъ, то органы размножешя решились называть—  
Chlamydosporen (фиг. 3 4 8 , а— с), хламидоспорами.

8. Pilebolus (фиг. 3 3 4 —-3 3 5 ). Черный, блестящШ спораний сидитъ 
на гифене, который имеетъ форму опрокинутой бутылки. Содержимое 
гифена состоитъ изъ оранжево-красной протоплазмы ,которая, въ виде 
токовъ, меняющихъ свою форму, пронизываетъ всю внутреннюю по
лость клетки. Во время созреванш 1,въ особенности при действш 
света) спораштй отрывается отъ места своего прикреплешя и съ си
лою отбрасывается въ сторону. Споры продолговаты или круглы, жел- 
таго цвета. На мицел1е наблюдаются еще болышя клетки съ толстой 
оболочкой, который, однако, появляются безъ процесса копуляцш. Эти 
органы размножешя могутъ дать начало опять типичному спорангш и 
обозначаются, также какъ и у Mucor Mucedo, назвашемъ хламидо- 
споръ. Р. crystallinns— на навозе. Иногда покрываетъ его со всехъ 
сторонъ и заметенъ издали по чрезвычайно красивому кристалличе
скому блеску.

9. Circinella. Похожа на Mucor, ножки, поддерживаюпця споран-

') Zimmermann, Das Genus Mucor, 1871.
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гш, закручены на подоб1е часовой прузкины (фиг. 3 4 0 ). С. spinosa—  
на нозккахъ замечаются острые отростки. Встречается на различ- 
ныхъ субстратахъ, напр., на гншщихъ мухахъ (Helicostylum muscae 
Sorok).

10 .H elicostylum .Прямой гифенъ, но ф а н ъ - Т и г е м у ,  имеетъ 
большой спорангШ на своей врхушке; по бокамъ закрученный ножки 
несутъ споранполи. Н. elegans (фиг. 3 3 8 — 339) .

1 1 .  Chaetoslylum. Гифенъ съ главспоранпемъ на верхушке; 
по бокамъ отходятъ боковыя заостренныя ветки; въ известномъ ра* 
стояннш отъ остраго конца, прикреплены вторичныя ветки, который 
по средине имеютъ неболышя вздуня, несущ1я короткая нозкки съ 
спораниями (фиг. 3 4 1 ). Ch.echinatum, Sorok. найденъ въ Таш
кенте нагнйломъ винограде1) . Споранполи покрыты мелкими шипами 
й заключаютъ по нескольку круглыхъ споръ (фиг. 3 4 2 ).

12. Mortierella. Неправильно ветвистые гифееы оканчиваются спо- 
ранпями безъ столбика (фиг. 343) .  Зигоспоры появляются довольно 
слозкнымъ образомъ. И. difjluens.Sorok. спорангШ покрытъ шипами, 
расплываюшШся; споры круглыя(фиг. 3 4 4 ).

1 3 . P ilaira . СпорангШ черный, усеянъ возвышешями; у его осно- 
ван1я оболочка гриба способна сильно вздуваться и ослизняться (фиг. 
4 4 5  а, Ь), споры продолговаты ( 3 4 5 ,  с).

14.  Absidia. Плесень, похожая на Mucor; грибница имеетъ стран
ную особенность образовать целую цепь арокъ, на верхушке кото- 
рыхъ помещены пучки грибковъ ( 3 4 6 ) .  Спорангш продолговаты, съ 
заостреннымъ столбикомъ и мелкими овальными спорами (347 а, Ь).

1 5 . Chaetocladinm. Паразитъ, зкивущШ на Мисог’е . Волокна его
опутываютъ нити плесени, пускаютъ внутрь ихъ полости присоски 
и подымаются въ виде сильно-ветвистыхъ отростковъ ( 3 5 0 ) .  Отроет* 
ки эти или оканчиваются заостренными «хлыстами (peitschenartig)», 
или же даютъ начало короткимъ, вздутымъ базид1ямъ, на которыхъ 
показываются вруглыя споры, сидящ1я на более или менее длинныхъ 
ножкахъ. После отпадатя споръ, нозкки остаются, Ch. можно
встретить почти всегда въ культурахъ Mucor’a (фиг. 3 5 0 , s. sp.). 
Известны и зигоспоры (фиг. 3 5 0 , z).

*) Матершлы для «лоры Средней Азш (фиг. 154—156).



16. Piptocephalis. Также паразитъ Mucor’a. Дихотомически ветвя
щаяся волокна несутъ целый пучекъ длинныхъ, цилиндрическихъ от- 
ростковъ, распадающихся на цепочки споръ (фиг. 34-9 а— с). По 
мненно ф а н ъ - Т и г е м а ,  цепочки развиваются внутри удлиненнаго 
мешка. Р. Freseniana съ круглыми зигоспорами (фиг. 34-9, d).

Хотя Piptocephalis и Chaetocladium не имеютъ споравпевъ (такъ
какъ наблюдешя ф ан  ъ-Т и г е м а не подтверждены), тЬмъ не менее, 
образовате зигоспоръ заставляетъ эти роды соединить вместе съ 
Mucorinei подъ общимимъ назвашемъ Zygomycetes.

И. P e r o h o s p o r e a e .

Паразиты, приносяпце громадный вредъ нЪкоторымъ культурнымъ 
растешямъ (напр., картофелю)* Имеютъ двухъ родовъ органы раз- 
множешя: конидш, сидяпця на в'Ьтвистыхъ ножкахъ (фиг. 369) ,  и 
органы, происходящее какъ слЪдств1е процесса оплодвтворешя ( 370) ,  
такъ называемый ооспоры.

1. Peronospora. Конидш отшнуровываютсягифенами, выходящими 
изъ устьицъ кормящаго растешя. На мицелгЬ можно видеть шарооб
разную клетку —  оогонгй (oogonium), къ которой прикладывается 
цилиндрическШ отростокъ— антеридт (antheridium); верхушка ан- 
терщця отделяется перегородкой: она образуетъ длинный острый со- 
сочекъ, который прокалываетъ оболочку оогошя, вонзается глубоко 
внутрь полости шарообразной клетки и изливаетъ свое содержимое; 
въ этомъ смешеши протоплазмы двухъ клетокъ, непохожихъ по 
своему наружному виду, заключается процессъ оплодотворешя 
(370) .

Многочисленные виды Peronospora можно разделять, во 1-хъ, на 
так1е, которые при проростанш конидШ образуютъ бродяч1я споры; 
содержимое конидш распадается на несколько продолговатыхъ участ- 
ковъ, съ двумя ресничками*

Во 2 -хъ ,— содержимое конидш выходитъ все изъ оболочки, прини- 
маетъ здесь (т. е . , у отвергая оболочки) шарообразную форму, покры
вается оболочкой и затемъ уже удлиняется въ волокно.

Въ 3-хъ— волокно, при проростанш конидШ, выходитъ изъ кончика
клетки.
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Въ 4-хъ —  волокно при проростанш выходитъ изъ боковой стороны 
конидШ (фиг. 3 6 9 ,  с).

Кроме того, существуютъ еще некоторые признаки (строете оо- 
споръ и проч.), которые позволяюсь всю группу Peronosporese делить 
на более или менее естественные отделы.

Известны: Р. pusilla  на Geranium, Р. на Anemone, Р.
gangliformis на Sonchus, Lactuca и др., Р. parasitica  на крестоцвАт- 
ныхъ, Р. obovata HaSpergula arvensis, Р. на маке (Рара-
ver), Р . leptosperma (фиг. 369)  на ромашке и проч.

2 . Phytophthora совершенно сходенъ съ Peronospora, но отличается 
способомъ образовашя конидШ. Въ то время, какъ у вышепоимено- 
ванныхъ формъ конидш образуются одинъ разъ на кончикахъ гифе- 
новъ, здесь одна и та ate веточка даетъ начало ыАсколькимъ орга- 
намъ размножешя, последовательно одному за другимъ: на верхушке 
является лимоновидная конщця (371  «), затАмъ она сдвигается въ 
сторону (6 ) , ножка удлиняется, снова образуетъ на кончике вторую 
конидш, опять сдвигаетъ ее въ сторону и т. д. Такимъ образомъ на 
гифенА тгЪемъ рядъ последовательно появившихся конидШ (371,  с), 
которыя при проростанш даютъ начало бродячимъ спорамъ. Ph. infe- 
stans— причинявшая прежде громадный опустошешя плантаций карто
феля. Нельзя, однако, сказать, чтобы у насъ въ Россш болезнь эта 
не свирепствовала. Летомъ 1 8 8 !  г. я вяделъ паразита, уничтожаю- 
щаго целые огороды въ курской (близь Белгорода, въ селе Кар
пово, у помещика Н. И. Кашлакова; тамъ же около Тамаровки, где 
не собирался картофель по этому случаю въ теченш около двухъ летъ)

ч

и харьковской губершяхъ (волчанскШ уездъ, с. Бакшеевка, въ име- 
нш Гангардтъ). Къ соясалАтю, на это обращаютъ мало внимашя и 
относятъ неурожаи къ почве, нехорошему уходу, вредной росе, дур
ной пашне и проч.

3 . Sclerospora. Въ 1876  г. профессоръ С а к к а р д о  издалъ въ 
своей «Mycologia Veneta, № 4 9 6 »  и описалъ въ «Nuovo Giornale Во- 
tanico Italiano, т. VIII, стр. 172»  форму паразита, которую онъ на- 
звалъ Prolomyces graminicola ’). *)

*) КромЪ того, см. «Fungi italici autographice delineati. 1877» того же 
автора.
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Проф. М а г н у  с ъ  нашелъ его въ 1878 г. ,  но, такъ какъ родъРго- 
tomyces (какъ увидимъ) характеризуется оригинальнымъ способомъ 
проросташя, чего не было замечено у грибка, открытаго Саккардо, 
то потребовалось изменить назваше въ (?) *).

П а с с е р и н и  встретить того же царазита на Setaria verticillata и 
счелъ его за ооспоры новаго вида— Selariae2) При этомъ 
авторъ зам'Ьчаетъ, что грибокъ попадался ему въ 1876  г. ,  но безъ 
конщцальной формы, и только л^тонъ 1878  встретились какъ кони- 
дш, такъ и ооспоры.

Почти въ это же самое время, а именно осенью 1 8 7 7  г. ,  въ окрест- 
ностяхъ Карлсруэ и Раштатта (въ Бадене) Ш р ё т е р ъ собралъ зага
дочный организмъ на Setaria viridis и Setaria glauca. Онъ развивался 
съ необыкновенной силой, разрушалъ паренхиму листа кормящаго 
растешя, и, наконепъ, выпадалъ изъ больнаго органа на подоб!е ко- 
ричневаго порошка, оставляя только одни сосудные пучки растешя.

При микроскопическомъ изследованш оказалось, что грибокъ со
вершенно идентиченъ съ T im , который издавали и описывали С а к 
к а р д о ,  М а г н у с ъ и У л е  3). Шрётеръ обратилъ внимаше на исто
рию развийя паразита, описалъ это очень подробно и точно 4) и при- 
шелъ къ тому закчючешю, что его слЪдуетъ отнести къ семействамъ 
Peronosporeae или же Pythiaceae. Одно время онъ даже предполагал^ 
что не есть ли организмъ -  Phylophthora ? Основывалось
такое мнЪдае на томъ, что больные экземпляры Setaria росли, какъ 
сорная трава на картофельныхъ плантащяхъ. Но, какъ только кони- 
дш были найдены, Шрётеръ рЬшилъ, что онъ им'Ьетъ д'Ьло съ совер
шенно самостоятельной формой. Надо, однако, заметить, что конидш 
развиваются крайне скудно и кончаютъ свое развипе, когда только 
начинаютъ появляться ооспоры. Паразитъ названъ былъ

Во время моего пyтeшecтвiя въ Азш, экскурсируя въ окрестно- 
стяхъОрека, я нашелъ больной хвощь (Equisetum ramosissimnm), весь 
покрытый какъ бы коричневымъ порошкомъ; однако, лорошекъ не

*) Sdzungsb. d. liotan. Ver. d. Provinz Brandenburg, 1878, етр. 51. 
*) Grevillea, 1879. t. 7, стр. 99.
8) Ustilago Urbani. Magn. (R a b en h o rst,Fungi Europei, № 2498).
4) Protomyces graminicola. Saccardo.

22
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пачкалъ пальцы и, вообще, не осыпался. Наследовать его мне тогда 
не удалось и я привезъ больныя растетя съ собою. Въ ноне 1880 г. 
въ ботаническомъ саду въ Казани я натолкнулся на тотъ же хвощь 
и съ такою же болезнью.

Такъ какъ я не могъ самъ, по имеющимся у меня сочинешямъ, 
определить паразита, то я и обратился за этимъ къ проф. П. Маг
нусу, пославши ему образчики аз1ятской и казанской формъ. Профес- 
соръ очень любезно исполнилъ мою просьбу, прислалъ даже те брошю
ры, въ которыхъ говорилось о Sclerospora, и доставилъ образчики экзем- 
пляровъ паразита, растущихъ на Setaria. Оказалось почти тоже 
самое.

Такимъ образомъ, эта странная форма, будучи замечательно сход
на по наружному виду съ тою, которая разрушаетъ однодольныя ра
стетя , имеетъ возможность разрушать и спороеыя!

Sclerospora Magnusiana. Sorok. *) живетъ подъ эпндермисомъ 
хвоща. На мицел1е сидятъ оогонш, которые после оплодотворешя 
(какъ у Peronospora) образуютъ только одну большую ооспору, зани
мающую почти всю полость клетки (фиг. 3 7 8 — 375) .

При созреваши оболочка споры вместе съ оболочкой оогошя при- 
принимаетъ коричневую окраску; складки оогошя делаютъ видъ, какъ 
будто эписпорШ покрытъ неправильными выступами, но стоитъ толь
ко, прокипятивши препаратъ въ едкомъ кали, надавить кроющимъ 
стеклышкомъ, какъ ооспора вылетаетъ изъ отмершей оболочки оого- 
шя, и тогда легко убедиться въ томъ, что оболочка ея гладкая и сло
истая (37 5) .

КонпдШ на хвоще я не находилъ.
4 . Cystopvs.Копидш соединены въ цепочки. Ооспоры развиваются

обыкновеннымъ путемъ на'мицел1е. Каждая конщця при проростанш 
образуетъ бродяч1я споры, или лее верхняя (самая старая) вытяги
вается въ нить, а нижшя производятъ двигаюицеся органы размно- 
жешя. Ооспора весною также развиваетъ бродяч1я споры. С. Candi
das  (фиг. 8 7 2 )  на хрене, Lepidium sativum.

*) В . Со'рокинъ. Матер1алы для Флоры Средней Азш.

i
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III. S a p r o l e g n i e a e  (водяная плесень).

Безиветные', нитевидные организмы, живупце на упавшихъ въ воду 
животныхъ и растешяхъ. Въ редкихъ случаяхъ развиваются на жи- 
выхъ тканяхъ и причиняютъ вредъ, более или менее значительный. 
Такймъ образомъ, представители этой группы ыогутъ быть эпифита
ми (сапродитами) или паразитами 1).

Водяныя плесени размножаются двумя способами: бродячими спо
рами  и ооспорамщ кроме того, для Saprolegnia Aphanomyces из
вестны цепочки круглыхъ клйтокъ— конидт (фиг. 36 i ) .

Бродяч1я споры образуются въ длинныхъ (по большей части) меш- 
кахъ, такъ называемыхъ зооспоратгяхъ (Б58,  356,  368) ,  черезъ 
распадеше протоплазмы на множество мельчайшихъ протоплазмиче- 
скихъ участковъ. Участки эти скоро начинаютъ двигаться внутри зоо- 
споранпя и, наконецъ,.разрываютъ оболочку на верхушке или сбоку 
( 358 ,  3 56 ); черезъ отверспе бродяч!я споры выходятъ въ окружаю
щую ихъ воду; оне имеютъ видъ продолговатыхъ телецъ, снабжен- 
ныхъ двумя ресничками (3 5 8 , Ь; 3 5 7 , 366); иногда одинъ изъ кон- 
чиковъ заостренъ ( 358 ,  Ь); на вогнутой стороне часто можно видеть 
прозрачную вакуоду (пространство въ протоплазме, наполненное во
дянистою прозрачною жидкостью); изъ этого места и выходятъ две 
реснички, направляясь, во время движешя, одна— впередъ, другая—  
назадъ (358) Ь).

Ооспоры являются какъ следств!е процесса онлодотворешя (въ боль
шинстве случаевъ). Здесь, подобно тому, какъ это мы видели у Ре-I
ronospora, существуютъ оогонш и антеридш; стенки оогошя у неко- 
торыхъ формъ имеютъ отвер тя  для выхода копуллцгонньш отро- 
стковъ (Copulationsfortsatze), съ которыми копулируютъ верхушки анте- 
рщцевъ (фиг. 365) .  Подобное явлеше, однако, не есть обыкновенный 
способъ оплодотворешя,— MHorie роды описанныхъ отростковъ не 
имеютъ (ЗбО, 363) .

Наконецъ, добавлю, что ооспоры м< гутъ появиться и партеногене-

‘) Lrnlsledt. Synopsis d. Saprolegniaceen, 1872, й, кром* того, работы de
В а г у ,  P r in g sh e im ’a , H ild e b ra n d ’а  и другихъ.

*
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тическимъ путетъ (parthenogenetische Bi ldung, т. e. ,  тогда, когда 
къ оогонш неприкладывался ни одинъ антеридШ J). Укажу на глав- 
H'Mmie роды.

1. Saprolegnia.Бродя'йя споры образуются въ мешковидныхъ спо- 
ранияхъ и, по выходе изъ верхушечнаго о т в ер т я , разбегаются въ 
разныя стороны. ОогонШ шарообразный, оболочка его часто съ отвер- 
сыями. Антеридш ветвистые или простые; въ одномъ случае они суть 
ничто иное, какъ отростки той же нити, на которой сидятъ оогонш; 
въ другомъ— отростки другаго экземпляра грибка. Поэтому отличаютъ 
однодомныхъ (monoecische Arten) отъ двудомныхъ (dioecische Arten). 
Saprolegnia топогса (фиг. 8 5 9 )  на насекомыхъ, упавшихъ въ воду, 
на икре рыбъ (стерляди); Seprolegnia aslerophora. Стенка оогошя 
съ большими придатками (фиг. 8 6 7 ) — на рыбахъ.

2. Leplomitus. Сходенъ съ Saprolegnia. Зооспораний снабженъ пе
рехватами, размещенными по длине мешка въ равныхъ другъ отъ 
друга разстоятяхъ (фиг. 3 5 6 ,  357) ,  Lepl. иногда покры-
ваетъ все дно неболынихъ ямъ; кроме того, на кускахъ дерева, на
секомыхъ, пролежавшихъ долго въ воде.

3 . Riphidium  Съ перехватами, подобно Leptomitus; ветви грибка 
располоягены веерообразно. Содержимое зооспоранпевъ выходитъ че- 
резъ верхушечное о т в е р т е , останавливается здесь въ виде большой 
капли, которая и распадается на бродяч!я споры. Ооспора одна въ 
оогонш; оболочка ея можетъ быть съ отростками. Я находилъ только 
два раза Riph. interruplumна насекомыхъ, плавающихъ въ чанахъ 
съ водой (ботаническШ садъ въ Казани).

4 . Pylhium. Зооспораний круглой или удлиненной формы; содер
жимое его выходитъ наружу и здесь распадается на бродяч1я споры 
(фиг. 3 6 6 ) . Оосноры по одной или но нескольку въ одномъ ooroBie. 
Pijth. polysporum  Sorok— на мухахъ; Pyth. de Baryanum— въмоло- 
дыхъ всходахъ Trifolium repens, Camelina setiva, Spergula arvensis, 
Zea Mays, и мн. др., уничтожая ихъ окончательно.

4) Уже по окончати этой главы получена работа De В а г у , 'ролько-что по
явившаяся въ св'Ьтъ и заключающая очень много новаго касательно вопроса 
объ оплодотворенш у Saprolegniaceae • Untersuchungen uber die Peronospo- 
reen u. Saprolegnieen und dieGrundlagen eines natiirlichen Systems der Pilze>. 
Beitr. z.  Morph, u. Phys d. Pilze. Vierte Reihe. 1881.
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5. Achlya. Бродя'пя споры, образовавшись въ зооспоранпяхъ, вы
ходятъ изъ него черезъ верхушечное отверсие и останавливаются 
близь него; здесь оне покрываются оболочкой, изъ которой, черезъ 
некоторое время, выходятъ, оставляя пустыя клетки въ виде кучи 
прозрачныхъ пузырьковъ (фиг. 358) .  Въ оогошяхъ замечаются ко- 
пулируюпце отростки (фиг. 365) .  Achl. prolifera на насЬкомыхъ въ 
воде, Achl. гасеточа на стебляхъ растенШ, пролежавшихъ долго 
въ воде, Achl. lignicolaна плавающихъ кускахъ дерева.

6. Diclyuchos. Бродяч1я споры, подобно АсЫуа, покрываются обо
лочкой, которую потомъ и оставляютъ; но весь этотъ процессъ линя- 
нгя (Hautung) происходитъ въ широкихъ зооспоранпяхъ. Такимъ об- 
разомъ, зооспорании наполнены нежной и прозрачной тканью, состоя
щей изъ многогранныхъ клетокъ, снабженныхъ отверсйемъ (фиг. 368) .  
В. MagnusiiLindstedt— оогошй заключаетъ одну ооспору (фиг. 363) .
Я наблюдалъ его на плавающемъ листе винограда въ Ташкенте,
D. monosporus, В. polysporus— на различныхъ субстратахъ.

7 . Aphanomyces. Имеетъ бродяч1я споры, конидш (фиг. 361)  и 
оогошй съ одной спорой Aph. stellatus— на мертвыхъ насекомыхъ, 
плавающихъ въ ямахъ, наполненныхъ дождевой водой (Казань).—  
Некоторыхъ формъ мы коснемся, говоря о паразитахъ на живот- 
ныхъ. Можно еще упомянуть объ интересномъ организме, описан- 
номъ К о р н ю — Monoblepharis. Имея сходство съ предъидущимифор
мами во многихъ отношешяхъ, онъ отличается нроцессомъ оплодотво- 
решя, а именно: подъ оогошемъ, въ особомъ помещенш, образуются 
мужсше органы оплодотворешя (antherozoides), напоминаюнце бродя- 
ч1я споры; отсюда они выходятъ и, попадая въ отверсие оогошя, сли
ваются съ его протоплазмой. После этого уже развивается ооспора 
(фиг. 3 6 2 ).

• ' Г И  » •• ; > V ]' I I ; ' • ‘ 4 1  I Г * . - г ’ ; Р  j * [  1 ; Т 1 ' • г * * . ’

IV. Ch y t r i d i n e a e .

Въ этой группе мы имеемъ какъ сапрофитовъ, такъ и настоящихъ 
паразитовъ. Пока ограничимся описашемъ такихъ формъ, которыя 
встречаются на зеленыхъ растешяхъ или же на другихъ субстратахъ, 
оставляя въ стороне организмы, причиняннще вредъ животныыъ. Изъ 
примеровъ, приведенныхъ ниже, можно будетъ составить себе понятие
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о разнообразш форма., состав ляющихъ въ высокой степени интерес
ную группу Chytridineae.

1 . Zygochylrium  (фиг. 376 ,  3 7 7 ) .  Состоитъ изъ двухъ волоконъ,
отходящихъ подъ угломъ отъ основой части; сбоку находятся острые 
отростки неопределенна™ назначетя. На верхушкахъ— два шарооб- 
разныхъ споранпя, открывающихся крышечкой. Орагокевое содержи
мое, которымъ окрашенъ грибокъ, выходитъ наружу, покрывается 
оболочкой и зд'Ьсь происходитъ образовате бродячихъ споръ; разор
вавши оболочку, бродяч1я споры начинаютъ свое прыгающее движе
т е  (hupfende Bewegung), характерное для Chytridineae. Затемъоне ус- 
покоиваются и медленно ползаютъ, изменяя свои очерташя (амебоид
ное движете) фиг. 377 .  а. Если влага не смачиваетъ въ достаточ- 
номъ количестве организмъ, то замечается образовате красной зиго
споры, съ толстою, бородавчатою оболочкой. Я описалъ только одинъ 
видъ— Z. аиranliacumSorok. Находилъ всего одинъ разъ, на мер-
твыхъ насекомыхъ (въ Казани 1).

2. Tetrachytrium .Весьма напоминаетъ предъидущШ родъ, но здесь 
видимъ мы образовате только четырехъ бродячихъ споръ, которыя 
копулируютъ (фиг. 378  а, Ь). Верхушка гифена разделена на три го
ловки со спораниями на кондахъ (фиг. 378) .  Въ то время, когда мне 
показался въ первый разъ Tetrachytrium, у основатя грибка суще- 
ствовалъ одинъ отростокъ, завернутый на nogo6ie часовой пружины 
(фиг. 3 7 9 )  и значете котораго оставалось для меня темнымъ. Въ 
18 80  г. я нашелъ снова этотъ организмъ въ весьма ограни- 
ченномъ числе, темъ не менее, виделъ, какъ два упомянутыхъ от
ростка двухъ отдельныхъ индивидуумовъ переплетались другъ съ 
другомъ и образовали нечто въ роде клубочка извитыхъ волоконъ 
( 378 ) .  Къ сож алент, это все, что я могу прибавить въ настоящую 
минуту къ своимъ прежнимъ наблюдетямъ. Происходитъ ли описан- 
нымъ путемъ образовате зигоспоры или еще чего нибудь— сказать не 
могу. 7’. triceps— на насекомыхъ, кускахъ дерева и проч.

4 . Polyphagus. (401  а, ЬЛСпораний сидячШ, мицелШ, распростра
няясь во все стороны, присасывается къ водорослямъ (Englena). Во 
время образования бродячихъ споръ, содержимое выходитъ наружу, * •)

*  л  V /  ̂ V UL Л J » . . 1 я г Ц

•) N. Sorokin . Ueber einige neue Waeserpilze (Bet. Zeit. 1877).
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покрывается оболочкой и въ этомъ вторичномъ споранггЬ (secundares 
Sporangium), имеющемъ иногда мешковидную форму, появляются бро- 
дяч1я споры. Зигоспора образуется при конуляцш маленышхъ споран- 
иевъ съ большими, довольно оригинальнымъ путемъ.
Nowakowsky— на Euglena.

4. Saccopodiim. На ножке сидитъ целый пучегь споранпевъ съ
бродячими спорами; грибница— въ волокнахъ водорослей. S. gracile. 
Sorok. въ нитчаткахъ. —

5. Qbelidium (фиг. 3 8 3 ). На ветвистомъ мицел1е сидитъ продол
говатый споранпй, съ остроконечной шишечкой на верху. Споры вы- 
ходятъ наружу черезъ боковую трещину. O bm ucronatim  на крыльяхъ 
мухъ, упавшихъ въ воду (Ташкентъ, въ бассейне сада г. Пуколова).

6. Euchytridium. Споранпй въ виде горшечка, съ крышечкой, 
нижняя часть вытянута въ виде более или менее ддиннаго отростка
Е. 011а— на оогошяхъ Oedogonium. Часто, (фиг. 3 8 1 ).

7. Chytridium. Споранпй круглый. Сидятъ часто во множестве на 
субстрате. Cli. pollinis Pini А. Вг. на цветочной пыли хвойныхъ 
растетй (фиг. 3 8 0 ).

8. Synchylrium. Круглые спорангш, по одному или по нескольку 
-въ клеткахъ эпидермиса многихъ травъ. Эпидермоидальная клетка 
при этомъ сильно гипертрофирована. При образованы бродячихъ споръ 
содеряшмое споранпевъ выходитъ наружу, покрывается оболочкой, 
распадается на многогранныя клетки (Sorus), изъ которыхъ каждая 
-даетъ уят начало движущимся органамъ размножешя. Оболочка сно
вания плотная, окрашенная или безцветная. S. Anemones— на Ane
mone nemorosa, S . Mercurialis— на Mercurialis perennis, S . Urlicae. 
Sorok,— на листьяхъ крапивы, S. punctum Sorok.— на листьяхъ по
дорожника.

9 . Olpidium есть Chytridium съ длинной, вытянутой шейкой; спо- 
' рангШ погруженъ въ клетку водоросли, на которой паразитируетъ.

10. Rhizidhm  есть Chytridium съ заостреннымъ носпкомъ и мице-
л1емъ. Погруя«енъ въ клетку водоросли. R. — въ
нитяхъ нитчатокъ (фиг. 388).

11 . Achlyogelon.Вначале паразитъ состоитъ изъ более или менее 
широкаго волокна, разделеннаго перегородками на участки; каждый 
участокъ превращается въ грибокъ съ длинной шейкой. При этомъ



споры образуются не въ споранпк, но— содержимое все выходитъ 
наружу, группируется у выходнаго о т в ер т я  и здксь распадается на 
бродяч1е органы размножешя (подобно тому, какъ у Achlya). A 
roslratum  Sorok. въ нитяхъ водорослей (фиг. 392) въ Ташкенте.

12 . Protomyces. МицелШ пронизываетъ паренхиму стебля сухо- 
путныхъ растенШ, снабженъ перегородками. Некоторые участки гриб
ницы вздуваются въ спорангш (фиг. 3 8 4 , а). Во время проросташя, 
споранпй лопается и мелшя споры (неспособныя къ движенш) вы
брасываются съ силой на довольно большое разстояше. Споры копу- 
лируютъ по две (фиг. 3 8 5 , b). Р. macrosporus въ стебле и листьяхъ 
снитки (Aegopodium podagraria).

1 3 . Bicricivm  М. Спорангш продолговатые, соединенные по два
посредствомъ узкой перемычки. Шейка удлиненная, выходитъ изъ 
кормящей клетки болке или менке длиннымъ носикомъ. Бродяч1я спо
ры имкютъ заостренную головку. споры (Dauersporen)
круглы, съ толстой оболочкой, развиваются внутри спораниевъ не- 
извкстнымъ путемъ. В. naso. Sorok —  въ клкткахъ Дезмиддевыхъ 
(Arthrodesmus) въ Ташкенте (фиг. 3 9 1 ) , В. transversum. Sorok. въ 
нитяхъ Cladophor’bi.

14 . Aphanistis.Споранпй круглый; носикъ или совершенно отсут
ств уем  или является въ виде одного (или двухъ) сосочковъ. Бродя
чая споры круглы, съ одной ресничкой. Мицел1й состоитъ изъ широка- 
го волокна, раздкленнаго перегородками поперекъ; пробкгаетъ по 
вскмъ клкткамъ водоросли Oedogonium и только въ оогошяхъ разви- 
ваетъ споранпй. Будетъли волокно грибницы простое или ветвистое, 
•оно всегда образуем только по одному спорангш. Ооспоры водоросли 
разрушаются паразитомъ окончательно (фиг. 3 8 6 — 3 8 7 ). Oedo- 
ooniam w  Sorok. встречается въ Ташкенте и Казани; Aph. pellucida 
Sorok. — въ молодыхъ экземплярахъ Oedogonium’a, отличается отъ 
нредъидущаго вида ткмъ, что живетъ не въ оогошяхъ, а въ вегета- 
тивныхъ частяхъ водоросли 2).

15 . Olpidiopsis. Въ расширенныхъ (благодаря развитш парази- 
товъ) мкшкахъ Saprolegn’ifl появляются круглыя, темно-скрыл ткла, по * *)
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*) В . Сорокина. Матер1алы для Флоры Средней Азш, ф и г . 72—77, 117.
*) Матер1алы, ф и г . 79—83, 85, 84.
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одному или по нискольку. Протоплазма кормящаго растешя окуты- 
ваетъ ихъ на подоб!е зернистой сети и отходить отъ поверхности бу- 
дущихъ споранпевъ въ виде лучей, простыхъ или ветвистыхъ. Спо- 
раний, вполне образовавшШся, вытягивается въ небольшой носикъ, 
черезъ который происходитъ выхождете споръ наружу. Само собою 
разумеется, носикъ пробуравливаетъ еще до этого оболочку Saprolegnia. 
Olp. Saprolegniae(А Вг.). Cornu— въ волокнахъ (но не оогошяхъ
видовъ Saprolegnia. Ташкента (фиг. 3 8 9 ).

Иногда случается находить круглыя пополнился споры (3 9 0 ), по
крытый шипами; съ одной стороны, къ нимъ прикреплены пустыя(?), 
прозрачный клетки. Обе ячейки какъ-будто имеютъ общее отверспе 
въ месте ихъ соприкасатя.

Къ настоящимъ СйуйМ’ямъ, которые можно назвать Chylr. per- 
fecli, примыкаютъ близко Chylr. imperfecti, состояние изъ организ- 
мовъ, известныхъ подъ назвашемъ йонадъ (Monaden).

Оне мелки, заметны только съ помощью микроскопа и все ведутъ 
хищническШ образъ жизни 1). Являются въ различныхъ видахъ: во 
1-хъ, въ форме небольшаго круглаго или продолговатаго тельца, ко
торое более или менее быстро передвигается съ места на место и 
снабжено одною или двумя ресничками. Кроме того, внутри этой бро
дячей споры или собственно монады можно видеть ядро и отъ 1 до 
3 совращающихся вакуолъ (бьющихся пузырьковъ). Бродяч1я споры 
Monas amyliмогутъ сливаться въ небольшой плазмодш (подобно
слизистымъгрибамъ); во 2-хъ, въ форме амёбо, кусочки протоплазмы 
съ острыми и длинными псевдоподтями (отростками), вследств1е чего 
такая монада напоминаетъ Actinophrys (изъ низшихъ яшвотныхъ). 
Пульсируюпця вакуолы и ядро попадаются у всехъ, исключая Vam- 
pyrella. *)

*) C ien k o w sk y . Beitr. z. Kenntniss d. Monaden (Arch. f. mikroskopiscbe An*t. 
18вЬ, стр. 203); [ ] .  С орокине. Развят1е Vampyrella polyplasta (Записки Ака
демии Наукъ, 1881), Статьей К лейн а , Ueber Vampyrolla (Bofc. Zeit., 1882, 
№JN° 12, 13) я не могъ воспользоваться, такъ какъ получялъ ее тогда, когда 
рукопись была уже~ готова къ отправление въ С.-Петербургъ. Н. Сорокине. 
Матер1алы для Флоры Средней Азш.
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Амёбы переливаются съ места на место, а у Vamp. Spirogyrae 
и некоторыхъ другихъ, кроме того, можно видеть движете зерны- 
шекъ протоплазмы. Какъ амёбы, такъ и бродятя споры принимаютъ 
пищу: первыя обволакиваютъ предметы (крахмальныя зерна, водо
росли) и мало по малу растворяютъ ихъ, вторыя —  присасываются 
одной стороной своей головки (противуноложной тому концу, на кото- 
ромъ сидитъ ресничка) и вбираютъ въ себя содержимое клетокъ во
доросли Colpodella ридпах). Принявши пищу, монады принимаютъ 
3-ю форму— клтътки (Zellzustand), т. е ., оне покрываются оболочкой 
вместе съ теми предметами, которые пожираются. При этомъ, одне 
монады, по окончанш приняыя пищи, снова даютъ начало бродячимъ 
спорамъ (Zoosporeae), друпя же распадаются на 2 , 4 или больше 
амёбъ (Plasmatoparae).

4 . Покоющееся состоите (Ruhezustand) монадъ характеризуется 
Т'Ёмъ, что после того, какъ пища потреблена окончательно или отъ 
нея остались неболышя ядрышки (различно окрашенный), монада вы- 
дЪляетъ изъ себя, такъ сказать, эту непереваренную пищу и, съежив
шись, покрывается еще разъ второй оболочкой.

Некоторый монады ( Vamp, polypla могутъ давать: а) плазмо- 
дш, Ь) ея мелте амёбообразные зародыши покрываются оболочкой 
(Microcysten), с) целый плазмодШ выделяетъ оболочку, которая по- 
томъ снова растворяется при доступ^ влаги (Macrocysten) и d) нако- 
нецъ, после нокоющагося состояшя, внутри общей оболочки появ
ляется столько ( мелкихъ клетокъ, сколько явится впоследствш мел- 
кихъ амёбообразныхъ зародышей. Следовательно, монады являются 
вд ттъхъ же видахъ, кате мы находима у  (ко
нечно, исключая образоватя оболочки (перид1я), каииллищя и проч. 
частей сухопутныхъ организмовъ).

5Р(Я ■ : г  П”  щ  0  п R ■ Ш  ' Гйп

A. iMonadineae Zoosporeae. Cienk.

Во время приняия пищи покрываются оболочкой (превращаются въ 
цисту, Cysta). Содержимое цисты распадается на снабженный
одною или двумя ресничками. Эти бродяч1я споры могутъ (за исклю-

I ■ ’ •  v > у ~  I >

четемъ Colpodella) превращаться въ амёбъ. Амёбы (у
сливаясь, даютъ начало плазм о д т .При покоющемся состоянш по-
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являются две оболочки; внешняя, у имеетъ
видъ плаща (verschleierter Zustand).

4. Monas amyli, Cienk. Монады веретенообразной формы, съ двумя 
ресничками; двигаются довольно своеобразно, напоминая при этомъ 
движешя Anguillula. ПлазмодШ имеетъ видъ узкой ленты, ветвистой 
или простой, снабженной местами вздутьями. Само собою разумеется, 
что вздутья эти быстро мкняютъ свою величину и форму, показыва
ются въ одномъ месте, уничтожаются въ другомъ. Если плазмодШ 
встречаетъ на своемъ пути крахмальное зерно, то обволакиваетъ 
его, покрывается оболочкой —  инцтЗерно постепенно 
уничтожается. Содержимое цисты распадается на множество круглыхъ 
участковъ, которые принимаютъ впоследствш веретенообразную форму, 
характерную для Monas amyli. Бродяч1я споры начинаютъ движете 
еще внутри цисты, затемъ уже разрываютъ оболочку и выходятъ на- 
ружу (фиг. 3 9 6 , 397 а, b, 3 9 8 ). Находилъ въ Ташкенте.

2. Pseudospora parasitica, Cienk. Въ клкткахъ Cladophor’bi (въ 
Ташкенте) мне попадались цисты, который заключали въ себе темно- 
коричневыя пятна (остатки пищи). Цисты образовали бродяч1я споры, 
который характеризовались продолговатымъ, грушевиднымъ тельцемъ, 
съ ядромъ, двумя пульсирующими вакуолами и длинной ресничкой.

I  .

По црошествш некотораго времени, монады втягивали ресничку и 
превращались въ амёбъ, который поедали зерна хлорофилла и пере
ходили въ покоющееся состоите, или же образовали снова монады.

Въ первомъ случае —  отъ общей оболочки содержимое отставало, 
съеживалось и покрывалось вторичною оболочкой (фиг. 4 0 0 , а, , с).

3. Pseudospora maxima, Sorok. Означенная монадакакъ построе
ны), такъ и по образу жизни ничемъ не отличается отъ Pseud. Vol
vocis Cienk., но такъ какъ оставить прежнее обозначите для орга
низма, живущаю въ клтъткахъ Oedogonium, неудобно, то я и возво
ди лъ себе изменить назвате.

Pseudospora maxima, какъ кажется, встречается гораздо чаще дру- 
гихъ видовъ. Ея бродяч1я споры продолговаты, крупнее прочихъ из- 
вестныхъ видовъ, имеютъ две реснички, ядро и две пульсирунодгя 
вакуолы. Кроме перемещешя съ места на место, монады изменяютъ 
свои очерташя, могутъ втянуть ресничку и превратиться въ большую 
амёбу. Амёба ползаетъ по поверхности водорослей, проделываетъ от-
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версия въ ихъ оболочке и входитъ внутрь. Здесь идетъ быстрое уни- 
чтожеше содержимаго кормящаго растешя, поел1!  котораго амёба по
крывается оболочкой, образуетъ снова монады или же переходитъ въ 
иокоющееся состоите. Въ последнемъ случай первая оболочка имЪетъ 
неправильное очертате, соответствующее очертание успокоившейся 
амёбы, потомъ следуетъ сильное сокращеше протоплазмы паразита и 
появлете^вторичной оболочки съ двойнымъ контуромъ; наконецъ, за
мечается выделеше остатковъ пищи, причемъ паразитъ еще разъ сжи
мается. Такимъ образомъ, три клетки лежатъ одна въ другой (фиг. 
3 9 4  — 3 9 5 ) . Pseudospora Volvocis Cienk. можно считать за разновид
ность Pseud, maximae, такъ какъ отспше ихъ все состоитъ въ место
обитание

Pseudospora Cienkowskiana, Sorok.. Монады мелки. Внутри заме
чается иногда светлое пятнышко (ядро ? , ресничка втягивается. 
Амёбы также очень неболыпихъ размеровъ, передвигаются довольно 
быстро п входятъ въ отверсие оогонгя Oedogonium. Принявши пищу, 
покрываются оболочкой и образуютъ новыя монады. Покоющееся со
стоите характеризуется присутств1емъ двухъ оболочекъ, вложенныхъ 
одна въ другую; оне имеютъ двойной контуръ и отстоятъ довольно 
далеко другъ отъ друга.

Сколько я могъ заметить, въ оогошй водоросли входятъ не одна, 
а много монадъ (иногда я насчитывалъ до 6); поедая ооспоры, оне 
увеличиваются (какъ кажется) въ своемъ объеме и, облекая поверх
ность ооспоры, сливаются все вместе. Такимъ образомъ, если позво
лено будетъ такъ выразиться, амёбы въ моментъ приняия пищи даютъ 
начало плазмодш. Наружный видъ иописаше исторш развитая Pseud.

Cienkowskianae совершенно подходятъ подъописаше Pseud. Nitella- 
т т  Cienk.; но, опять-таки для удобства, я предлагаю дать организму 
более общее, такъ сказать, назваше, оставляя для разновидности 
прежнее обозначеше.

5. Colpodellapitgriax,Cienk. Монада несколько изогнута, заострена
на обоихъ концахъ. На вогнутой стороне, въ несколько припухшемъ 
месте, видна пульсирующая вакуола; передшй конецъ, снабженный 
ресничкой, заключаетъ въ себе ядро (фиг. 399 а . Движете харак
теризуется дрожатемъ, которое время отъ времени прерывается темъ,
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что задняя сторона монады какъ бы сгибается быстро нисколько разъ 
и какъ будто подталкиваетъ все тело впередъ.

Питается Colpodella одноклетными водорослями. При этомъ, кои- 
цемъ, на которомъ нетъ реснички, она присасывается къ зеленымъ 
ячейкамъ, ирокалываетъ оболочку и втягиваетъ въ себя весь хлоро- 
филлъ. Когда все содержимое кормящаго растешя перешло въ пара
зита, онъ нападаетъ на другую клетку, и, наконецъ, покрывается 
оболочкой, инцистируется. Остатокъ пищи леяеитъ при этомъ, на подо- 
6ie темно-зеленаго или коричневаго пятна, вне протоплазмы монады. 
При переход^ ate въ покоющееся состоите никакого остатка пищи 
не замечается. Образоваше бродячихъ споръ отличается резко отъ 
всего того, что мы видели раньше: молодыя монады выходятъ черезъ 
разрываете оболочки цисты, заключенныя въ тоший, нужный меше- 
чекъ. Мешечекъ этотъ растворяется (?) постепенно и монады осво- 
бояедаются (фиг. 399 я, Ь).

В. Monadineae Plasmatoparae. Sorok.

Во время приняия пищи покрываются оболочкой (превращаются въ 
цисты). Содержимое цисты распадается на 2, 4 и больше участковъ, 
которые черезъ одно или несколько отверстШ въ оболочке выхо
дятъ наружу въ виде амёбъ. Монадз никогда не образую т .

6. Vampyrella Spirogyrae, Cienk. Является въ форме крас-
ныхъ клгЬтокъ, сидящихъ на нитяхъ Spirogyrae. Оболочка состоитъ 
изъ целлюлозы. Кроме того, у молодыхъ экземпляровъ почти всегда 
можно заметить еще вторую— наружное покрывало (Schleier, velum), 
которое съ возрастомъ теряется. Содерясимое красныхъ клетокъ рас
падается на 2— 4 части, выползающихъ изъ своего вместилища, въ 
виде розовыхъ амёбъ, черезъ особыя отверсия. Въ пустой клетке 
замечаются тогда темно-малиновые или коричневые комочки— остатки 
пищи. Амёбы имеютъвидъ или продолговатыхъ протоплазматическихъ 
массъ, или лее шарообразныхъ кусочковъ, дающихъ острые и длин
ные псевдоподш. Зернышки протоплазмы имеютъ самостоятельное 
движете, что особенно заметно въ псевдопод1яхъ, такъ какъ эти по- 
следше безцветны. Когда амёба ползетъ по волокну водоросли, то 
надъ какой нибудь клеткой она останавливается, продыравливаетъ
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оболочку и впускаетъ внутрь кормящаго растешя часть своего полу- 
жидкаго тела. Хлорофиллъ быстро всасывается хищникомъ и скоро 
(около 12— 15 минуть) ячейка Spirogyrae становится пустою. Vampy- 
rella переползаетъ на соседнюю клетку, опустошаетъ ее также быстро 
и нападаешь на водоросль до шйхъ поръ, пока не превратится въ ци
сту. Тогда потребленный хлорофиллъ «переваривается» и постепенно 
превращается въ красные и бурые комочки. Замечательно, что Vam- 
pyrella выбираетъ себе пищу —  такъ какъ, кроме Spirogyrae, никогда 
„не нападаетъ на друпя водоросли.

7 . Vampyrella pendula, Cienk. Въ виде красныхъ клетокъ на
Oedogoniumu Cladophora. Варшруетъ въ величине и сидишь на водорос- 
ляхъ посредствомъ заостреннаго конца, въкоторомъ, въ свою очередь, 
находится особый стержень (ein starrer gerader Faden). Во всемъ ос- 
тальномъ мы видимъ здесь тоже самое, что у V. Spirogyrae: содержи
мое клетки распадается на 2 — 4> амёбы; амёба даетъ тате  же тонте 
псевдоподш, въ которыхъ, однако, зернышет.
Ценковсшй описываетъ для этого вида покоющееся состояше съ дву
мя оболочками (одна будетъ Schleier); внутренняя покрыта небольши
ми возвышеньицами.

8 . Vampyrella vorax, Cienk. на дiaтoмoвыxъ водоросляхъ. Отли
чается резко отъ предъидущихъ; въ то время какъ V. Spirogyrae и 
V. pendula втягиваютъ содержимое изъ клетокъ водорослей и никогда 
не обволакиваютъ какихъ нибудь предметовъ, V. vorax  захваты
ваешь и втягиваешь въ себя одноклетныя водоросли, но никогда не 
пробуравливаешь зеленыхъ клетокъ. Само собою разумеется, что, 
смотря по величине и количеству водорослей, который попались хищ
нику, онъ самъ принимаетъ большую или меньшую величину и форму, 
сжимаясь и растягиваясь. Кроме того, цветъ амёбъ у Y. vorax н е
сколько бледнее прежнихъ видовъ, хотя этотъ признакъ невсегда 
имеешь место.

Попавпйяся водоросли растворяются (на сколько возможно), циста 
распадается на 4- участка, которые и выползаютъ наружу. Въ покою- 
щемся состоянш, остатки пищи никогда не располагаются въ содер- 
жимомъ цисты. Покрывала V. vorax также не имеешь.

9 . Vampyrella polyplasla. Sorok. на инцистированвыхъ Euglen’axb 
Циста распадается на неопределенное число мелкихъ амёбъ, которыя
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покрываются оболочками, будучи заключены въ цисту. Во время вы
хода наружу, амёбы пробуравливаютъ отвергав какъ въ своей соб
ственной, такъ и въ общей оболочкахъ. Опустелая циста заключаешь, 
такимъ образомъ, довольно большое количество пустыхъ мешечковъ 
и нисколько темно-красныхъ пятенъ— остатковъ нищи. Амёбы даютъ 
длинные отростки, сливаются вместе, превращаясь въ плазмодШ, или 
же расподаются на более мелйе движупцеся участки.

ПлазмодШ окутываетъ инцистированныя Euglena и можетъ покры
вать ихъ нисколько за одинъ разъ. Вскоре отъ водорослей остаются 
только неболышя пятнышки. Принявши пищу, плазмодШ выделяетъ 
на своей поверхности оболочку и такимъ образомъ превращается въ 
цисту (Cyste). Если полужидкая масса начнетъ снова выходить въ 
воду, то делается это или черезъ одно или черезъ два отвергая.

Кроме того, при высыхаши препарата, плазмодШ также можетъ 
инцистироваться, но, смачивая протоплазму водою, мы увидимъ, что 
оболочка при дюжъ растворяется. Здесь мы имеешь стадйо Масго- 

cystenслизистыхъ грибовъ. Наконецъ, мелшя амёбы, при недостат
ка влаги, превращаются въ клетку, а при погруженш ихъ воду, ос- 
тавляютъ оболочку; следовательно, подобную фазу развиия совершен
но справедливо назвать Microcysten (какъ у слизистыхъ грибовъ).

Такимъ образомъ, на Vampyrella polyplasta съ необыкновенною яс
ностью можно видеть все то, что встречаемъ у Myxomycetes.

Одно, что составляетъ существенную разницу между организмами 
той и другой группы— это хшцническШ образъ жизни Vampyrella, на 
что Myxomycetes неспособны. Темъ не менее, однако, группа 
которая непосредственно должна стоять за настоящими монадами, 
связываетъ разсматриваемые организмы съ грибами, растительная 
натура которыхъ стоитъ вне всякаго сомнешя. Мало того, -
diopliora brassicae, паразита. причиняющШ большой вредъ капусуе бо
лезнь известна подъ назвашемъ «килы»), заключаешь въ себе при
знаки и СЬуШсПевыхъ и слизистыхъ грибовъ и монадъ; онъ-то и состав
ляетъ связывающее звено между всеми упомянутыми формами.

10 . Nucleria delicatula. Cienk. въ нитчатыхъ водоросляхъ.
Амёбу этого организма узнать довольно легко: она даетъ только 

псевдоподш, по большей же части представляется совершенно гладкою 
на своей поверхности; масса тела (пока не принята пища) безцветна,



неясна, заключаетъ въ себ'Ь много вакуоль, которыя то появляются, 
то снова исчезаютъ, но не съ такою быстротою, какъ пульсируюпця 
пространства; тамъ и сямъ разбросано нисколько (до 5) светлыхъ 
ядеръ съ блестящими ядрышками. Очень мелшя молодыя амёбы снаб
жены однимъ только ядромъ.

Что касается до приняыя пищи, то Nuclearia есть, пожалуй, са
мый хищный изъ описываемыхъ хищниковъ. Она обыкновенно до'Ь- 
даетъ то, что остается отъ Vampyrella, и если ей этого недостаточно, 
то, по свидетельству Ц е н к о в с к а г о ,  нападаетъ даже на нихъ.

Nuclearia, по обыкновеюю, ползаетъ около мертвыхъ нитчатыхъ 
водорослей, пробирается въ какое нибудь отверстие клетки, пускаетъ 
въ ея полость длинные псевдоподш и окутываетъ остатки содержи- 
маго безцветною, крепкою сетью (черезъ несколько секундъ после 
перваго прикосновешя); потомъ, сокращая отростки, отягченные до
бычей, она вытаскиваетъ ее наружу, обдегаетъ со всехъ сторонъ и 
поедаетъ. Случается, что Nuclearia не пользуется уже существующи
ми отверспями въ водоросляхъ, а пробуравливаетъ стенку ихъ и вы- 
тягиваетъ хлорофиллъ описаннымъ путемъ. Кроме того, легко видеть, 
какъ хищникъ, не пуская псевдоподгевъ, окутываетъ своею массой 
одноклетные зеленые организмы и пожираетъ ихъ. Покоющееся со- 
стояше Nuclearia неизучено подробно (фиг. 3 9 2  а).

11 . Nuclearia simplex, Cienk. Амёба прозрачна, съ однимъ ядромъ 
по средине. Встречается вместе съ Nucl. delicatula, хотя поедаетъ 
только разбросанный зерна хлорофилла и крахмала. Часто забирается 
въ трупы коловратокъ (Raderthiere), где размножается во множестве. 
•Покоющееся состояше легко наблюдать даже на предметномъ стекле 
{фиг. 3 9 3 ).

*_ , - v  % *

VI. Myxomycetes (Слизистые грибы).
* /

Слизистые грибы относили прежде къ такъ какъ
некоторый формы въ зреломъ состоянш действительно напоминаютъ 
собою виды Lycoperdon  или Bovsta. Конечно, это было еще въ то 
время, когда не знали исторш развипя этихъ интересныхъ грибовъ, а 
ограничивались только сравнешемъ наружнаго вида представителей 
той и другой группъ. Когда же после работъ д е-Б а р и , Ц е н к о в -
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с к а г о  и др. ученыхъ стаю известными, что однижъ изъ характер
ных^ признаковъ Myxomycetes есть образоваше амёбообразныхъ заро
дышей, которые выходятъ изъ оболочки споръ во время ихъ проро- 
сташя,— изследователи начали стремиться доказать, что слизистые 
грибы суть ничто иное, какъ животные, Mycetozoa. Наконецъ, въ 
настоящее время, когда амёбообразные зародыши известны для мно- 
гихъ изъ представителей растительнаго царства, появлеше ихъ не 
смущаетъ уже никого и не вынуждаетъ относить слизистые грибы въ 
царство совершенно для нихъ чуждое. А еще правильнее, ставить эти 
оригинальный существа на границе съ протистами.

Такъ какъ подробное описаше Myxomycetes здесь совершенно неу
местно, то ограничусь самыми поверхностными замечашями. Грибы,

\  *

носяице упомянутое назваше, не имеютъ мицел1я, чемъ резко отли
чаются отъ всехъ остальныхъ грибныхъ формъ. Разнообраз1е въ на
ружной форме —  поразительное: здесь имеемъ мы тайе, которые 
напоминаютъ плесени; таше, которые напоминаютъ дождевики, тру
товики, и проч,; наконецъ, некоторые представляются въ высшей 
степени изящными деревцами, бокальчиками, сеточками самыхъ яр- 
кихъ окрасокъ. Не смотря на такое кажущееся различ1е, все грибы, 
при проростанш, вместо того, чтобы давать начало грибнице или 
промицелш, выпускаютъ свое содержимое въ виде амёбъ, снабжен- 
ныхъ ресничкой. При этомъ, у многихъ содержимое споры распадает
ся на несколько участковъ еще въ оболочке, у другихъ же— сначала 
выходитъ протоплазма наружу, и уже вне оболочки происходитъ рас- 
падеше на амёбы. Амёбы заключаютъ въ своемъ полужидкомъ теле  
ядра и пудьсируюшдя вакуолы. Такъ какъ на субстрате въ одно и 
то-же время проростаютъ сотни споръ, то эти споры сливаются другъ 
съ другомъ и образуютъ кусокъ движущейся протоплазмы, иногда 
бедаго, желтаго, фшлетоваго и другихъ цветовъ, достигающей 
большихъ размеровъ (въ несколько футовъ). ПлазмодШ движется въ 
виде ветвистыхъ жилъ, студенистыхъ лепешечекъ и проч.; онъвзби
рается иногда на довольно большую высоту, на пни и колонны (въ 
оранжереяхъ) и, достигувъ известной зрелости, скучивается въ виде 
шарообразныхъ или удлиненныхъ телъ различной формы. Поверхность 
плазмодтя при этомъ затвердеваетъ въ оболочку (перидй), а во внут
ренней части, подъ защитой перщця, начинается образоваше споръ

«з
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упругихъ волоконъ капиллицШ (capillitium). Когда, наконецъ, насту- 
паетъ полное созрАваше гриба,"перидШ разрушаегся, капиллицШ вы
лезаем  (всл'Ьдсппе упругости) наружу и выносить споры, чЬмъ спо
собствуем разсЬменетю организмовъ.

Такимъ образомъ, въ жизни слизистыхъ грибовъ мы замечаема, 
два першда: 1 -й— когда они ничгЬмъ почти не отличаются отъ монадъ 
и другихъ нисшихъ организмовъ, и 2-й— когда они нич’Ьмъ не отли
чаются (съ перваго взгляда) отъ настоящихъ грибовъ.

Предлагаютъ i ) делить Myxomycetes на 4- типа:
I. Типъ плАсеней, представителемъ котораго можетъ служить Dic- 

tyosteliurn mucoroides (фиг. 4 0 2 , а, 6, с). Ножка состоим изъ мно
жества многоугольным клйтокъ; на верхушкб сидитъ спорангШ; въ 
немъ развиваются споры, который при проросташи даютъ начало амё- 
бамъ. Весь организмъ безцг/Ьтенъ, напоминаем. Mucor.

II. Типъ Hydnum, куда можно отнести Ceratium liydnoides (фиг. 
4 0 4 — 4 0 8 ) . Грпбокъ состоим изъ пучковъ бйлыхъ сосочковъ (5 0 4 ). 
ПлазмодШ вначале д а е м  начало этимъ сосочкамъ, на которомъ, въ 
свою очередь, показываются ножки; на ножкахъ выробтаютъ споры 
(4 0 5 — 4 0 6 ) . Спора при проросташи выпускаем протоплазму черезъ 
боковую трещину; протоплазма распадается на амёбы (4 0 8 ) .

III. Типъ Polyporus— каковъ, напр., Небольшие 
грибки пронизаны множествомъ узкихъ канальцевъ, напоминающихъ 
трубочки трутовика (фиг. 4 0 3  а, Ь).

IY. Типъ дождевиковъ— каковъ, напр., Большое тАло
разсыпается въ пыль, состоящую изъспороваго порошка (фиг. 4.11). 
KpoMt того, какъ примеры изящества, укажу на (фиг.
4 1 0 ) , 5  temonitis(фиг. 4 0 9 ). Последний весьма напоминаеть мйша-
тюрныя пирамидальныя тополи; капиллицШ составляетъ сетчатую 
основу, между петлями которой помещены споры. КапиллицШ Dicty- 
dium напоминаетъ по своему расположенно грушу. Нити капиллицШ 
иногда бываютъ простыя, иногда вЪтвистыя; иногда же, какъ, напр., 
у Trichia и Arcyria, волокна имАютъ спиральныя или кольчатыя утол- 
щенШ оболочки (фиг. 4 1 2 , 4 1 3 ). *)

*) Famintzin и. Woronin. Ueber zwei neue Formen v. Schleimpilzen. (Мёш. 
de TAcad. Imp. des ec. i  St.-Pdtersb. VII Serie, стр, 13).



Изъ этихъ немногихъ примеровъ можно составить себе некоторое 
ноняйе объ одномъ изъ самыхъ интересныхъ отделовъ микологш —  
о жизни и строении слизистыхъ грибовъ. Понятно, что более подроб
ное знакомство съ ними можетъ натолкнуть на весьма важные обиде 
бшлогичеше вопросы.

■ . • " ' :■%. v w  . ■■ л. ' ' • > '■>

В. FUNGI IMPERFECTI.

Подъ этимъ назвашемъ Ф у в к е л ь соединяетъ татя  формы грибовъ, 
полный циклъ развийя которыхъ неизв'Ьстенъ. Здесь встречаются 
плгЬсени, сумчатые, безплодные мицелш и проч. Тавъ кавъ изъ опи- 
сашя Ascomycetes мы уже знаемъ, что мнойе роды и виды, считав- 
пйеся прежде за самостоятельные, оказались впоследствш пикнидами, 
спермащями и другими органами размножетя многихъ изъ Ругепошу- 
cetes, Discomycetes и проч., то въ настоящее время обратимся только 
къ группе плесеней (Hyphomycetes), которые вероятно также не мо- 
гутъ считаться за самостоятельные организмы, а суть ничто иное, 
какъ конидш более высшихъ грибовъ. Я укажу только на главные 
типы.

Плесени (Hyphomycetes)• • * . ■* 1 *• - V'' j  * 'V1 * • ; • ч ’■

Грибки безъ грибницы и съ грибницей. Гифены (если они есть) 
простые, т. е ., каждый индивидуумъ живетъ отдельно, или же ги
фены несколькихъ экземпляровъ сростаются вместе, образуя плотную 
ножку.

1. Cylindrium,(§nT. 41 4 ). Грибовъ состоитъ изъ цепочевъ продол- 
говатыхъ клетокъ; цепочки простыя или ветвистыя. С. сагпеит на 
нижней поверхности опавшихъ листьевъ дуба, осенью. Краснаго цвета. 
С. candidum белаго цвета.

2 . Helicomyces (фиг. 4 1 5 ) . На гифене прикреплены цепочки про- 
долговатыхъ споръ, завернутыхъ въ виде локона. В. roseus на гни- 
лыхъ стебляхъ дуба и вяза.

3 . Spilocaea(фиг. 4 1 6 ). Круглыя конидш, соединенный цепоч- *)

*) Fuckel, Symbolae Mycologicae; leones fungorum; Bonorden,
Bandbuch d. allg. Mycologie; Corda, Anleitung; Fresenius, Beitrage.
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вами, которыя потомъ распадаются. Живетъ подъ эпидермисомъ ра- 
стенШ. Spilocaea Ротг— на яблокахъ, сложенныхъ въ погребахъ; 
зимою. S. alba Bonord.— на листьяхъ хрена.

4 . Torula (фиг. 4 1 7 ) . Цепочки продолговатыхъ или круглыхъ ко - 
нидШ, простая или ветвистая, безцветныя или окрашенныя. Т. frucli-" 
дега безцветная. На гнилыхъ яблокахъ, грушахъ. Т. pulveracea—
чернаго цвета (фиг. 4 1 8 ) ,  на доскахъ.

.
5. Septonema (фиг. 4 1 9 ) . Продолговатый, иногда немного изогну

тый споры, разделены (поперечно) многими перегородками и соеди
нены въ цепочки. По Б о н о р д е н у ,  цепочки развиваются изъ мице- 
л1я. К ор  д а  грибницы не вид^лъ. 5 . S. на гни
лой коре ольховыхъ ветокъ (Alnus glutinosa), весною.

6. Alysidium. Цепочки продолговатыхъ споръ, паразитируютъ ча
сто на спорахъ другихъ плесеней, напр., на Selenosporium. A. 
vocum (фиг. 4 2 0 , 4 2 1 ).

7. Cylindrosporium. Простая или ветвистая цепочки цилиндриче- 
скихъ споръ выходятъ изъ устьицъ кормящихъ растешй; мицелШ рас
пространяется въ паренхиме листа. С. (фиг. 4 2 2 ).

8 . Sporidesm ium . Круглыя или продолговатая споры разделены въ 
разныхъ направлешяхъ перегородками; сидятъ на грибнице. Sp. fas- 
ciculare на гнилыхъ доскахъ образуетъ черный налетъ (фиг. 423 );  
споры разделены порегородками поперегъ; polymorphism^ споры раз
делены въ разныхъ направлешяхъ (фиг. 4 2 4 )— на доскахъ; Sp. 
radoxum  (фиг. 4 3 4 ).

9 . Coniolhecium. Клубочки коричневыхъ круглыхъ или ненравиль-
наго вида споръ, образуются изъ грибницы подобно Ustilago , ). По
большей части развиваются подъ эпидермисомъ, березы и др. Эпидер-
мисъ лопается и споровый порошокъ выходитъ наружу въ виде чер-
ныхъ точекъ. С. belulinum (фиг. 42 5 ) на березе.

/  _
10. Melanconium. Подъ эпидермисомъ, въособыхъ вместилищахъ,

образуются темныя споры, иногда съ перегородками, которыя вместе 
съ студенистой массой изливаются (черезъ разрываше кожицы) нару
жу. M .diffluens (фиг. 4 2 6 )— на сухихъ веткахъ.

11. Cryptosporium. Весьма напоминаетъ Melanconium. Споры безъ

О В , Сорокину Микодогичесше очерки, 1871.
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перегородокъ, по большей пасти прозрачный и мелмя. Cr. Iiysterioides 
(фиг. 4*27) на сухихъ веткахъ ивы (Salix viminalis).

1 2 .‘Aslerosporium.Споры трехугольныя (въ поперечнике), напо-
минаютъ по наруяшому виду звезду. Iloffmanni (фиг. 429) на 
Fagus sylvatica, часто.

43. Cercospora. Длинный споры съ заостренной и незаостренной 
верхушкой, простая или разделенный перегородками. Гифены после 
отпадашя споръ имеютъ' темныя пятнышки, указываюпця на место 
прикреплешя органовъ размножетя. С. (фиг. 4 2 8 ) образуетъ 
темныя пятна на Apium graveolens.

14 . Helicosporium. На гифенахъ развиваются споры, завернутая 
на подоб!е часовой пружины. Съ перваго взгляда напоминаетъ Helico- 
rnyces. Н. Fuckelii (фиг. 4 3 0 , 43 1 ) на дубовыхъ доскахъ, весною.

15. Helminthosporium. Гифены короткие, выходянце изъ грибницы, 
поддерживаютъ болытя споры, темнаго цвета съ перегородками. 
Helm, fragile. Sorok. (фиг. 439) на гнилыхъкорняхъ хрена (СосЫеа- 
ria) *).

1 6 . Didymosporium. Продолговатая споры, разделенный перего- 
' родками, развиваются подъ эпидермисомъ, который впоследствш и

разрываютъ. D. ЛиЫ (фиг. 4 3 8 ) на веткахъ Rubus.
17. Cladosporium. Простые гифены, съ поперечными перегородка

ми, несутъ цепочки споръ. Молодыя споры (верхушечныя— на ц е
почке) простыл, нижшя же съ перегородками (одной, двумя, даже 
тремя). Гифены иногда снабжены зачаткомъ боковой веточки. Часто 
грибки сидятъ пучками, окрашены въ коричнево-зеленоватый цветъ. 
Cl. tomentosum— на доскахъ (фиг. 437 ).

18 . Cladotrichum. Гифены ветвистые, съ перегородками; несутъ
цепочки споръ, разделенный одною перегородкой. 67. (фиг.
4 3 6 ) — образуетъ белую плесень на гшющихъ шляпныхъ гри- 
бахъ.

19 . Rliinotrichum. Простая, перегородчатый волокна покрыты 
возвышеньицами; эти возвышеньица несутъ продолговатый споры 
lih. simplex (фиг. 4 3 5 )  на кускахъ различныхъ деревьевъ..

2 0 . Camploum (Arthrinium). Простые гифены съ поперечными чер-

') N . S o ro k in . U e b e r  B e l m i n t h o s p o i iu m  f r a g i le  ( H e d w ig ia .  1 8 7 6 ) .

i
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ными подосками, поддерживаютъ на верхушке головку коричневыхъ 
споръ. С. curvatum  (фиг. 4-32) С. caricicola
(фиг. 4 3 3 ) .

2 1 . Scolicotrichum. Гифены сидятъ пучками, перегородчаты, на 
верхушкахъ несутъ по одной споре, разделенной пополамъ. Scol. 
smaragdinum (фиг. 44-0) на сухихъ стебляхъ травы, прикрытой мхомъ.

22. Мтпопгит. Простыя ветвистая и прозрачныя волокна от- 
шнуровываютъ непрозрачныя темныя споры; споры продолговаты съ 
заостренными концами. 31. effusum  (фиг. 4 4 1 ) на гнилыхъ полотня- 
ныхъ тряпкахъ.

2 3 . F usic lad iim . Коротше гифены несутъ одну или две продолго
ватая споры. F .virescens  (фиг. 4 4 2 ) на листьяхъ яблочныхъ де- 
ревьевъ.

2 4 . Cladobotryum. Дихотомичеше ветвистые гифены поддержи
ваютъ по нескольку споръ на своей верхушке; ножка споры (sterigma) 
ясно заметна. Clad, gelatinosum (фиг. 4 4 3 )  на гниломъ куске дерева 
(пирамидальнаго тополя).

2 5 . Menispora. Простые (редко ветвистые) гифены отшнуровываютъ 
цилиндричестя, несколько изогнутая споры, снабженная перегород
ками, двумя ресничками на концахъ или безъ нихъ. М. ciliata (?) 
(фиг. 4 4 4 ) . Я наблюдали интересное явлеше: споры образуются по сре
дине гифеновъ (х ) ,  но какимъ способомъ —  осталось мне неизвест
ными. При надавдиваши на кроющее стеклышко органы размножетя 
разсыпались 1). На сгнившемъ листе дуба, лежавшемъ подъ снегомъ 
(1 8 6 9 ) .

2 6 . Sporotrichum. Гифены ветвятся, начиная отъ своего основашя 
и до верхушки, перегородчатые. Споры отшнуровываются какъ на верх- 
немъ конце волоконъ, такъ и на боковыхъ сторонахъ, Spor. fuscum 
(фиг. 4 4 5 )  образуетъ темный войлоки на гнилыхъ веткахъ хвой- 
ныхъ растенШ.

2 7 . Eaplotrichum. Перегородчатые, простые гифены (неветвистые) 
несутъ головки крупныхъ споръ II. pullum  (фиг. 4 4 6 ) .

2 8 . Triposporium. Перегородчатые, простые гифены несутъ слож

i) У М. glauca по рисункамъ Corda (leones fungorum. т. II, fig. 34) видимъ 
тоже самое.
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ную спору съ 3 — 4 отростками (eine zusammengesetzte mit 3 — 4- Hor- 
nern versehene Spore); отростки снабжены также перегородками (попе
речными) Т. elegans (фиг. 447 ).

29 . Cladobotryum. Гифены ветвятся; вАтвиперваго порядка пере- 
ходятъ въ вАточки втораго и третьяго порядковъ, —  верхушки укра
шены двумя или тремя спорами. Cl. (4 4 8 ), волокна съ пе
рехватами (gegliederte Aeste). ..

30 . Polyactis. Гифены перегородчаты; ветвятся только у верхушки. 
Верхушки нисколько вздуты и покрыты мелкими спорами. Р. vul
garis (фиг. 4 4 9 )— на гнилыхъ огурцахъ.

31 . Bolryiis. Гифены построены подобно предъидущему роду. Вер
хушка усажена ножками, который остаются замАтными послА отпада- 
шя споръ. Bolr. acinomm  (фиг. 450) на гнилыхъ ягодахъ.

32 . Trichothecium. Древовидно развАтвлевные гифены поддержи-
ваютъ на верхушкахъ длинныя овальныя споры; снабженныянАсколь-

\
•киши перегородками. Т. agaricinum(фиг. 454) на гнилыхъ шляп- 
ныхъ грибахъ.

33 . Monosporium. Неправильно вАтвистыя волокна, поддержи
ваюсь овальным споры. М. agaricinum  (фиг. 4 5 5 )— на шляпныхъ 
грибахъ.

34 . Rarnularta.Пучки ножекъ отшнуровываютъ споры различной 
величины (смотря по видамъ). Напоминаетъ Cercospora. В. macros- 
рога  (фиг. 4 5 2 ) —  на стебляхъ колокольчика (Campanula pyrami- 

dalis).
35 . Sterigmatocystis, Родъ, во всАмъ схожШ съ обыкновенньшъ

Aspergillus, но здАсь базидт, вмАсто того, чтобы нести непосредствен
но цАпочки споръ . образуютдеть стеригмы, на которыхъ уже при-
крАплены цАпочки органовъ размножешя. Такимъ образомъ, Sierig- 
matocystis,имттъ вгьтеистыл базидги. St. sulfurea (фиг. 4 5 1 )  
на пометА птицъ.

36. Ifaplaria. Безъ перегородокъ и вАтвистые (на три вАтки) ги
фены, образуютъ споры на своихъ боковыхъ сторонахъ (но не на 
верхушкА). В. Equiseti (фиг. 153 ).

3 7 *  Vertmllium. Гифены вАтвятся на подобГе канделябра; каждая
вАточка оканчивается спорой. V. rubernmum  (фиг. 4 6 3 ) краснаго 
ЦвАта.
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38 . Acremonium. Гифены простые, на всей своей длинЬ усЬяны 
небольшими ножками съ круглыми спорами. A. spicatum (фиг. 4*67) 
на гнилыхъ картофельныхъ клубняхъ.

39 . Myrothecium. Базидш со спорами образуютъ гимещй, сидящШ 
на стромк. Волокна, расположенный на периферш, безплодны. И. 
luteo-album  (фиг. 4 6 4 )  съ желтымъ гиметемъ, окруженнымъ б£лой 
каймой изъ безплодныхъ волоконъ и небольшими продолговатыми 
спорами.

4 0 . Graphiothecium. Волокна образуютъ ложный перитещй, т. е .,  
полый внутри клубочекъ; на верхушкй его нити несутъ цЬпочки про- 
долговатыхъ споръ. Gr. FreseniiFuck. (фиг. 4 6 2 )— на гнилыхъ 
листьяхъ Viburnum Lantana.

4 1 . Grapbium. Гифены сростаются продольно. Верхушка, построен
ная изъ свободныхъ (несросшихся) нитей, состоитъ изъ цилиндри- 
ческихъ, продолговатыхъ споръ, такъ какъ нити распадаются на спо
ры. Gr. peniltioides (фиг. 4 6 8 )  на доскахъ.

4 2 . Согетгитесть Penicillium, котораго гифены срослись также въ
продольномъ направлены. С.glaucum (фиг. 4 7 2 ).

-

4 3 . Stysanus. Ножка гриба построена изъ сросшихся продольно
нитей. Верхушка тгЬетъ видъ пирамидального тополя; она состоитъ 
изъ дЬпочекъ овальныхъ споръ. St. (фиг. 465) на гни
лыхъ кускахъ дерева. Часто на грибкЬ встр^чаемъ Echinobolryvm 
atrum (4 6 5 , х ), который есть, вероятно, вторичные органы размножешя 
шгбсени.

4 4 . Sporocybe напоминаетъ (по строенью стебелька) Stysanus и 
Graphium, но изслЬдоваше головки показываетъ, что споры сидятъ 
зд'бсь по одной на верхущкЬ вЬтвистыхъ волоконецъ. Sp. byssoides 
(фиг. 4 5 6 ) .

4 5 . Fusicolla. Образуетъ аморфныя студенистыя массы и состоитъ 
изъ в'Ьтвистыхъ волоконъ, отшнуровывающихъ полулуниыя и зао- 
стренныя споры. F. Betae (фиг. 4 5 9 )  оранжеваго двЬта. На гнилой 
Beta.

4 6 . Fusisporiwn. Ветвистые гифены, съ перегородками или безъ 
нихъ, несутъ на кончикахъ нолулунныя споры, съ поперечными дЬ- 
лешями, F. candidum  (фиг. 4 6 1 ) .

4 7 . Fusidium  образуетъ налетъ на гншщихъ листьяхъ. Споры
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продолговатыя или цилиндричешя. нитей не замечается (възреломъ 
состоянш) F. cylindricttmна листьяхъ дуба (фиг. 4-58).

48 . Speira. Продолговатыя, разделенный перегородками споры
образуют!, клетчатое тело, которое впоследствш разсыпается. 
Въ молодомъ возрасте мицелШ заметешь. Sp. (фиг.
4 6 0 ).

49 . Helicosporangium (Walzia. Sorok.) Karst. На спирально закупо
ренном!. кончике гифена появляется шарообразная клетка, которую 
обростаютъ боковые прозрачные отростки; центральная ячейка окра
шивается въ коричневый цветъ. Sorok. Паразити-
руетъ на плесени Mucor; Hel. macro Sorok. Тамъ-же гифены 
неветвистые имеютъ присоски (фиг. 469' .

50. Cephalothecium. Гифены простые несутъ по одной двойной 
споре (разделенной пополамъ) или головку такихъ споръ. Ceph. 
candidum съ одной спорой (фиг. 4 7 1 ), Ceph. roseum— съ головкой 
споръ (4 5 7 ).

51 . Stilbum. Ножка изъ сросшихся гифеновъ; споры круглыя съ 
ядромъ посредине. Si. vulgare (фиг. 4 6 6 ).

52 . Dendryphium. Древовидно разветвленные гифены образуютъ
длинным, темнокоричневыя споры, со множествомъпоперечныхъпере- 
городокъ. Dendryphiumsp. (фиг. 470  а, Ь, с).

53 . Aspergillus. Хотя мы уже знаемъ, что грибокъ этотъ есть 
ничто иное, какъ кошщальная форма Eurotium, темъ не менее, 
для многих!, изъ известныхъ видовъ еще найдена высшая форма 
фруктификаща. Поэтому, укажу здесь на формы, описанныя въ пос
леднее время В и л ь г е л ь м  ом ъ.

1. С т е р и г м ы  п р о с т ы  я н е в е т в и с т ы  я.
Aspergillus flavus. Bref. (Eurotium Asperg. flavus. de-By; Asperg. 

capitatus capitulo aureo Miclieli (?) Monilia aurea (Gmel). Persoon (?) 
Asperg. flavus Link. (?); Asperg. flavescens Wreden (?).

Удерживая типичную форму, грибокъ отличается превраснымъ жел- 
тымъ цветомъ. В и л ь г е л ь м ъ  нашелъ для него и склероцш чер- 
наго цвета, въ разрезе— красновато-желтаго.

2. Aspergillus clavalus. Desmaz. (Asperg. glaucus var. clavatus 
Chevallier (?)).

Грибокъ на первый взглядъ весьма похожъ на Penicillium, такъ
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какъ цветъ той и другой плесени одинаковъ. Конечно, это относится 
до невооруженнаго п а з а . Склерощи не найдены.

II. С т е р и г м ы  в е т в и с т ы я .
3.  Aspergillus niger.Van-Tigheni (Eurotium Asperg. niger de-By; 

Sterigmatocystis antacnstica Cramer; Asperg. niger. Brefeld; Asperg. 
capitulo pullo Micheli (?); Monilia pulla Persoon (?); Asperg. phaeco- 
cephalus DR. e t lo n t  (?); Asperg. nigrescens Robin; (?); Asperg. nigri
cans Wreden (?).

По черному цвету грибковъ отличается отъ остальньхъ видовъ. 
Склерощи существуютъ.

У меня Asp. niger развивался въ продолжены целой зимы на на
стое изъ дубильнаго завода. Описате грибка совершенно подходитъ 
подъ сделанное фанъ-Тигемомъ, следовательно, сомневаться въ иден
тичности формъ н'Ьтъ основашя. Темъ не менее, какъ это легко убе
диться изъ фиг. 52  нашей таблицы, стеригмы у грибка не представ
ляются ветвистыми. Изъ несколькнхъ десятковъ препаратовъ, ко
торые мною наследовались самымъ тщательньшъ образомъ, я могъ 
убедиться, что цепочки сиоръ сидятъ на простыхъ ножкахъ. Во вся- 
комъ случае, однако, я ставлю Asp. niger въ секцно съ «Stipites coni- 
diferi sterigmatibus ramosis, vesica terminali globosa», какъ это де- 
лаетъ В и л ь г е л ь м ъ — быть можетъ, у меня подъ рукой были не 
вполне правильно развивпйеся экземпляры.

4 . Aspergillus ochraceus. Wilhelm (Asperg. ochroleucus Hal
ler (?); Monilia ochroleuca Gmelin (?);.. Monilia sulfurea Persoon (?) 
Sterigmatocystis sulfurea. Fresen. (?) Цветъ грибка темно-желтый 
(tief ockergelb); вышина его гораздо выше, нежели’ Asp. flavus, 
отъ котораго отличается и цветомъ (я уже не говорю о строенш 
стеригмъ). Склерощи существуютъ и развиваются иногда не только 
на нижней поверхности субстрата, но и на верхней, цвета желто-ко
ричневато, въ разрезе беловатаго.

5 . Aspergillus albus. Wilhelm (Asp. candidus (Link) Saccardo. (?); 
Asperg. sterigmatophours. Saccardo (?);. Aspergillus dubius Corda (?); As
perg. niveus Micheli (?); Asperg. albus Haller (?); Monilia alba Gmelin (?); 
Monilia Candida Persoon (?); Asperg. candidus Link (?): Monilia albicans 
Persoon (?).

Форма весьма редкая. Особенно интересно то, что, не смотря на со-

V \ '
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зргЬвате споръ, бтълый цвтьтъ грибка остается навсегда. Склероцш 
не найдены *).

Въ этомъ краткомъ очеркй изв'Ьстныхъ видовъ Aspergillus"’а я ука- 
залъ только на признаки, которыми можно руководиться при грубомъ 
опред'Ьленш плесени; подробности же, понятно, можно почерпнуть изъ 
подробной монографш, гд'Ь, кромй систематическаго обзора, приво
дится и описаше исторш развийя, анатомическихъ особенностей, и 
проч.

Такъ какъ, говоря объ отдгЬлгЬ H, имелось въ виду по
знакомить съ разнообраз!емъ строешя шгйсеней вообще, то я и не при
держивался строго какой нибудь системы, а выбиралъ наиболее инте
ресные роды изъ самыхъ разнообразныхъ семействъ.

Не надо, однако, предполагать, что «Fungi imperfecti» Ф у к к е л я  
состоятъ исключительно изъ Hyphomycetes; я уже говорилъ раньше, что 
сюда же относятся группы, полный циклъ развитая которыхъ извйстенъ 
пока: изъ ржавчиновыхъ (Uredineae) мы встрйтимъ здйсь Aecidium

Verbasci, А ес. xyloslei и др.; изъ —  ,
Phoma, Darluca, Labrella, LeptotAscochyla,

Seploria\ изъ Sphaeropsidei—  Pestal, Seiridium, изъ
Cylisporacei—  Cytispora, Myxosporium  и проч. и проч.

Я оставилъ ихъ совершенно въ сторон^, потому что Phyllostictei, 
Sphaeropsidei, Cytisporaeei суть пикниды или спермацш Ascomycetes, а 
съ строешемъ этихъ органовъ размножешя мы уже знакомы изъ крат
кого онисашя сумчатыхъ грибовъ вообще.

л  ' г  * о• • * 1

*

ДОБАВЛЕНЫ КЪ I ЧАСТИ.

I. Причины возникноветя чумы.
Мы говорили въ нашихъ первыхъ главахъ о причинахъ возникно

ветя  заразительныхъ болезней и видйли, какъ смотрятъ на этотъ во- 
просъ въ настоящее время. Группировка эпидемШ на м!азматичешя, 
контайозныя и проч.— даетъ намъ возможность съ большою вЪроят-

*) Wilhelm, Beitr. z. Kenntniss d. Pilzgattung Aspergillus, 1877.
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ностью представить картину появлешя той или другой формы инфек- 
щй. Соглашаясь съ т!мъ, что не все то справедливо, что печатается 
по поводу паразитной теорш, мн! кажется все-таки возможно в!рить 
и въ работы Б у х н е р а ,  которыхъ мы слегка коснулись *). Тй'въ са- 
момъ д !л ! ,  допустимъ, что известная бол!знь (положимъ— чума) за. 
виситъ отъ развиия въ организм’!  животнаго шизомицетовъ; они всегда 
существуютъ въ гниющей вод!, которую пьетъ скотъ, пасущШся въ 
нашихъ степяхъ. Бактерш, нопавъ въ т!ло, производятъ въ начал! 
самыя незам!тныя разстройства и зат!мъ выбрасываются вонъ съ ис- 
пражнетями; зд!сь они могутъ образовать споры, разлетаясь въ раз
ный стороны, пбпадаютъ въ организмъ втораго субъекта; въ этомъ 
посл!днемъ бактерш опять производятъ разстройство, но бол!е силь
ное, такъ какъ пзв!стно, какъ легко прюбр!таютъ шизомицеты вред
ное свойство. Попадая изъ животнаго въ животное, микроорганизмы 
усиливаютъ свои смертноносныя качества, пока не сд!лаются настоя
щими контапямп, настоящими носителями заразы. Такимъ образомъ, 
изъ обыкновенныхъ, положимъ, бактер1евъ, почти всегда существую- 
щихъ въ гнилой степной вод!, развились въ нашемъ прим!р! контагш 
чумы.

Не смотря, однако, на такую простоту гипотезы, мнопе стараются 
отъискать причину возникновешя чумы и другими способами. Такъ, 
наприм!ръ, А р и с т о в  ъ, въ своей небольшой стать! по этому вопро
су, указываетъ на н!сколько исходныхъ точекъ эпидемш.

Въ начал! авторъ, заявивъ, что въ н!которыхъ м!стахъ симбир
ской губернш онъ всегда вид!лъ чуму только занесенную 2); т!мъ не 
мен!е, въ саратовской— были случаи (и весьма н ер !д те), когда эпи
демш показывались между животными, совершенно изолированными, 
удаленными иной разъ на н!сколько десятковъ верстъ отъ селешй и 
дорогъ и оставленныхъ на выкормъ въ довольно обширныхъ степныхъ 
участкахъ. Въ сел!„ Пинеровк! одно крестьянское семейство, желая 
дать своей коров! лучшШ кормъ, оставило пастись ее въ л!су и —  
корова забол!ла чумой.

*) О нихъ мы будемъ говорить подробно.
*) Мш П . uipucm ooz, Матер1алы къ изученш причинъ возникновешя чумы 

на рогатомъ скот* (Арх. ветерин. наукъ, 1881, книжка 2, стр. 64).



365  —

Прежде всего Аристовъ видитъ причину «самостоятельная разви
тая» болезни въ томъ, что безвод!е, которымъ страдаютъ здесь степи, 
вывуасдаетъ имеющихъ участки земли пользоваться весенней (снеж
ной) и дождевой водой въ теченш лета. Весною, когда овражки на
полняются водою, д’Ьлаютъ плотины и такими прудами пользуются въ 
продолжены всего лета и люди, и животныя. Обыкновенно вода въ 
конце апреля или въ начале мая начинаетъ зацветать и, по словамъ 
автора, «вообще претершЬваетъ все фазы брожешя (?) застойной воды». 
Особенно, прибавляетъ онъ, повидимому, вреденъ першдъ въ начале 
цвететя воды (!).

Собственно, противъ этого положешя возразить невозмоашо, толь
ко брожетя въ воде, я думаю, допустить нельзя, а слово это сле- 
дуетъ зъм'Ьнитъ— «гтетем ъ ».

Вторая причина, которую Аристовъ называетъ «уашшою, роковою» 
и которой онъ придаетъ большое значеше (чуть-ли не большее, нежели 
гнилой воде)— есть по мха. Основывается все на народной поговорка 
«ляясетъ помха на траву— трава желт'Ёетъ, да хлебъ— зерно истлеетъ, 
на человека, скотину— болезнь будетъ». Указываютъ, будто-бы хо
лерные годы совпадали именно съ т'Ьмъ временемъ, когда бывала помха.

Что-ate такое помха? Это есть ни что иное, какъ известное состоя- 
me атмосферы 1), выражающееся въ следующему обыкновенно при 
восточномъ ветре, во время бездожддя, появляется легонькШ туманъ, 
мгла; барометрическое давлеше воздуха вероятно изменяется, воздухъ 
делается peate «дышать нечемъ». Это состоите атмосферы немного 
похоже на состоите воздуха передъ грозой, только въ духоте примеши
вается какой-то своеобразный, несильный запахъ, въ роде гари. Люди 
чувствуютъ при этомъ сухость и непр1ятный вкусъ во рту, животныя 
безпрестанно готовы пить. Скотопромышленники знаютъ это и поятъ 
скотину въ это время раза по четыре въ день. Такая жажда ясно
указываетъна повышеше внутренней температуры животныхъ. Расте-/
шя покрываются иной разъ сероватымъ, а иной годъ желтоватымъ, 
порошкообразнымъ налетомъ, кавъ-бы пдёсенью. Такое состоите по
годы продоля;ается несколько дней. Что это за атмосферное явлеше и 
въ чемъ заключается сущность вл1ятя на организмъ животнаго и че- *)

'" 1 .
*) L. с, стр. 66.

t
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ловтЬка, пока трудно объяснить, но что помха должна оказывать вл1я- 
Hie на здоровье —  это несомшьнно. Есть большая вероятность, что 
помха является существенной причиной возникновешя эпизоотш (?).
Крестьянезнаютъ это и заранее предсказываютъ или неурожай, 

или болезнь. Вл1яше помхи на растешя— очевидно. Если помха появ
ляется во время созревашя хлебовъ, то она портить зерно; зерно те- 
ряетъ свою добротность.

Изъ приведеннаго места читатель ясно видитъ, что Аристовъ 
склоненъ придать большее значеше помхе, нежели воде. Но хотя онъ 
ссылается на предскаше крестьянъ и хотя онъ считаетъ вл1яше это
го состояшя погоды на здоровье несомненнымъ, а на растешя очевид- 
нымъ, темъ не менее, дело можно объяснить несколько иначе.

Во время засухъ на злакахъ (какъ культурныхъ, такъ и дикихъ), 
въ особенности въ степяхъ, появляются паразиты Erysiphe съ ея 
конид1альной формой (Mehltau-немцевъ), представляннщеся для про- 
стаго глаза «сероватымъ порошкомъ» или же ржавчина —  въ виде 
«желтоватаго» налета; и та и другая болезнь, пожалуй, въ общежитш 
можетъ назваться «плесенью». Когда паразиты развиваются на хле- 
бахъ «во время созревашя», то действительно зерно можетъ «терять 
свою добротность». Нечего и прибавлять, что между туманомъ съ за- 
пахомъ гари и грибками нетъ ничего общаго, и предсказаше крестьянъ 
есть одно cyeBepie. Что-же касается до вл1яшя упомянутыхъ расти- 
тельныхъ паразитовъ на организмъ, то о нихъ мы уже говорили *); 
даже если допустимъ, что все то, что сказано по этому поводу, спра
ведливо (а по моему, вопросъ не можетъ считаться решенными), то и 
тогда заболевашя непохожи на чумные припадки.

Затемъ, Аристовъ замечаетъ, что случай заболевашя въ селе 
Пинеровке, приведенный выше, также интересенъ въ томъ отношенш, 
что помха не повл1яла на скотъ, памшйся въ отврытомъ месте; лш- 
вотное же, которое паслось въ лесу, заболело. «Это можно объяснить 
темъ, говоритъ авторъ, что испарешя земли, неразлучный съ пони- 
женнымъ барометрическимъ давдешемъ воздуха, задерживались въ 
лесу (?)». По моему, это объяснен1е совсемъ ужъ туманно. 1

1) Вспомнимъ Ф т ари  и его изсдфдовашя надъ холерньшъ контаиемъ въ 
ЕгипгЬ.

✓



Наконецъ, третья причина— повышен! е внутренней температуры 
животныхъ во время помхи. При этомъ въ крови происходитъ изм'Ь- 
nenie (въ строенш кровяиыхъ шариковъ), а всл'Ьдств1е такого пзш'Ь- 
нешя подготовляется удобная почва «для метаморфозироватя споръ 
Penicillii glauci въ форму, порождающую чуму (?)». Такая смелая фан- 
таз1я основана на теорш Еолотебпова, по которой бактерш проиСхо- 
дятъ изъ грибницы упомянутой плесени, которую «можно всюду 
найти».

О посл'Ьднемъ предположены даже затрудняешься сказать что ни- 
будь. Къ чему тутъ образоваше Penicilliuin? какое отношете его къ 
крови? какъ связать эту плесень съ помхой? Во всемъ этомъ, согласи
тесь, нгЬтъ логической связи.

Въ конце статьи помещено 8 вопросовъ, на которые предлагается 
ответить, въ роде: какого рода организмы развиваются при броже- 
нт застойной воды въ степныхъ прудахъ? KaKie результаты могутъ 
дать прививки здоровыми животными налета, замИченнаго мною при 
помхе? и проч.

Оригинальный взгляди по поводу возникновешя чумы высказываети 
Е в с ' Ь е н к о  1). Они говорити: Допустимъ, что чуму производити не 
какой-то чумный яди, а просто известное состоите темп., климата или 
погоды, мозкетп быть, даже особенность корма. Допустими все это на 
время. Тогда все зкивотныя той местности, где господствуети чума 
отн этихъ агентовъ, будутъ предрасположены къ заболевание чумой. 
Не достаетъ только небольшаго раздразкешя, чтобы уже предрасполо
женное животное заболело. Такое раздразкеше является въ прививка 
болезненной матерш. Прививай эту чумную матерш въ другой стране,

Г

или, хотя и въ той же, но чрезъ долгое время, спустя по прекраще- 
нш чумы, положительно нельзя будетъ вызвать чумы -). Если это не
верно, то отчего одно изъ свойетвъ чумной матерш: ея недолгосохра- 
няемость, ея дегкая уничтожаемость въ воздухе отъ засыхашя, вооб
ще недолговечность?4

У Р а в и ч а  * 3) на странице 51 говорится, что больше 2 ‘Д месяцевъ

1) Евстьенко. Чума съ точки зрйтя теорш самовозникновен1я 1881, стр. 12.
3) Для доказательства у Евс'Ьенко имеются 63 опыта, пока неопубли

кованные,
8) Равичь, Руководство къ эпизоотш.
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чумная матер1Я сохраняется {нужно, значить 1), все-таки допу
стить самовозникновеше чумы, бываютъ лее годы безъ чумы? откуда 
тогда она берется)? Эту недолговечность нужно было признать для 
того, чтобы прививаше приходилось только въ чумное время и въ чум
ной местности.

Я указалъ, продолжаетъ Евсеенко, на 2V 2 месяца, какъ на самый 
долгШ срокъ, будто бы доказанный; обыкновенно лее долговечность 
чумной матерш измеряютъ днями и далее часами. Кроме того, въ 
чумное время и въ чумной местности, что ни прививай лшвотнымъ: 
будетъ ли то оспа, сапъ или просто дестиллированная вода (?), все 
равно разовьется чумный (??) процессъ 2). Ведь, какъ видно изъ ли- 
тературныхъ даннныхъ, все чумопрививашя производились только въ 
местахъ зачумленныхъ и притомъ въ чумное время 3); въ здоровыя 
же, очень отдаленный местности отъ места, где господствуетъ бо
лезнь, прививаше чумы никогда (?) не распространялось, оно не удава
лось 4). Я скорее всего допускаю,, что чумная лихорадка, которая 
только и существенна при чуме, зависитъ отъ нервной системы, отъ 
особеннаго ея состояния. Это состоите вызывается просто (?) погодой, 
сыростью, холодомъ или жаромъ, при испорченномъ количестве кор
ма. Предрасположеше- къ заболеватю и заключается въ этомъ раз- 
строенномъ состоянш нервной системы, которое въ данной местности 
обще всемъ животнымъ, потому что все они подверлсены вл1яшю од
ной и той же погоды.

Евсеенко резюмируетъ все сказанное въ своей брошюре следующи
ми словами: чума есть однонедельный тифъ съ быстрымъ началомъ и 
концемъ, причемъ она можетъ возникнуть при известныхъ климати- 
чеекихъ услов1яхъ везде и во всякое время.

Ставъ на такую точку зрешя, продолжаетъ авторъ ,чсамовозникио- 
вешя этой болезни, мне кажется, будетъ вполне (?) понятнымъ, по
чему убиваше больныхъ животныхъ увеличитъ только количество

*) Подчеркнуто авторомъ.
3) Авторъ им'Ьетъ 78 опытовъ, доказывающихъ это положение.
8) Чумопрививате въ Кардовкй Р а у п а х а  и на СалмыпгЬ про®. Р а в т а  и 

другихъ.
4) Авторъ опять-таки иагЬетъ 72 опыта.



—  369 —

жертвъ, не уменьшая въ тоже время распространешя самой болезни 
на.другихъ животныхъ.

Доказывая, что чума есть однонедельный тифъ, Евсеенко отри- 
цаетъ прививаемость, заразительность ея, выражаясь такъ: несмотря 
на многочисленные и почти въ каждомъ случай положительные (!) 
опыты прививашя, я не убеждаюсь, что можно привить чуму1) и что 
чума заразительна (въ смысл!} коцтапя).

ЗатКмъ, высказавшись такимъ образомъ, онъ уже трактуетъ о пред- 
расподржеищ, раздраженш, недолгорохраняемости чумной матерш, и 
проч.— о чемъ мы уже говорили.

Не знаю, какъ на другаго читателя, но на меня теор!я Евсеенко 
не произвела впечатлешя такой, которая бы подвинула вопросъ хоть 
на одинъ шагъ. «Нервное раздражите» есть фраза, на которую можно 
свалить все, что недоступно нашему понимание. Во всякомъ же случаи 
оно есть слгЬдств1е чего-то, а оно... остается покрыто такимъ же 
мракомъ неизвестности, какъ и до появленья брошюры Евсеенко.

Удивительная нгЬтъ ничего, что чумная матергя заразительна, по- 
ложимъ, только 2 7 2 месяца. Масса шизомицетовъ не выноситъ высы- 
хашя, следовательно, недолговечна; въ особенности, если какой-ни
будь Bacillus не успелъ произвести свои споры.

Затемъ, по автору, все объясняется «просто» погодой, сыростью, 
холодомъ или жаромъ, при испорченномъ (?) или недостаточномъ кор
ме, т. е ., нервное состоите, которое вызываетъ предрасноложеше къ 
заболеванию чумы, вызывается поименованными уш ш ями. Но, опять 
таки, все это, быть можетъ, только благопр1ятствуетъ развито въ 
животныхъ организованнаго контапя.

Конечно, лучше всего будетъ подождать, когда Евс'еенко онубли- 
куетъ свои 213 опытовъ (63 ч- 78 -ь  72) ,  тогда, можетъ быть, при
дется и въ самомъ деле изменить свой взглядъ; пока же, если оста
вить въ стороне некоторую резкость выраженШ, надравлевныхъ про- 
тивъ г. Р а е в с к а г о  2), брошюра мало кое чего доказываетъ, а ея 
содержаше не соответствуетъ тому громкому названш, которое вы
ставлено на обложке.

’) ПроФ. Золот овекш , Отчетъ о чумопрививанш.
я) Напр., м*сто, гд* говорится о м ут ност и взгляда  автора (стр. 11), о 

несообразностяхъ въ книг*, сводящих/!, достоинство ея до нуля, и проч.
24
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Р е н е л ь т ъ ,  въ недавно появившейся статье, совершенно справед
ливо указываетъ на возможность появлетя чумы и въ нашихъ широ- 
тахъ *), а не такъ, какъ думали мнопе, т. е . , что она первобытно 
развивается только на югё и восток!  Россш. Такимъ образомъ, мн!- 
me Р а в и ч а, допускавшаго зарождerne чумы вездгЬ, какъ бы подтверж
дается.

Причина появлешя эпизоотш сводится на недоброкачественность кор
ма. Сборъ хлеба и с!на, говорить Ренельтъ, весьма затруднялся дождя
ми въ предъидущемъ году; кормъ для скота хотя собранъ былъ въ доста- 
точномъ количеств!, но былъ недоброкачественъ. Дожди въ 1864- г. шли 
въ этой местности настолько меньше, что не разрушили всей почти 
питательности корма, какъ это было въ другихъ м!стахъ губернии, и 
оттого, въ теченш зимы кормлеше животныхъ хотя не совс!мъ не- 
питательнымъ, но тухлымъ с!номъ, соломою и проч., не остается 
безъ вредныхъ последствий для здоровья, что весьма рельефно видно, 
напр., на лошадяхъ, которыя отъ такого корма нередко уже по исте- 
чеши трехъ недель получаютъ запалъ.

Самообразоваше чумы, по вгляду Ренельта, могло здесь произойти 
сл'Ьдующимъ образомъ. Явно проглядывала, почти съ саиаго начала 
падежа, наклонность забол!вавшихъ животныхъ къ тифозному стра- 
данш брюшныхъ органовъ и поносу, которая образовалась и перехо
дила въ самую злокачественную форму этого страдашя— въ чуму, при 
содействие снежной воды и другихъ бол'Ьзнетвориыхъ моментовъ, бла
годаря недоброкачественному зимнему корму, который, поел! долго- 
временнаго вл1яшя на животныхъ ненастья предшествовавшаго года, 
хотя и былъ еще на столько питателенъ, что сохранилъ скотъ отъ 
голодной смерти, но, т!мъ не мен!е, вызвадъ такого рода разстройство 
питашя, что при незначительномъ повода къ забол!вашю животныхъ, 
последнее приняло тифозный характеръ и въ хлйвахъ съ большимъ 
числомъ скота достигло той степени злокачественности, которая спо- 
собствуетъ самостоятельному распространена болезни въ вид! дей
ствительной чумы 2).

*) Ренельтъ. Къ вопросу о самЬзарождеши скотской чумы (Архивъ ветер, 
наукъ. 1881, декабрь, стр. 372). 

а) Ренельт ъ . L. с., стр. 385.



Изъ этой картины, какъ мнА кажется, можно видеть, какъ конта- 
гШ постепенно, переходя изъ организма въ организмъ, пр1обр,Ьтаетъ 
свои смертноносныя свойства.

Въ противуиолоясность лицамъ, объясняющимъ чуму нервными раз* 
стройстваийг и отрицающимъ ея заразительность, очень мнопе, не 
менАе компетентные ученые силятся доказать паразитную натуру 
контапя. Съ описашемъ его' и съ полной исторгей вопроса мы будеиъ 
говорить въ спещальной части.

II. О существовангибактергевз писан яхз.
Въ добавлете къ тому, что мы уже говорили относительно возмож

ности существованья микроорганизмовъ въ здоровыхъ тканяхъ, укажу 
на опыты М о т т а и Г о р с л е я 1). Авторы убивали яшвотныхъ или 
вдыхашями хлороформа или вдыхан!ями эфира и, какъ только дыха- 
тельиыя движен!я прекращались, они погрузка ли яшвотное цАликомъ 
въ ванну, содержащую 5%  растворъ карболовой кислоты.

Въ тоже время приводился въ дАйств1е аппарата, доставляющ!й 
распыленную струю раствора карболовой кислоты для того, чтобы очи
стить по возмоясоости атмосферу прежде, чАмъ приступлено будетъ 
къ дальнАйшимъ манипулядьямъ. Трупъ яшвотнаго вынимался изъ 
ванны только тогда, когда онъ успАвалъ совершенно намокнуть. Жи- 
вотъ быстро вскрывался подъ струей раствора карболовой кислоты 
(1 : 40 ) и обнаясалась vena cava inferior, верхшй конедъ которой за
хватывался петлей, послА чего стАнка вены приподнималась и слег
ка царапалась ножемъ. ЗатАмъ черезъ истонченное такимъ образомъ 
мАсто стАнки втыкался заостренный конедъ пипетки и отламывался 
среди вены. Такъ какъ вслАдств1е предварительнаго накалйвашя и 
запаиващя пипетки въ ней всегда имАлось безвоздушное простран
ство, то послА отламывашя конца, кровь наполняла , ее; она быстро 
удалялась и подъ карболизованной струей заливалась воскомъ. Ером А 
крови, авторы брали также почки и друпе органы животнаго и мыш
цы, и помАщали ихъ или въ парафинъ, подобно Т и г е л ю  и С а н 
д е р с о н у ,  или въ промытыя карболовой кислотою стклянки. ЗатАмъ

*) The Journal of Physiology edited by M. Foster. 1882, t . 3. №№ 3, 4 
(Военно-Медиц, Журналъ 1882, мартъ, стр. 98).
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одинъ рядъ препаратовъ помещался въ теплый шкапъ, температура 
въ которомъ держалась на 37, 5°  Ц. ,  а другой оставлялся въ обык- 
новенномъ шкапу, въ которомъ температура въ декабре была равна 
8°, а въ т л е  20° Ц. Препараты въ тепле загнивали, конечно, бы
стрее и въ нихъ быстрее появлялись различной формы бактерш; но 
за то (за исключешемъ одного животнаго) во всЪхъ случаяхъ появля
лись шизомицеты; авторы, на основанш этого, считаютъ себя въ праве 
утверждать, что зародыши бактер!евъ имеются уже въ здоровыхъ жи- 
выхъ тканяхъ животнаго организма.

Интересно то обстоятельство, что у различныхъ животныхъ встре
чаются зачастую различной формы бактерш. Кроме того, зародыши, 
взятые прямо изъ матки, заключали въ себе также шизомицетовъ, 
техъ же самыхъ, которые находимы были въ тканяхъ материи.

Интересно и то, что развитае безчисленнныхъ массъ Bacterium 
termo можетъ и не сопровождаться непр!ятнымъ запахомъ. Единст
венное животное, въ органахъ котораго авторы не могли найти бакте- 
р1евъ (молодая кошка), представляло за то среди своихъ тканей катя  
то безчисленныя блестяпця тельца, которыя могли быть спорами ка
кой нибудь изъ формъ микроорганизмовъ.

Такимъ образомъ, авторы приходятъ къ тому же заключенно, какъ 
и С а н д е р с о н ъ ,  Т и г е л ь ,  Б е ш а н ъ ,  Н е н ц к и и  Д ж 1 а к о з о ,  
т. е. ,  что въ здоровыхъ тканяхъ существуютъ или совершенно раз
вившиеся шизомицеты или споры ихъ.

III. АНазмы и контагт. .
Я позволяю себе привести еще одно м нете по вопросу о м!азмахъ 

й контапяхъ.
Проф. З е м м е р ъ  говоритъ объ этомъ следующее *):
Въ большинстве учебниковъ частной патолог!и и терапш, по ин- 

фекщоннымъиповальнымъ болезнямъ, приводятся следующ!я группы:
1) Чисто м1азматичестя болезни (маляр!йныя).
2 ) Шазматически-контагшзныя болезни: сибирская язва, холера, 

брюшной тифъ, дизэнтер!я, желтая горячка, чума, инфлюэнца.
3) Чисто контайозныя болезни: чума рогатаго скота, повальное

О Зем м еръ , О современныхъ границах^ лпазматическихъ и контагюзныхъ 
болезней. (Арх. ветерин. наукъ, 1880),
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воспалеше легкихъ, оспа, сапъ, бешенство, дифтеритъ, скарлатина, 
корь, сыпной тифъ, заразительные катарры и сифилисъ.

Ни объемъ, ни это делеше, по мненш Земмера, не соответствуют  
новейшей точке зрешя въ этой области и потому онъ предлагает!, 
следующую группировку:

1. Чисто мгазматичетя незараз болезни, не перено
симый путемъ прйвивашя: маляр1я, инфлюэнца, meningitis cerebro-spi- 
nalis, злокачественная катарральная болезнь рогатаго скота, morbus 
miliaris, крупъ, крупозная пневмошя и плевритъ, рожа свиней, эпи
зоотически гепатитъ свиней и катарры.

2) Непосредственно заразительный болезни, переносимыя пу
темъ прививашя:

a) Сибирская язва, септицэмгя, шэмгя, повальная болезнь Техаса, 
американская чума свиней, септическая и шэмическая родильная го
рячка, дифтеритъ, рожай острые заразительные катарры.

b) Сапъ, собачье бешенство, оспа, ящуръ, чума рогатаго скота, 
сыпной и возвратный тифы, скарлатина, корь, горячка Dengue (эпи
демическая болезнь, впервые появившаяся на Антильскихъ островахъ 
и у Ераснаго моря; не бываетъ у животныхъ), сифилисъ, туберку- 
лозъ и случная болезнь. Эти болезни непосредственно переносимы 
безъ промежуточных!, ступеней, какъ это бываетъ (если сравнить съ 
переносомъ животныхъ паразитовъ) при трихинахъ, чесоточныхъ 
клещахъ и грибкахъ при herpes и favus.

При всЬхъ болАзняхъ, исчисленныхъ подъ а), можно всегда дока
зать развипе заразы изъ м1азмы и изъ другихъ предваритедьныхъ 
ступеней. Относительно болезней, упомянутыхъ въ Ь), мноие авторы 
уже не принимаютъ происхождешя ихъ вслЬдстгле мiaзмaтичecкиxъ 
вл1янШ; они утверждаютъ, что эти болезни исключительно распро
страняются только чистыми контапями.

И действительно, этотъ способъ распространешя при последней 
группе самый частый, но все-таки и здесь нельзя совершенно отри
цать продолжающееся самостоятельное развипе прпчинъ болезней.

3) Посредственно переносимыя, непртиваемыя болезни, переда
ваемый только черезъ посредствуюпця ступени, которыя должны быть 
пройдены вне животнаго организма: брюшной тифъ, холера, дизэн- 
eepifl, чума, желтая горячка, varicellae.
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Эти посл'бдшя болезни, если сравнить ихъ съ животными парази
тами, подходятъ по существу своему къ ленточнымъ и печеночнымъ 
глистамъ и къ большинству круглыхъ глистъ. При приведенной 
выше группировка Земмеръ не ограничился одними болезнями жи- 
вотныхъ, но включилъ и болезни человека.

Затемъ следуем опредЬлеше: что такое м1азма и что такое кон- 
тапй? Какъ известо, говорить авторъ, въ медицинскомъ м!ргЬ до на
стоящая времени еще не существуем, соглапя относительно опреде
лена м1азмъ и контаиевъ. Шазмами называютъ вредныя вещества, 
образуннщяся ешь яшвотнаго организма, въ почве, въ застоявшихся 
водахъ и болотахъ— вещества, которыя не могутъ быть воспроизведе
ны въ животномъ теле и дМств1е которыхъ зависишь отъ количества 
ихь. Эти вещества могутъ отравить животный оранизмъ, такъ что 
онъ заболеваем известными, весьма характерными, определенными 
болезнями, именно мгазматическими.

Подъ контагиями разумеютъ таюя вредныя вещества, которыя 
развиваются внутри человеческая тела и которыя вызываютъ 
болезни, могуцця, благодаря вредному веществу, разможающемуся и 
воспроизводящемуся въ организме, перейти на другихъ животныхъ; 
эта передача болезни можем произойти или при непосредственновгь 
соприкосновенш, или же путемъ прививатя, или, наконецъ, на извест- 
ныхъ разстояшяхъ черезъ воздухъ, безъ всякаго непосредственная 
соприкосновешя съ животнымъ. Согласно съ этимъ делятъ контагш 
на летуч1е и нелетуч1е.

HeieTynie контагш содержатся въ слизи, гное, крови и другихъ 
составныхъ частяхъ тела, такъ называемыхъ vehicula, и могутъ быть 
перенесены на другихъ животныхъ только посредствомъ этихъ ве- 
ществъ; после дшя всего легче действуютъ черезъ пораненныя места 
кожи, черезъ подкожную соединительную ткань и путемъ крови. Ле
тучими контапями называютъ, напротивъ, таше, которые испаряются 
черезъ легюя и кожу (?), выделяются пбтомъ и другими отделешями 
и выделешями и уносятся воздухомъ въ виде весьма мелкихъ ча- 
стицъ; после дшя вдыхаются другими животными, или же вступаютъ 
черезъ кожу (?) и черезъ пищеварительные органы и такимъ обра- 
зомъ вызываютъ заражеше.

Къ болезнямъ съ нелетучими контапями причисляютъ: сибирскую
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язву, сапъ, лихой, заразительные катарры, случную болезнь и сифи
лисы Къ бол'Ьзнямъ съ летучими контапями причисляютъ: чуму ро- 
гатаго скота, повальное воспалеше легкихъ, оспу, ящуръ, скарлатину 
и корь. Значительное большинство летучихъ контапевъ могутъ быть 
переносимы также путемъ прививашя.

Д'Ьлешя контапевъ на нелетупе и летуч1е въ настоящее время не 
выдерживаетъ критики, такъ какъ, по всЗдоъ в-йрояпямъ, н^тъ ни 
одного исключительно нелетучаго или исключительно летучаго кон- 
таия. Вс'Ь тгЬ контагш, которые не переносятся непосредственно пу
темъ прививашя, должны для того, чтобы оказать дМств1е, пройти 
черезъ известный промежуточный ступени вий яшвотнаго организма, 
какъ это бываетъ у большинства животныхъ паразитовъ. Тй конта- 
riir, которыхъ называютъ нелетучими, разрушаются въ воздух^ кис- 
лородомъ или же путемъ высыхашя, они не проходятъ черезъ не
поврежденный части кожи (сифилисъ, бешенство, сибирская язва). 
Но что и такъ называемые нелетуч1е контагш могутъ при нйкото- 
рыхъ услов1яхъ сделаться летучими, это доказываетъ лёгочный сапъ. 
Эта болезнь можетъ быть переносима съ лошади на лошадь, безъ не- 
посредственнаго соприкосновешя животныхъ между собою и безъ про- 
межуточныхъ переносителей; лошадь, больная легочнымъ сапомъ, 
можетъ мало по малу заразить всю конюшню, безъ появлешя носоваго 
сапа или лихаго; эти послЬдтя формы являются лишь впослЬдствш 
уже послй заражешя. Но и при носовомъ сапгЬ самыя новообразовашя 
и язвы большею частью сидятъ очень высоко, а не при выхода нозд
рей, такъ что и зд’Ьсь нужно исключить передачу болезни непосред- 
ственнымъ соприкосновешемъ. КроагЬ того, уже В и б о р г ъ доказалъ,

I L т • -

что сапная зараза содержится въ летучихъ испарешяхъ лошадей. 
Но всймъ в’Ьрояиямъ, вей остальныя нелетуч1е контагш дМствуютъ 
подъ такими же усдов1ями, какъ и сапъ.

Затймъ, контагш делили на т а т е , которые, разъ когда-то заро
дившись, распространяются теперь дальше только путемъ переноса, 
не зарождаются вновь, и на таше, которые, благодаря нзв'йстныыъ 
климатическимъ ипочвеннымъушшямъ, могутъ постояно вновь обра
зоваться какъ внутри, такъ и внгЬ животнаго организма и могутъ 
быть переносимы съ одного индивида на другой. Къ контапямъ, ко
торые не могутъ вновь зарождаться, относили контагш: чумырогатаго
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скота, повальнаго воспалешя легкихъ, оспы, холеры, кори, сифилиса 
и сыпиаго тифа; къ контагьямъ, которые могутъ постоянно вновь за
рождаться, относили контагш: сибирской язвы, сапа, собачьяго б е 
шенства, дизэнтерш, дифтерита и проч.

Но справедливость этого возрешя также отрицается многими. Дей
ствительно, нетъ никакого основашя принять, что разъ происшедшие 
контагш неспособны къ дальнейшему саморазвитно и что большин
ство контапозныхъ болезней исключительно распространяется путемъ 
заражетя. Что такъ называемыя м1азматически-контаиозныя болез
ни, какъ сибирская язва, дифтерита, септицэм1я, niaMia, рожа, всег
да могутъ произойти изъ предварйтельныхъ ступеней вне животиаго 
организма,— этого никто теперь не отрицаетъ. Для собачьяго бешен
ства, сапа, повальнаго воспалешя легкихъ и некоторыхъ другихъ 
болезней существуютъ несомненный наблюдешя саморазвитая заразы. 
Жгазна сибирской язвы Можете во всякое время развиться въ бо
лезнь и перейти внутри животнаго организма въ заразу сибирской 
язвы. Тоже самое вероятно бываете и со всеми другими заразами, 
хотя развиые ихъ изъ м1азмъ встречается несравненно реже, чемъ 
При сибирской язве. До сихъ поре принимали сифилисе, за прототипъ 
заразительной болезни, которая, развившись однажды въ конце XV 
столеыя, распространяется исключительно путемъ заразы. Однако ни
кто не далъ прямаго доказательства этому положенш. Напротивъ того, 
нетъ сомнешя, что уже въ древшя времена существовали болезни, 
похожая на сифилисъ, какъ это видно изъ древнихъ индейскихъ ру
кописей «Сусрутаса». Въ многихъ сочинешяхъ высказано воззреше, 
что сифилисъ произошелъ изъ Америки и впервые былъ занесенъ Ко- 
лумбомъ въ Исианш, У индейцевъ также находили болезни, похожая 
на сифилисъ. Но и въ Европе уже до XV столейя известны были 
болезни, напоминакпщя сифилисъ; въ конце же XV века, вследств1е 
особенно благопргятныхъ условШ, развились очень злокачественный 
формы этой болезни.

Несомненно, что существуетъ родина для некоторыхъ эпидемичес-
4

кихъ и эпизоотическихъ болезней, какъ, напр., долина Ганга— для 
холеры, западные берега Африки и Антильше острова*—для Желтой 
горячки, степи южной Россщ и центральной АЗги—-для чумы рогатаго 
скота; Но эТНмъ еще не доказывается. НТО ;эти 'болезни не могутъ

4
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тамъ постоянно зарождаться вновь. Напротивъ того, даже очень в е
роятно, что все контапозныя болезни подъ одинаково благопр1ятны- 
ми услов1ями постоянно могутъ развиться изъ м1азмъ вне животнаго 
организма и въ трупахъ; но при этомъ совершенно верно, что распро- 
странеше посредствомъ заражен in встречается, гораздо чаще, чемъ 
новое зарождеше контапозныхъ болезней.

Относительно сущности мгазмъи контапевъ уже съиздавна господ
ствовали самыя различная воззретя. Въ новейшее время все эти 
воззренш почти совсемъ вытеснены паразитной Teopiefi.

М1азмы разсматривали какъ вредная газообразныя. испарешя, 
контапя-же— какъ химичеше яды или какъ вещества, который дей
ствующи подобно ферментамъ, и поэтому все болезни, вызываемый 
контапями, назвали болезнями отъ брожешя или зимотическими.

Уже древте писатели сравнивали м1азмы и контагш съ живыми 
организмами. В а р р о  *) говорить о м1азмахъ, что въ болотахъ «cres- 
cunt animalia quaedam minnta, quae non possunt oculi conseqni et per 
aerem intus in corpora per os ac nares perveniunt atque efficiant diffi- 
ciles morbos».

За нимъ следуетъ целая вереница ученыхъ писателей и медиковъ, 
которые повторяли почти тоже самое. Даже въ 1868  г. С э л ь с б ё р и ,  
найдя въ испарешяхъ болотъ и въ мокроте больныхъ маляр1ей 
доросли, виделъ въ нихъ причину заболевашя.

Мы видели дальнейшую судьбу паразитной теорш, которая можетъ 
въ настоящее время считать себя стоящею на твердыхъ основатяхъ.

Если до сихъ поръ при многихъ контапозныхъ болезняхъ и не 
нашли микроорганизмовъ, то все-таки можно заключить, что они и 
тамъ существуютъ; недостаточность вспомогательныхъ средствъ для 
ихъ отъискашя и необыкновенно малая величина этихъ существъ пре- 
пятствуютъ наблюдешямъ.

Противники паразитной теорш, прибавляешь Земмеръ, говорятъ, 
что часто находятъ нисппе организмы въ совершенно здоровомъ теле, 
что ихъ очень часто нетъ при заразныхъ болезняхъ и что опыты, 
сделанныя съ бактер1ямн, очень часто дали отрицательные результа

*) De re rustica, lib. 1, етр, 12. Съ историческою частью вопроса мы зна
комы уже изъ первой главы. . . .■ .q :  / ,,
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ты. Эти возразивши, однако, опровергаются семь, что существуете 
столько-же различныхъ специфическихъ видовъ нисшихъ организмовъ, 
сколько существуете заразныхъ болезней (?) и что эти различные 
виды отличаются между собою, если не морфологически, то по край
ней м^рф химически, и что не все шизомицеты, видимые подъ микро- 
скопомъ, тозкдественны между собою. Большинство противнивовъ па
разитизма делало опыты съ гнилостными бактер!ями, не обращая 
внимашя на то, что и эти бактерш бываютъ различны, смотря по пи
тательному матер1алу, по степени гшешя, по температуре, по степени 
доступа воздуха и проч., и что эти гнилостные бактерш существенно 
отличаются отъ бактер1евъ контапозныхъ болезней. Культура послед- 
нихъ уже потому часто не удается, что они большею частью представ
ляюсь весьма непрочный образовашя, могупця существовать при со
вершенно определенной питательной почве и при определенной тем
пературе 1).

Разсмотревши все инфекщонныя болезни, Земмеръ кончаете свою 
статью темь, что высказываете совершенно справедливое м нете, по 
которому какъ мгазмы, такъ и контент состоять нисшихъ орга-
низмовъ, изъ группы шизомидетовъ, изъ миврококковъ ибактер1евъ; 
ниеппе организмы эти, не смотря на кажущееся однообраые формъ, 
специфически различны между собою. Только ими мозкно удовлетво
рительно объяснить картину инфевщонныхъ болезней. Во время ин- 
кубащоннаго першда шизомицеты въ организме размножаются и, 
дойдя до известнаго количества, вызываюсь разстройство кровообра- 
щешя; вредныя вещества, производимый ими, вызываюсь лихорадку 
и друпя болезненныя явлешя. После уничтожешя известныхъ состав- 
ныхъ частей крови, а также подъ вл1яшемъ высокихъ температурь 
и вредныхъ веществъ, производимыхъ самими же шизомицетами, пос- 
ледше уничтожаются и животное выздоравливаетъ, если только смерть 
не наступила раньше, вследств1е лихорадки и местныхъ разстройствъ. 
Известно, что алкоголь, продукте спиртовыхъ дрожжей, убиваете эти 
самые дрожжи при известной конейстенщи.

Раньше мы видели, что бактерш действительно подготовляюсь 
сами себе гибель; вероятно и микроорганизмы инфекщонныхъ болез- *)

*) Земмеръ, 1. с., стр. 108,



ней производясь вещества, которыя ихъ уничтожаюсь внослед- 
ствш.

Иммунитете— невоспршмчивость къ известнымъ инфекщоннымъ 
болезнямъ, после того, какъ животное однажды перенесло ихъ, Зем- 
мерь объясняетъ сЬмъ, что почва въ живомъ организме, необходимая 
для развийя специфическихъ грибковъ, осталась измененною (?) 
вследств1е прежняго заболевашя, или же тгЬмъ, что въ организме еще 
остались продукты, произведенные самими-же нисшими организмами, 
которые действуюсь на нихъ вреднымъ образомъ и делаютъ невозмож- 
нымъ ихъ накоплеше *).

Со всемъ высказаннымъ Земмеромъ (въ общемъ смысле) нельзя не 
согласиться. Не думаю, въсамомъ деле, чтобы нашлись таше ученые, 
которые бы серьезно могли возражать противъ эпидемШ.
Никто не стаиетъ уверять, что м1азма и контайй суть что-то различ
ное другъ отъ друга. Темъ не менее, мне кажется, что летуqie конча
ли никогда ие могуте испаряться череве кожу. Далее, заболевате 
лошадей, стоящихъ въ конюшне съ лошадью, больной легочнымъ са- 
помъ, также есть доказательство только того, что шизомицеты(если они 
существуютъ), производяпце инфекщю, способны при высыханш 2)  
образовать споры; зти-то споры, разлетаясь въ воздухе, и заражаютъ 
животныхъ. Быть можетъ, опыты, Виборга можно объяснить подоб- 
нымъ-же путемъ. Наконепъ, нетъ надобности допускать, что каждая 
заразительная болезнь имеетъ своихъ шизомидетовъ специфичныхъ; 
вероятно, одне и теже формы могутъ пр!обрести те или друйе свой
ства и, смотря по вл1яшю на организмъ, производить ту или другую 
картину болезни. Конечно, решеше этой стороны вопроса принадле- 
житъ будущему. Что касается до объяснешя иммунитета къ извест
нымъ инфекщоннымъ болезвямъ, то должно сознаться, что оно на
тянуто и также мало разсееваетъ мракъ неведешя, какъ и друйя.

Въ заключете, нельзя не пожалеть, что, перечисляя труженпковъ 
въ деле разработки паразитной теорш, Земмеръ на одной строке и 
дазке рядом е3) ставитъ П а с т е р а ,  Г а л л и р а и Ц ю р н а !  *)

*) L. с., стр. 208
а) Они вероятно выхаркиваются лошадью или, вообще, выбрасываются съ 

извержешями,
8) L. с,, стр. 701.
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IV. Кд вопросу о самозарождент сибирской язвы.
Хотя о сибирской язве и причинахъ ея появлетя мы будемъ гово

рить еще довольно подробно, темъ не менгЬе, я изложу пока результа
ты изследовашй Б у х н е р а ,  о которыхъ уже нисколько разъ упоми
налось 1). Наблюдешя его настолько важны, что имеютъ значешепри 
объясненш всгЬхъ другихъ эпидем1й и проливаютъ св'Ьтъ на всю па
разитную теорию.

Бухнеръ прежде всего считаетъ доказаннымъ, что сибирская язва 
действительно производится только грибками 2), но что вещества, вы - 
работываемыя микроорганизмами, при этомъ не имеютъ особеннаго 
значешя. Онъ доказываетъ это целымъ рядомъ опытовъ. Для этого 
производится культура грибковъ: они вводятся въ питательную жид
кость; затгЬмъ, берется малая часть шизомицетовъ изъ этой жидкости, 
переносится въ новую и такимъ образомъ поступаютъ 3 , 4 и т. д. 
разъ. Бухнеръ высчитываетъ, что при подобномъ способе культуры 
онъ при 7 культуре получаетъ уже въ томъ количестве грибковъ, ко
торое онъ прививаетъ, только одну десяти-квадрилюнную часть мил
лиграмма, о заразительной силе которой, конечно, не можетъ быть и 
речи; а между темъ бактерш не только 7 , но и 36 культуры еще вы- 
зываютъ заражете.

Относительно способапроисхождешязаразы П а с т ё р ъ в ъ  послед
нее время указалъ на дождевыхъ червей 3), а Д а в е н ъ  еще раньше 
считалъ посредниками передачи заразы разныхъ насекомыхъ. Авторъ, 
не соглашаясь съ этимъ, указываетъна то обстоятельство, что сибир
ская язва является въ различные годы съ различною силою, но всег
да въ однехъ и техъ же местностяхъ, среди которыхъ иногда остаются 
центры, совершенно свободные отъ этой болезни; надо, однако, со
знаться, что какой нибудь разницы въ качестве почвы или другихъ 
внешнихъ услов!яхъ между этими центрами и окружающими местно

*) Ueber die experiment. Erzeugung d. Milzbrandcontagiums aus den Heu- 
pilzen.

2) Bet почти изсл*дователи согласны въ этомъ; но есть и таше, которые 
не находили бактер1евъ при сибирской язв* [Лите. Отчетъ по командировка на 
Маршнск. водяную систему).

3) Предохранительное прививаше сибирской язвы и вакцина ея. Сообщешя 
П аст ера, Ш амберлана и Р у  парижской академш наукъ (Сельское хозяйство 
и лесоводство. 1ё81, май, стр. 43 и во многихъ другихъ с*атШгь).

%
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стями замечено не было. Предположеше Пастера о дождевыхъ чер- 
вяхъ, по Бухнеру, не въ состоянш объяснить эту строгую локализа- 
цйо повальной болезни, замечаемую при всехъ решительно эпизоо- 
пяхъ.

Б^учи ученикомъ H e r  е ли,  авторъ соглашается съ воззрешями 
своего учителя, что различныя формы грибковъ могутъ иметь широшя 
границы колебанШ въ своихъ физюлогическихъ отправлешяхъ, и от- 
рицаетъ неизменность и постоянство видовъ известныхъ шизомице- 
товъ, какъ это делаетъ К о н ъ .  Эти изменешя могутъ быть выз
ваны у грибковъ способами питашя, причемъ они приспособляются къ 
новымъ услов1ямъ жизни. Исходя изъ этой точки зренгя, Бухнеръ 
считалъ возможнымъ доказать генетическую связь между бактершми 
сибирской язвы и сродственными съ ними по внешнему виду и по хи
мическому составу бактер1ями сенной трухи (сенными грибками, 
Heupilze, Heubacterien).

Посдедше находятся въ отваре сена и отличаются отъ всехъ дру- 
гихь шизомицетовъ, встречающихся тамъ, темъ, что они остаются 
жизнеспособными при продолжительном^ этихъ ,
между ттмз, какз ест дру tin формы убиваются.

Это доказательство Бухнеръ подтвердилъ опытами. Затемъ, онъ 
превратилъ бактерш сибирской язвы посредствомъ искусственной и 
долгой культуры въ безвредные сенные бактерш, а сенные бактерш, 
полученные изъ свежаго луговаго сена, въ бактерш сибирской язвы.

Превращеше палочекъ сибирской язвы въ сенные бактерш ему уда
лось путемъ культуръ; онъ каждый разъ переносить изъ питательна- 
го раствора малое количество жидкости, содержащей грибки, въ но
вую питательную жидкость. Каждая новая генеращя бактер1евъ на
следовалась микроскопомъ и контагшзными прививашями на белыхъ 
мышахъ относительно ея инфекщонныхъ свойствъ. Оказалось, что 
грибки, не изменяясь морфологически, мало по малу теряли свою зара
жающую силу,— начиная съ 36 культуры надо было брать для зара- 
жешя мышей уже 10 куб. цент, самой густой грибковой «каши», ко
торая содержала бы по крайней мере 1 0 0  миллюновъ шизомицетовъ. 
По прошествш полугода при ежедневной перемене культуры грибки 
на столько изменились, что представители последняго поколешя уже 
ничемъ не отличались отъ обыкновенныхъ сенныхъ бактер1евъ.



—  3 8 2  —

Съ другой стороны, авторъ пробовадъ превратить обыкновенные 
сенные бактерш, добытые изъ луговаго свйжаго сена, въ бактерш 
сибирской язвы путемъ культуры ихъ внутри жив от нам., что
однако ему не удалось. За то опыты культуры этихъ шизомицетовъ 
въ дефибринированной крови дали замечательные результаты— по
лучилась генеращя, которая вызвала, при инкубащонномъ першде въ
5 — 6 дней, все явленья сибирской язвы; когда же употреблялись въ 
дело представители этой последней генерацш (изъ жйвотныхъ), то 
являлась полная картина заражешя безъ всякаго инкубащоннаго пе- 
р щ а , въ теченш 2 4 — 48 часовъ. Такимъ образомъ,1 здесь превра- 
щешя сенныхъ бактер1евъ въ палочки сибирской язвы заканчивалось 
какъ-бы въ самомъ организме животнаго.

Все эти опыты Бухнера указываютъ на генетическую связь за- 
раразы съ организмами, постоянно встречающимися въ природе, и 
нетъ никакого сомнешя, что подобные процессы прекращенья, кото- 
рые производились экспериментальнымъ путемъ, могутъ происходить 
и внутри животнаго организма; мало того, мы имеемъ теперь воз
можность объяснить самостоятельное зарождены сибирской язвы (и 
многихъ другихъ эпизоотШ и энидемш), что въ практическомъ отно
шены нредставляетъ самую высокую важность.

Бухнеръ изучалъ также переходъ заразительныхъ веществъ, рас- 
пределенныхъ въ виде пыли въ воздухе, черезъ л еш я  въ кровь.

Опыты производились надъ белыми мышами. Въ 24 случаяхъ 
при однократномъ вдыханш порошка древеснаго угля и жженой маг- 
нез1и, къ которому были примешаны засушенныя споры бактер1евъ 
сибирской язвы (въ теченш 2 часовъ), животныя умирали по исте- 
ченш 1— 3 дней. Большое же число опытовъ вдыхашя другихъ ви- 
довъ порошка за то лее время дало только одинъ положительный ре
зультата. При этомъ Бухнеръ каждый разъ убеждался контрольными 
опытами, что эти виды пыли, не оказавппе своего дейш пя, все-таки 
содержали заражающее вещество.

Что касается до пищеварительныхъ органовъ, то опыты съ крыса
ми показали невозможность заражешя этимъ путемъ; споры только 
иногда вызывали болезнь и то, если ввести ихъ въ громадныхъ коли- 
чествахъ. Обыкновенно же споры остаются совершенно неизменен
ными, выносятся съ каловыми массами, но удерживаютъ свою зара-



—  383

зительную силу. Такимъ образомъ ясно, что пищеварительные соки 
не изм'Ьняютъ бактер1евъ; причина же незаражешя въ последнихъ 
опытахъ лежитъ въ томъ, что только малое количество введенныхъ 
грибковъ можетъ пройти черезъ станки пищеварительнаго канала въ 
кровь, а малое количество недостаточно для произведешя заразы.

И такъ, авторъ старается доказать, что легшя представляютъ го
раздо более удобный путь для перехода грибковъ въ кровь, чймъ ки
шечный каналъ. Противъ подобнаго категорическаго заключешя воз- 
стаетъ, однако, К о х ъ  (о чемъ мы говорили), указывая, что у на- 
блюдаемыхъ животныхъ могли быть случайный повреждешя, черезъ 
который микробы могли входить въ кровь *).

Y. Заразительность и прививка ипфещюнныхъ
Что при эпидешяхъ здоровые субьекты заражаются отъ больныхъ—  

известно каждому. При этомъ о дне болезни свойственны только лю- 
дямъ, друпя только животнымъ; въ посл'Ьднемъ случай погибаютъ 
жпвотныя только извйстныя, они не переносятъ контагШ на пред
ставителей другихъ семействъ и родовъ; есть, наконецъ, формы бо
лезней, когда заражаются и люди, и животныя другъ отъ 
Друга-

Какъ примйръ инфекцш первой группы болезней можетъ служить 
холера, не переходящая на животныхъ; куриная , какъ мы
увпдимъ, не имеете ничего общаго съ человеческой. Ко второй при
надлежите чума рогатаго скота (pestis bovina) 1 2) и много другихъ. 
Къ третьей— корь 3), бешенство, сибирская язва, и пр. Спфилисъне 
переходить па животныхъ, за исключешемъ обезьянъ.

Кроме этихъ примйровъ, интересны указашя древнихъ писателей, 
говорящихъ о заразительности чумы человеческой. Такъ, Оукидидъ 
описываете, что во время эпидемш, свирепствовавшей въ Аттике въ 
Пелопонезскую войну (слишкомъ за 2 3 0 0  лете до нашего времени),

1) Вообще надобно заметить, что К охъ  (въ Mittheilungen S tru c k 'а) во мно- 
гомъ не согдасенъ съ Бухнеромъ, но такъ какъ «MitlheiluDgen» получены 
мною за нисколько дней до отсылки рукописи, то я им'Ьлъ возможность сде
лать только кое-гдй добавдешя, оставляя все до 2-й части.

2) Р аевскгй , Руководство къ изученш инФекщонныхъ болезней домашнпхъ 
животныхъ, 1880, 134.

3) Зем м еръ , О совр. гран, мхазм. и контапозн, болезней (Арх, вет. наукъ, 
1880, стр. 197).

1
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отъ прикосновешя къ чумнымъ трупамъ заражались и погибали пти
цы и четвероноггя *).

Однимъ словомъ, контагш инфекцшнныхъ болезней какъ бы выби- 
раютъ себе почву для своего развиыя и въ выбора этомъ довольно 
прихотливы.

Еще интереснее опыты Ш о в о  (Chauveau), которые показываютъ, 
что значительное количество овецъ, приведениыхъ изъ Алжира и при- 
надлежавшихъ берберШской рассе, или чистой, или смешанной съ си- 
рШской рассой, не заболтали  сибирской язвой, какъ бы часто имъ ни 
прививали эту заразу. Параллельные опыты убедили его, что зараза 
чрезвычайно сильно действовала на европейшя породы. Громадное 
практическое и научное значеше этого факта каждому понятно 2).

Д ж е н н е р ъ  увековечилъ свое имяизобретешемъспособаоспопри- 
вивашя, чемъ сохранилъ не одну тысячу человеческихъ жизней. Не
мудрено, что, исходя изъ подобнаго примера, некоторымъ пришла 
въ голову счастливая мысль произвести тоже самое по отношение къ 
животнымъ. Ограничусь несколькими примерами.

Первая проба прививашя чумы рогатаго скота была сделана въ 
Англш, где, по предложешю Кампера и Эркслебена, были произведе
ны первые опыты Додзономъ, о которыхъ, къ сожалешю, не осталось 
надлежащихъ сведешй, кроме только краткаго упоминашя, что эти 
опыты увенчались успехомъ ’).

Серьезные и продолжительные опыты были сделаны подъ руковод- 
ствомъ Кампера въ Голланд in. Первые опыты, произведенные въ 
1755  г ., не увенчались успехомъ; однако, при появления эпидемш въ 
1768  г ., снова принялись за прививаше и на зтотъ разъ результаты

г

получились более благопр1ятные, а именно: изъ привитыхъ погибала 
половина, тогда какъ при натуральномъ зараженш умирало три чет
верти. При этомъ, прививаше у телятъ, рожденныхъ отъ матерей, 
перенесшихъ чуму, дало потерю 20 изъ 120.

Примеромъ Голландш заразились Гермашя и Дашя, причемъ приви-
. 4 1  ъ  - . ;  ) . , П  U  : - j *  ' . y c

ам/шттттгт в I ЯШШЛ -  ■■ пи т
««Т 'И 1 i - Z ) ,  i ‘i i i  : j • i . « , v r i', i d r r O  U t  .. • n  -.i • > j •{.*:

*) II . Ш естаковъ. Показатя о чумй очевидцевъ не-медиковъ. 1879 (Сборн. 
ст. о чумЪ стр. 59, 62 и др.).

а) Archiv. v6t6r. 1880. № 1. (Арх. ветер. наукъ 1880. стр. 31).
*) Заимствую эти св*д*шя изъ Раевскаго, Руководство, стр. 206.
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ваше въ этой последней дало следуютie результаты: въ одномъ месте 
изъ 370 заболело 277,  изъ коихъ погибло только 45 , въ другомъ—  
из ъ703  головъ погибло 2 3 6 , а въ третьемъ— изъ 168 погибло 103 . 
После этого датское правительство запретило чумопрививаше и обра
тилось къ убивашю зачумленнаго скота. Въ северной Германш въ 
прошедшемъ столетш было привито около 9 ,0 0 0  головъ скота съ 
потерею въ 16% .

Въ текущемъ столетш чумопрививаше испробовано было въ Пруссш, 
Галицш и Венгрш, а въ 50-хъ годахъ I е с с е н ъ  поднялъ этотъ во- 
просъ и въ Россш. Въ 1853  г. приступили у насъ къ первымъ опы- 
тамъ. Результаты были разноречивы, а черезъ десять л'Ьтъ (1 8 6 3 )  
правительственныя заведешя были закрыты, но не возбранялось ча- 
стньшъ лидамъ открывать таковыя въ степныхъ губершяхъ.

Гораздо счастливее былъ вопросъ о прививке холеры курамъ и 
скоту— сибирской язвы, который разработанъ неутомимымъ П а с т б -  
ро мъ.  Его изследовашя, какъ и следовало ожидать, на столько по
разительны своею доказательностью и простотою манипулящй, что 
произвели переполохъ между учеными и ветеринарами; въ настоящее 
время все государства заинтересованы исходомъ опытовъ и только 
весьма немноие изъ образованныхъ людей отрицаютъ возможность 
вакцинацш.

Я приведу здесь подлинныя слова Пастёра, сказанныя по этому 
поводу *):

«Прежде чемъ перейти къ вопросу о вакцине сибирской язвы, т. е .,
I

предмету, наиболее важному по полученнымъ мною результатамъ, 
позвольте мне передать -вамъ сущность моихъ изсдедованШ относи
тельно куриной холеры.

«Эти изследовашя внесли новые и чрезвычайно важные принципы 
въ науку, относительно природы заразныхъ или контапозныхъ на- 
чалъ (virus) инфекщонныхъ болезней. Не разъ я буду употреблять 
выражеше: культура заразнаго начала, подобно тому, какъ прежде, 
при моихъ изследовашяхъ надъ брожешемъ, я прибегалъ къ выраже- 
шямъ: культура молочнокисдаго фермента, культура бутироваго (ма- 
слянаго) вибрнша и т. д.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7

4) Вакцинозныя начала зараз ительныхъ болезней (Р*чь проФ. Пастера на 
междунар, медид. конгр. въ Лондон*, 8 авг. 1881). The Lancet, № 7.

25
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«Возьмемъ курицу, близкую къ смерти отъ куриной холеры, иобмо- 
чимъ кончикъ тонкой стеклянной палочки въ кровь курицы, съ обыч
ными предосторожностями, на которыхъ здбсь мнб нбтъ надобности 
останавливаться. Опустимъ кончикъ этой палочки въ куриный бульонъ, 
вполне прозрачный, но предварительно нагретый при температур^ 
около 115° Ц., для уничтожешя всбхъ зародышей нисшихъ организ- 
мовъ; обставимъ, да лбе, культуру такими уш ш ями, чтобы ни наруж- 
ный воздухъ, ни употребленные сосуды не могли внести зародышей, 
всегда присутствующихъ въ воздухб или на поверхности всбхъ пред- 
метовъ. По прошеств1и короткаго времени, если маленькгй, служащШ 
для культуры сосудъ поместить при температурб 2 5 — 35°, вы замб- 
тите помутнбше жидкости: она наполнена крохотными микробами, 
имбющими форму цифры 8, часто столь маленькими, что даже при 
сильномъ увеличены они кажутся точками. Возьмите изъ этого сосуда 
капельку— сколь угодно маленькую, не болбе, напр., той, какую 
можно захватить на кончикб иглы, и прикоснитесь этимъ жончикомъ 
къ свбжему куриному бульону, налитому во второй сосудъ, и вы уви
дите тоже самое явлеше. Продолжайте тоже въ третьемъ, четвертомъ 
и т. д ., сотомъ или даже тысячномъ сосудб— всегда по истечеши не- 
многихъ чаеовъ культурная жидкость ыомутнбетъ и наполнится та
кими же крохотными организмами. По прошествии 2 — 3-дневнаго дбй- 
ствгя температуры около 30° Ц. исчезаешь мутность жидкости, и на

Ф

днб сосуда образуется осадокъ. Это означаетъ, что развиие микро- 
скопическаго организма остановилось, другими словами, что веб то
чечки, которыя объусловливали мутность жъдкости, осбли на дно со
суда; эти существа остаются въ тацомъ состоянш въ теченш болбе 
или менбе продолжительнаго времени, даже цблыхъ мбсяцевъ, при- 
чемъ ни жидкость, ни осадокъ не претерпбваютъ никакого видимаго 
измбнешя, до тбхъ поръ, пока будетъ нрегражденъ достунъ зароды
шей изъ воздуха. Небольшой ватной пробки достаточно для просбва- 
шя или очищешя воздуха, который входитъ въ сосудъ или выходитъ 
изъ него вслбдств1е перембнъ температуры.

«Возьмемъодинъизъ нашихъ культурныхъ препаратовъ, напр., со
тый или тысячный, и сравнимъ его, въ отношены степени зарази
тельности, съ кровью курицы, издохшей отъ куриной холеры; други
ми словами, изъ 20 куръ привьемъ 10-ти подъ кожу по капелькб ин-
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фекщонной крови, а другимъ 10-ти— такое же количество нашей жид-
.

кости, въ которой былъ взбодтанъ осадокъ. Получается удивительный 
результаты последшя 10 куръ издохнуть столь же быстро и при 
т'Ьхъ же симптомахъ, какъ и первыя 10; кровь вс'Ьхъ труповъ ока
зывается содержащею одинаковые, чрезвычайно мелые, заразительные 
организмы.

«Эта, такъ сказать, тождественность заразительности, какъ куль
туры, искуственно приготовленной, такъ и крови, объусловдивается 
и обстоятельствами, повидимому, одинаковыми. Я приготовилъ ука- 
занмымъ образомъ сотню культуръ, не оставляя значительныхъ про- 
межутковъ времени между отдельными посевами; лишь при этомъ ус- 
ловш замечается тождественность въ заразительности.

«Повторимъ совершенно такимъ же образомъ наши посдедователь- 
иыя культуры, но съ тою только разницею, что будемъ переходить 
отъ одной культуры къ другой, наир., отъ сотой къ сто первой, по 
прошествш двухъ недель, месяца, 2 месяцевъ, 3 месяцевъ или 10  
месяцевъ»

«Если теперь мы сравнимъ заразительность этихъ последователь- 
ныхъ культуръ, то заметимъ большую разницу. Прививкою заразна- 
го начала 10 курамъ легко убедиться, что заразительность одной 
культуры отличается отъ заразительности крови и отъ заразитель
ности предшествующей культуры, если прошло достаточно времени 
между обсеменешями обеихъ культуръ микробами. Мало того: при этомъ 
способе оказывается возможнымъ приготовлять культуры различной 
степени заразительности. Такъ, одна культура убиваетъ восемь куръ 
изъ 10, другая— 5 изъ десяти, третья-— одну изъ 10, четвертая—  
ни одной, хотя микробъ все-таки сохраняете способность культиви
роваться. Въ самомъ деле, не менее удивителенъ следующШ* факты 
если взять каждую изъ этихъ культуръ, съ ослабленвою заразитель
ностью, точкою отправлешя для приготовлем1я последовательныхъ 
культуръ, и притомъ безъ заметнаго промежутка времени между по
севами, то каждый родъ этихъ культуръ будетъ обладать тою же 
ослабленною заразительностью, какую имела культура, послужившая 
исходнымъ пунктомъ. Подобнымъ же образомъ, если заразность пер
воначальной культуры была равна нулю, то и производимый отъ нея
культуры не оказываютъ никакого действия.

* *
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«Спрашивается, какъ же проявляется у куръ действие этихъослаб- 
ленныхъ заразительныхъ началъ? Оно обнаруживается местными раз- 
стройствомъ, болезненными изиенешемъ (более или менее глубокими) 
въ мускуле, если въ него была сделана прививка заразнаго начала. 
Мускулъ яаполненъ микробами, которыхъ легко распознать, ибо ос
лабленные микробы имёютъ почти такую же величину, форму и на-г
ружный видь, какъ и наиболее заразительные. Но почему же мест
ное разстройство не вызываетъ смерти? Пока ответами на этотъ во- 
просъ фактами. Вотъ они, местное разстройство исчезаетъ более или 
менее быстро, микробы всасываются, такъ сказать, перевариваются, 
и мускулъ мало по малу приходитъ въ прежнее нормальное состояте; 
тогда болезнь исчезаетъ. Когда прививка производится микробмоъ, 
лишеннымъ заразительностй, то не бываетъ и мгЬстнаго разстройства; 
natura medicatrix сразу все приводить въ порядокъ; конечно, здесь 
мы им'Ьемъ дело съ влгяшемъ жизненнаго сопротивлешя, хотя этотъ 
микробъ, вовсе незаразительный, и продолжаетъ размножаться.

«Еще нисколько словъ и мы перейдемъ къ принципу вакцинащи.
«Если куры достаточно переболели при прививке ослабленныхъ за- 

разныхъ началъ, развийе которыхъ было прюстановлено жизненнымъ 
сопротивлешемъ, то и после прививки сильныхъ заразныхъ началъ 
оне не подвергаются опасному заболевание и предствавляютъ лишь 
временный, преходянця явлешя. Въ самомъ деле, оне не уми- 
раютъ даже отъ смертоносных^ заразныхъ началъ, и въ теченш до
вольно продолжительная времени, въ некоторыхъ случаяхъ свыше 
года, куриная холера не поражаетъ ихъ, въ особенности желриобык- 
новенныхъ услов1яхъ заражешя въ курятникахъ.

«Что же совершается въ промежутокъ времени между двумя нашими 
культурами, въ этотъ критическШ першдъ, когда происходить ослаб
нете заразительности культуры? Чрезвычайно легко убедиться, что 
действующимъ факторомъ въ этомъ случае является кислородъ воз
духа. Сделаемъ культуру въ трубочке съ небольшими количествомъ 
воздуха и запаяемъ ее на спиртовой лампе; развиваясь, микробъ бы
стро поглотить кислородъ, содержащейся въ трубке и въ жидкости; 
затемъ онъ не будетъ иметь прикосновешя съ кислородомъ. Въ этомъ 
случае, микроскопичешй организмъ не ослабляется, по крайней мере 
въ значительной степени, даже по истеченш довольно продолжительна-

I
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го времени. Следовательно, кислородъ воздуха, повидимому, можетъ 
изменить степень заразности микроба куриной холеры, т. е ., более 
или менее вл1яетъ на последующую легкость р а з в и т  его въ живот - 
номъ теле.

«Но встречаемся-ли мы здесь съ общимъ закономъ, приложимымъ ко 
всемъ заразнымъ началамъ? Мы вправе ожидать, что намъ удастся до
быть этимъ путемъ вакцину всехъ заразительныхъ болезней. Свои из» 
следовашя мы начали надъ вакциною болезни, носящей следующей на- 
звашя: во Францш— charbon (карбункулъ), въ Англш— splenic fever, 
въ Германш— Milzbrand (воспалеше селезенки), въ Россш— сибирской 
язвы.

«При этихъ изеледовашяхъ я пользовался сотрудничествомъ двухъ 
молодыхъ ученыхъ— гг. Ш а м б е р л а н а и Р у .  Въ начале насъ оста
навливала одна трудность. Не все ниспйе организмы временно пред
ставляются въ форме телецъ— зародышей или споръ, на которыя я 
впервые указалъ, какъ на одну изъ возможныхъ формъ ихъ р а з в и т .  
Мнопе заразительные организмы никогда не образуютъ споръ. Наир., 
пивные дрожди размножаются обыкновенно (наир., на пивоварняхъ) 
посредствомъ делешя. Отъ одной клеточки образуется несколько, со- 
единенныхъ между собою въ четки; въ свою очередь, эти клетки от
деляются и размножаются темъ же способомъ, т. е ., посредствомъ де- 
лешя. Образоваше споръ обыкновенно не бываетъ. Къ этой категорш 
относится микробъ куриной холеры и мнопе друпе микроскопичеше ор
ганизмы, такъ что культуры ихъ, сохраняя способность размножать
ся впродолженш месяцевъ, все же въ конце концевъ погибаютъ, по
добно пивнымъ дрождямъ, разъ оне потребили весь матер1алъ, мо- 
гущШ служить имъ для питашя.

Совсемъ иное наблюдается въ искусственныхъ культурахъ микроба 
сибирской язвы. Какъ въ нихъ, такъ и въ крови животныхъ, его на- 
ходятъ въ форме прозрачвыхъ, более или менее сегментированныхъ 
нитей. Если выставить эту кровь или эти культуры на воздухъ, то, 
вместо того, чтобы продолжать размножеше по первому способу (деде- 
шемъ), въ нихъ образуются, по прошествш 2 сутокъ, споры, рас- 
пределяюпцяся более или менее правильными группами вдоль нитей. 
Все питательныя вещества въ среде, окружающей эти организмы, 
уже потреблены, какъ то показано мною при изеледовашяхъ болезни



шелковичнаго червя. Связь, существующая между спорами, мало-по- 
малу исчезаете, и въ конце концевъ оне превращаются въ родъ пыли, 
будучи посеяна, эта пыль обладаетъ такою же заразительностью, ка
кую имели споры, изъ которыхъ она образовалась.

«Тотъ же результатъ получается даже тогда, Когда споры находи
лись въ прикосновенш съ воздухомъ въ теченш очень долгаго времени. 
IIн нашли ихъ недавно въ ямахъ, где были зарыты, назадъ тому 12  
л'бтъ, павппя отъ сибирской язвы яшвотныя, причемъ культура ока
залась такою-же заразительною, какъ и кровь только-что издох- 
шихъ яшвотныхъ.

«Къ великому сожаленш, здесь я могу лишь въ немногихъ словахъ 
коснуться сд'бланныхъ мною въ этомъ направленш наблюдешй. Укажу 
лишь на то, что микробы сибирской язвы переносятся изъ ямъ на по
верхность почвы земляными червями, чемъ и объясняется распростра
н и л  сибирской язвы, такъ какъ пасунйяся животныя проглатываютъ 
микробовъ вместе съ кормомъ.

«Если мы попробуемъ применить нашъ способъ ослаблешя зарази
тельности культуръ посредствомъ кислорода воздуха также и въ ми- 
вробомъ сибирской язвы, то намъ представятся существенныя за
тру днетя. Заразность жидкости быстро возстановляется само собою, 
благодаря развивающимся спорамъ, заразительная сила которыхъ, 
какъ сказано выше, не ослабляется отъ дейстрля кислорода воздуха. 
Поэтому, казалось, нечего было и надеяться на то, что удастся открыть 
вакцинозныя начала сибирской язвы, при какихъ были получены вак
цины куриной холеры. Но, конечно, не следовало отчаяваться.

«Действительно, если присмотреться поближе къ явлетямъ этого 
рода, то оказывается, что не существуетъ большой разницы между 
способомъ размножетя микроба сибирской язвы и микроба куриной 
холеры. Отсюда явилась надежда и на то, что намъ удастся востор
жествовать надъ трудностями, отъискавъ татя  у ш ш я , при которыхъ 
микробъ сибирской язвы не производить споръ, а размножается по
средствомъ делетя и можетъ быть сохраняемъ въ этомъ состоянш въ 
прикосновенш съ воздухомъ въ теченш дней, недель и месяцевъ. 
Нашъ опытъ былъ вполне удаченъ. Микробъ сибирской язвы неспо- 
собенъ размножаться при 45° Ц., въ приготовленномъ (по прежнему 
способу) куриномъ бульоне, тогда какъ онъ легко культивируется при
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4 2 —-43°, не производя, однако, споръ. И такъ, открылась возмож
ность держать въ прикосновенш съ чистымъ воздухомъ, при 42  —  
43° Ц. культуру бактер1евъ, не содержащихъ споръ. Вотъ этимъ-то 
путемъ я и достигъ важнейшихъ результатовъ. По прошествш 1 —  
1*/2 месяцевъ микробъ умираетъ, т. е ., при посеве его въ св'Ьжемъ 
бульоне не замечается характерныхъ явленШ; до этого же времени 
жизнь въ сосуде, подвергнутомъ действие воздуха и тепла, не превра
щается. Изследуя заразность этой культуры по прошествш 2, 6, 8 
и т. д. дней, найдемъ, что еще за долго до смерти культуры, микробъ 
утратилъ способность вызывать заражеше, хотя и оказывается спо- 
собнымъ въ дальнейшему культивированш. Словомъ, оказывается, 
что культуры представляютъ целый рядъ началъ съ различными сте
пенями заразительности. Такимъ образомъ мы достигли техъ-же ре
зультатовъ, какъ и относительно микроба куриной холеры.

«Вообще, всякая степень ослаблетя заразности можетъ быть воспро
изведена посредствомъ культуры; а такъ какъ сибирская язва не даетъ 
рецидивовъ (возврата), то каждый ослабленный микробъ сибирской 
.язвы служить вакциною противъ микроба въ высшей степени зарази- 
тельнаго; иначе, мы получаемъ заразное начало, способное вызвать 
заболеваше въ менее тяжкой форме.

«И такъ, въ нашемъ распоряженш имеется способъ приготовлешя 
вакцины сибирской язвы. Вамъ легко оценить практическую важность 
такого результата изследованШ; однако, наиболышй интересъ пред
ставляете то, что ныне въ нашихъ рукахъ общШ способъ приготов- 
лешя вакцины заразительныхъ болезней, —  способъ, основанный на 
действш кислорода воздуха, т. е ., силы космической, существующей 
повсюду на поверхности земнаго шара. Мне очень.жаль, что недоста- 
токъ времени лишаете меня возможности показать вамъ, что всемъ 
ослабленнымъ формамъ заразнаго начала можно, посредствомъ одного 
физшлогическаго npieMa, возвратить максимумъ ихъ заразительности, 
т. е ., привести къ той степени ея, какую оне имели въ начале.

«Какъ только изложенный мною способъ приготовленш вакцины си
бирской язвы сделался известенъ, его тотчасъ начали применять на 
практике въ обширныхъ размерахъ. Франщя ежегодно теряете отъ си
бирской язвы 2 0 .0 0 0 ,0 0 0  фр. Мне было предложено публично произ
вести свои опыты; я это сделалъ, и вотъ полученные результаты: въ
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мое распоряжеше предоставили 50 барановъ, изъ коихъ 25 были вакци
нированы; черезъ 15 дней всЬмъ 50 животнымъ было привито самое 
сильное заразное начало сибирской язвы; 25 вакцинированныхъ бара
новъ остались въ живыхъ, 2 5 — невакцинированныхъ пали отъ сибир
ской язвы, въ течении 50 часовъ. Сътого времени ко мшй поступило отъ 
хозяевъ столько требоваюй на вакцину сибирской язвы, что я не могъ 
удовлетворить вебмъ имъ. Впродолженш 15 дней мы привили въ де- 
партаментахъ, окружающихъ Парижъ, бол’Ье 2 0 ,0 0 0  овецъ и боль* 
шое количество коровъ и лошадей» 1).

Веб эти опыты производились на ферм1!  Poully le Fort.
Доискиваясь причинъ, ослабляющихъ дМств!е микробовъ сибирской 

язвы, не могли не обратить внимаше на то обстоятельство, что пти
цы не подвергаются сибирской язвб; это наводило на мысль, что от
носительно высокая температура ихъ крови мбшаетъ развитш конта- 
ия. Опытъ вполне подтвердилъ это предположеше. Пастёръ привилъ 
курица anthrax и вслбдъ затбмъ погрузилъ ее въ воду, нагретую до 
28° Ц. Это было достаточно для понижетя температуры крови до 
37° Ц .; посдб этого ядовитое дМстгпе контаия тотчасъ обнаружилось 
и спустя нисколько дней птица погибла отъ anthrax’a.

Пастёръ сдблалъ и обратный опытъ: повышая до 4 3 — 45° Ц. тем
пературу маленькихъ животныхъ, которымъ предварительно былъ 
впрыснуть контагШ сибирской язвы, можно было предохранить ихъ 
отъ его смертноноснаго вл1яшя. Эти опыты уже прямо указывали,

') Приведенная рйчь Пастера появлялась во многихъ газетахъ, журнадахъ 
и броппорахъ, поэтому оиа известна читающей публика. Кром£ того, у насъ 
въ литератур^ есть прекрасные переводы и извлечешя работъ, касающихся 
этого вопроса; упомяну, напр., о сл'Ьдующихъ:
' 1) П аст ер*, Куриная холера (Мед. В^ст. 1880, №№ 47 5 48, 49).

2) Его-же, Объ ослабленш ядовъ и о возвращенш ихъ ядовидости (Мед. 
В’Ьет. 1881, № №  11, 12).

3) Его-owe, Холера куръ (Мед. В£ет. 1880, № 21).
4) Давенъ, Сибирская язва (Мед. BIjct. 1880, №21).
5) Туссень} Средство, какимъ образомъ сделать животное невоспршмчи- 

вымъ къ сибирской язв  ̂ (Мед. В^ст. 1880, № 32).
6) П аст ер*, Опыты предохранительнаго прививашя сибирской язвы (Сель

ское хозейство и л-Ьсоводство, 1881, августъ).
7) Э, Е . х Патологическое значеше микробовъ (Мед. В'Ьстн. 1881, № 1 и 

сл^д.).
8) П аст реъ , Ослаблете заразительныхъ началъ и возстановлеше зарави- 

тельностм ихъ (Сельск. хозяйство, 1881, апрель).
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что нужно сделать съ шизомицетами, чтобы отнять у нихъ ядовитость. 
Достаточно нагреть кровь или жидкость, въ которой они культивиро
вались, до 4 3 — 45°, чтобы сделать ихъ безвредными. Замечательная 
вещь, что такой ослабленный контапй, какъ и въ куриной холере, 
действуете какъ вакцина— предохраняете отъ заразы.

При этомъ надо еще заметить, что при куриной холере ослаблен
ный контапй, который уже не въ состоянш убить курицы, действуетъ 
еще смертельно на другихъ птицъ менынаго размера — на воробья, 
канарейку и пр.; продолжая, затемъ, культивировать шизомицетовъ въ 
живомъ теле названныхъ птичекъ, впродолжеши несколькихъ гене- 
ращй, мы усилимъ ядовитость его до такой степени, что онъ будетъ 
въ состоянш убивать и курицъ. Приведенные факты ноказываютъ, 
следовательно, что продолжительное выветриваше вслабляетъ или 
уничтожаетъ вредное действ1е микроба куриной холеры, а продолжи
тельная культура въ крови живыхъ птицъ (маленькихъ размеровъ) 
возвращаете ему ядовитыя свойства.

Въ томъ-же направленш работалъ Г р и н ф и л ь д ъ .  Онъ доказы
ваете, что та болезнь, которая известна въ Англш подъ назватемъ 
«болезни сортировщиковъ шерсти(Woolsorters disease)», въ сущности 
есть сибирская язва и что вообще среди людей должны существовать 
мнопя болезненныя формы, связь которыхъ съ сибирской язвой ос
тается пока еще неопределенной. Далее, онъ передаете, что Б у р 
д о н  ъ - С а н д е р с о н ъ  и Д ю г ю и д ъ  уже годътомуназадъ доказали,

✓

что ядъ сибирской язвы оказывается утратившимъ свои смертнонос- 
ныя свойства после того, какъ онъ пройдете черезъ организмъ мор
ской свинки. Этимъ воспользовался Гринфильдъ, чтобы предпринять 
предохранительную прививку животнымъ и также производить куль
туру микробовъ. Прививаше 6 или 7 поколенШ бактер!евъ сибирской 
язвы не оказываете сколько нибудь вернаго предохраняющаго дей- 
ств1я.

Контапй, во время культуръ, удерживаетъ свои морфологичесшя 
особенности, но утрачиваете свою ядовитость при разростанш въ вод- 
ныхъ жидкостяхъ; при этомъ первых три убиваютъ гры-
зуновъ очень быстро, тогда какъ четвертых и пятыя 
действуютъ на нихъ уже гораздо медленнее, и въ тоже время вл!я- 
Hie ихъ отличается далеко не такою правильностью и не такиыъ по-
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стоянствбмъ при употреблены одинаковыхъ количества Въ опытахъ 
съ седьмымъ и восьмыминоколЬшями для получешя явлешй отравле- 
шя необходимо было брать более значительныя количества, но и то 
эффектъ зачастую отсутствовалъ.

Только иногда получалось при этомъ что-то въ роде хроническаго 
отравления ядомъ сибирской язвы, т. е ., животныя жили бол'Ье или 
менее долго, не представляли никакихъ рЬзкихъ явлешй и затЬмъ 
умирали, а характеристичные микробы встречались у нихъ только въ 
легкихъ и въ сывороточной жидкости окололегочнаго мешка. Авторъ 
думаетъ, что подобнаго рода хроническое отравлеше представляетъ 
много аналойй съ «болезнью сортировщиковъ шерсти» и заслуживаетъ 
вслЬдтяе этого особеннаго внимашя.

Но, самыми важнымъ въ опытахъ Гринфильда, мне кажется, долж
но считаться следующее: производилась предохранительная прививка 
на беременныхъ овцахъ и въ результате не только самая овца, но и 
рожденныя ею ягнята оказывались въ ряду сибир
ской язвы 3).

Въ заключеше приведу м нете Ц е н в о в с к а г о .  Изучете двухъ 
заразныхъ болезней, говоритъ онъ, приводитъ насъ къ убежден!ю, 
что ядовитость бактер1евъ, разносящихъ заразу, не есть признакъ имъ 
присущШ, но,напротивъ того, что онъ пршбрЬтается путемъ культуры. 
Воспитываше бактер1евъ въ крови или веществахъ, содержащихъ 
белковыя соединешя, придаетъ имъ инфекщонныя свойства, которыхъ 
они могутъ лишиться или продолжптельнымъ действ1емъ на нихъ воз
духа, какъ въ птичьей чуме, или нагреватемъ, какъ въ anthrax’e .  
Э т и  пока еще весьма скудныя данныя бросаютъ, однако, лучъ света 
въ самую мрачную область патологш. Даже при слабомъего мерцанш 
виднеются уже вдали ослабленные контагш другихъ заразъ и на- 

' дежда защитить родъ человеческШ отъ дифтерита, холеры, чумы, по- 
: средствомъ прививки этихъ болезней. При мысли объ употреблены 

такого орузйя противъ эпидемШ, въ которыхъ носителемъ заразы 
есть живое существо, слышвы со всехъ сторонъ энергичеше про-

*1 Г ринф ильдб, Лекщи о сибирской язв* у людей и жиротныхъ и о срод- 
нихъ съ нею бол*зняхъ (The Britisch Medical Journal, 1880, № 1043, стр. 
1007), Военно-Мед, Жури., 1881, августъ, стр. 160.



тесты. Опасаются, что, перенося контапй отъ одного человека на 
другаго, мы будемъ распространять сифилисъ, скрофулы и др. бо
лезни, па подоб!е того, какъ, весьма вероятно, мы это делаемъ при 
помощи оспенной лимфы. Такое опасеше отчасти или совсемъ устра
няется возможностью культивровать заразительные бактерш вне ор- 
ганизмовъ, въ чистыхъ жидкостяхъ, не им'Ьющихъ ничего общаго съ 
сифилисомъ и другими болезнями. Кроме того, при обсужденш воз- 
можности прививки эпидем1й можно еще иметь въ виду не невероят
ное предположите, что одинъ и тотъ-же ослабленный контапй будетъ 
предохранять не только отъ заразы, которую онъ порождаетъ, но, мо- 
жетъ быть, и отъ другихъ, сходныхъсъ нею эпидемШ. Подобный ука- 
зашя уже есть относительно грибныхъ болезней, и хотя они недоста
точно еще упрочены, но во всякомъ случае могутъ служить прекрас
ной темой для ближайшихъ изследованШ инфекщонныхъ шизофи- 
товъ 1). • . /

Само собою разумеется, что противники паразитной теорш ста
раются отрицать ея блестящую будущность и, съ своей стороны, при
водить более или менее в есш я  возражешя. Но возражешя эти па- 
даютъ сами собою тотчасъ-же, какъ начнутъ доискиваться причины 
отрыцателъныхъ результатовъ.

Я не говорю здесь о мелочахъ, а имею въ виду всемъ известные 
опыты Ж а л ь я р а и Л е п л а ,  которые не находили въ крови жи- 
вотныхъ, умершихъ отъ сибирской язвы, никакихъ шизомицетовъ, 
и, следовательно, эти вещества не были необходимымъ услов1емъ 
смерти.

П а с т б р ъ  и Ж у б е р ъ  доказали, однако, что заключите это неосно
вательно. Дело въ томъ, что бактерш, съ которыми мы имеемъ здесь 
дело, (какъ я уже упомянулъ раньше) нуждаются для своего развитая 
въ присутстш свободнаго кислорода. После смерти животнаго, не имея 
уже больше кислорода крови въ своемъ распоряженш, бактерш скоро 
начинаютъ погибать. Ихъ истреблеше значительно ускоряется, когда 
тело яшвотнаго предается гшенш, ибо развиваюнцеся при гшенш 
шизомицеты вредятъ развитш контапя сибирской язвы; Пастёръ на- 
шелъ, 'что вообще развиие, положимъ, однихъ бактер!евъ весьма
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V Ценковскт, Микроорганизмы, 1882, стр. 28.
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затрудняется присутств1емъ другихъ, съ которыми они ведутъ борьбу 
за существоваше ') Ж а л ь я р ъ  и Л е й л а  работали именно надъ 
кровью животныхъ, умершихъ отъ сибирской язвы, но уже предав
шихся гшенш. Эта кровь заключала, кромгГ> неболынаго числа бакте- 
pieBb (инфекщонныхъ), множество другихъ бактер!евъ (гнилостныхъ); 
прививаше такой крови здоровому животному не могло вызвать но- 
ваго развипя контапя, такъ какъ этому мешало присутств1е посто- 
роннихъ шизомицетовъ. Животное, т'Ьмъ не мешЬе, вскоре все-таки 
погибало, но уже не всл4дств!е сибирской язвы, а BwrfeflCTBie гни- 
лостнаго заражешя или септицэмш. Понятно теперь, почему въ ихъ 
крови не находили специфическихъ бактер1евъ сибирской язвы.

Прививаше же свежей крови животнаго, умершаго отъ последней 
изъ названнькъ болезней, еще неусп^вшаго перейти въ гшеше, всег
да производитъ опять эту-же болезнь, причиняемую громаднымъ раз- 
вийемъ контапя.

Бактерги, производяпце септицэмш, по Пастбру, относятся къ группа 
ферментовъ винно-каменнокислой извести, описанныхъ имъраньше-* 2).

Понятно, что посл'Ь такихъ разъясненШ, надо было стать на сто
рону Жубера и Пастера.

TI. Влгяте головни на животныхъ.
Недавно появилась работа Б е р н д т а, касающаяся вреднаго вл1я- 

шя головни на животныхъ, и именно Tilletia 3).
Приведенныя въ литератур!» наблюдешя о бол'йзнетворномъ дМствщ  

споръ Tilletiae большею частью касается слизистой оболочки пищева- 
рительнаго канала. Некоторые наблюдали также одновременно катар- 
ральное поражеше носа и въ одномъ случай специфическое д!Ьйств1е 
на матку, о чемъ мы говорили раньше. О забол’Ьваши же бронховъ 
вслйдствш споръ Tilletia въ литератур!» до сихъ поръ ничего не было 
известно.

При вскрытш свиньи, которая 11 дней до смерти обнаруживала при

*) См, первыя главы.
2) Etudes sur la Ыёге, стр. 280.
3) Гнойный бронхитъ у свиней, вызванный спорами Tilletia caries. (Wochen- 

schrift f. Thkde u. Viehz. 1880, № 11). Арх. ветер, наукъ. 1880, стр. 71. 
Въ реферат!* вместо Tilletia стоитъ T illc x ia  c a r ie s , что объясняется простымъ 
недосмотромъ корректора.
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знаки потери аппетита, зат'Ьмъ поносъ и затрудненное дыхаше, Берндтъ 
нашелъ следующее: Кожа и мускулатура не показывали никакихъ па- 
тологическихъ измЗшенШ; желудокъ содержалъ незначительное коли
чество клейкой, желтоватой жидкости, слизистая оболочка его воспа
лительно покрасневши у входа; у выхода и въ двенадцати-перстной 
кишке  найдены были болышя и маленыйя эрозш на слизистой обо
лочке. Содержимое кишечнаго канала жидкое, серо-желтаго цвета; 
слизистая оболочка носа и гортани находится въ состоянш катарраль- 
наго взбуханш, дыхательное горло показываетъ на различныхъ мес- 
тахъ эрозш различной величины. Передшя половины легочныхъ долей 
серо-краснаго цвета и плотны; опущенныя въ воду части легкихъ па
дали тотчасъ же на дно. На разрезе безвоздушной легочной ткани вы
ступали многочисленные желтоватые узелки, окруженные более свет- 
лымъ кольцомъ; изъ большихъ фокусовъ можно было удалить желтый 
центръ, причемъ образовалось маленькое углублеше съ гладкими края
ми. Ту же самую картину показывала поверхность разреза легочныхъ 
долекъ, въ которыхъ находились средняя и большая бронх!альныя 
ветви. Свеже-приготовленные микроскопичеше препараты изъ ма- 
ленькихъ фокусовъ показали, что крупные и мелше бронхи были по
ражены. Бронх1альныя стенки съ окружающею ихъ соединительною 
тканью склерозированы и оне-то образовали указанное выше большое 
светлое кольцо съ желтоватымъ фокусомъ. Просветъ бронховъ выпол- 
ненъ жирно-переролгденными эпител1альными круглыми клетками и 
эмигрировавшими белыми кровяными шариками; между ними находи
лись многочисленный бурыя, звездообразный, довольно болышя тель
ца. Каждый препаратъ содержитъ эти тельца въ значительномъ ко
личестве. Легочная паренхима ниже этихъ закупоренныхъ бронховъ 
была въ состоянш ателектаза.

Слизистая оболочка дыхательнаго горла содержала на местахъ, на 
которыхъ находились эрозш, многочисленным споры Tilletiae. Содер
жимое кишечнаго канала не было подвергнуто микроскопическому на
следование, но кормъ и подстилка, найденные въ хлеве, были по
крыты густымъ слоемъ споръ Tilletiae.

Изъ этой патолого-анатомической картины, по мненш Берндта, оче
видно явствуетъ, что въ данномъ случае причиною гнойнаго бронхита 
были споры Tilletiae.

/
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YII. Еще о кефирть, напит im и молока.
Мы говорили уже объ изследовашяхъ К е р н а  надъ «коровьимъку- 

мысомъ»; здесь же упомянемъ о сообщены, сделанномъ въ недавнее 
время д-мъ П я с е ц к и м ъ  *). Въ виду важности вопроса каждая за
метка о немъ должна быть принята съ благодарностью.

Пясецгшй провелъ прошлымъ летомъ около трехъ недель въ слобо
де Нальчикъ (пятигорскаго округа, терской области), где познако
мился на месте съ яриготовлешемъ коровьяго кумыса, известная  
подъ назватемъ кефиря, кьфырра, кифыра, кхану (у осетинъ),
гыпы. Въ небольшой статье изложенъ способъ его приготовлешя, ко
торый въ общемъ уже намъ извгЬстенъ.

Кефирь есть бродило коровьяго молока и, какъ оказывается, не 
представляетъ собою абсолютной новости, такъ какъ о немъ говорили 
уже въ одной изъ прежнихъ книжекъ Военно-Медицинскаго Журнала. 
Происхоя£дете его неизвестно, также какъ и у ш ш я , при которыхъ 
онъ зарождается вновь; бродило сохранилось до нашего времени и 
распространилось только посредствомъ преемственной передачи. Это 
«пшено пророка» живетъ въ молоке, питается имъ и разростается въ 
немъ въ такомъ болыномъ количестве, что, разъ положенное въ со- 
судъ, оно выполняетъ все его пространство, такъ что излишекъ при
ходится вынимать, потому что не остается места для молока. Его, од- 
нако-же, никогда не выбрасываютъ, а, промывъ въ воде, высушиваютъ 
на открытомъ воздухе въ тени, съ темъ, чтобы хранить на будущее 
время для собственная употреблешя, или для одолжешя другимъ.Фи- 
зичеш я свойства этого вещества, какъ описываетъ его ПясецкШ, въ 
сухомъ виде, следуюпйя: оно представляетъ комочки грязно-желтая 
цвета, напоминаюнце собою кусочки высохшая теста, или ладана; они 
тверды, но ломки, имеютъ едва заметный, своеобразный запахъ и слег
ка кисловаты на вкусъ; при высыпаны въ воду они удерживаютъ при 
себе пузырекъ воздуха, маленыие плаваютъ на поверхности, а осталь
ные тонуть; при размачиванш довольно скоро окрашиваютъ воду въ 
мутно - я№лтый цветъ, причемъ последняя получаетъ более сильный, 
несколько пещлятный запахъ, который ‘трудно сравнить съ какимъ

*) ПясецкШ, Кифыръ — напитокъ изъ коровьяго молока. (Тр. общ. русск. 
врачей въ С.-Петербург*, 1882, вып. 2, стр. 80,.
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либо общеизвестнымъ. Достаточно размоченные, напр., въ теченш 
сутокъ, они немного увеличиваются, делаются эластичными и стано
вятся годными для приготовлешя кефиря. Однако, всегда лучше 
пользоваться бродиломъ въ ср/Ьжемъ виде, въ которомъ оно резко от
личается отъ только-что описаннаго. СвгЬяйя образовала совершенно 
белаго молочнаго цвета, видомъ напоминаюгля предварительно хоро
шо смятый и разбухшШ въ молоке мякишъ белаго хлеба. Величина 
ихъ очень различна, форма также; въ комочкахъ замечается наклон
ность къ скручиванно или, правильнее, сворачивали» себя къ центру. 
Св'Мйя и обмытыя въ воде, они не имеютъ ни запаха (если не считать 
запаха кислаго молока), ни вкуса; они плотны и упруги, такъ что 
разжевать ихъ почти невозможно, потому что они мнутся, но не раз
грызаются; при растяженш рвутся очень легко. Поверхность ихъ 
слегка слисистая и клейкая, вследсш е чего при прикосновенш и от
нимали, напр., стеклышка или пальца, отъ пея вытягиваются нити 
молочнаго цвета, который при быстромъ отнимали пальца достигаютъ 
длины въ четверть аршина л  более. Въ молоке большие кусочки пла- 
ваютъ, мелле тонутъ, въ воде все опускаются на дно.

ПясецкШ показывалъ бактерно кефиря А. О. Б а т а л и н у ,  кото
рый отнесъ ее, совершенно справедливо, kj> роду Bacillus, но только 
къ особому виду. Изъ этого ясно, что я Баталинъ несогласенъ раз- 
сматривать ферментъ за самостоятельный родъ , какъ это
делаетъ г. Кернъ,— никакихъ данныхъ для этого не существуетъ, о 
чемъ я уже заявилъ во второй главе.

Приготовлеле кефиря ПясецкШ описываетъ такъ: добытое коли
чество молочныхъ грибковъ, напр., сз половину чайной ложки, кла
дется въ сосудъ (у туземцевъ въ бурдюкъ), въ который наливается 
стаканъ или два молока и оставляется на сутки или двое въ 

хладномъ мгьстть и только отъ времени до времени 
ся,— все остальное делается уже само собою. При этомъ происхо

дить следующее: черезъ несколько времени молоко получаетъ явст
венно кисловатый вкусъ, но остается совершенно жидкимъ и однооб- 
разнымъ, кислый вкусъ постепенно усиливается, молоко начинаетъ 
отделять пузырьки газа, образующая слой пены, и постепенно гу- 
стеетъ, принимая консистенцпо густыхъ сливокъ, или (потомъ) жид
кой сметаны; еще позже оно превращается уже въ клейкую массу,
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а, наконецъ, мало-по-малу какъ-бы исчезаетъ,— бродило уничто- 
жаетъ, точно съ'Ёдаетъ среду, въ которой оно живетъ. Положенный 
въ неболыпомъ количестве, напр., въ виде несколькихъ капель на 
листъ бумаги, кефирь высыхаетъ, превращаясь въ желтоватую ко
рочку, мало маслянистую и сохраняющую свой характерный вкусъ. 
Готовымъ, т. е ., годнымъ къ употре паш тет считается 
т о г д а , когда молоко достигло консливою, и въ такомъ 
вид'Ь оно никогда не дМствуетъ вредно на кишечный каналъ; упо
требляемый же прежде времени, т. е ., слишкомъ молодымъ, кефирь 
обыкновенно вызываетъ поносъ.

Разъ заведенный кефирь можетъ служить неистощимымъ источни- 
комъ новой и новой порцш, для чего стоить только подливать коли
чество молока, какое передъ этимъ было отлито изъ сосуда. Такъ, 
напр., можно взять стаканъ или два утромъ, зам'Ьнивъ ихъ стака- 
номъ или двумя св'Ьжаго, лучше парнаго молока, и къ вечеру оно бу- 
детъ готово. Снова отливается и заменяется свежимъ и къ следую
щему утру кефирь опять готовь, и т. д. При шЬкоторыхъ услов1яхъ, 
напр., насвтъту гг при высокой температурть, въ плохо 
сосудахъ, а также при несоразлиьрномъ количества молока по 

отногиенгю къ количеству бродила, кефирь не образуется, а молоко 
скисается обыкновеннымъ' образомъ, распадаясь на оседающш ка- 
зеинъ и сыворотку. Въ такихъ случаяхъ надо вынуть комочки броди
ла, перемыть ихъ и поместить въ новый чистый сосудъ и чистое 
молоко.

Въ весенше и летше месяцы, какъ уверяютъ туземцы, ростъ 
фермента совершается необыкновенно быстро.
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О Б Ъ Я С Н Е Н А  Р И С У Н К О В Ъ .

I

Фиг. 1 . Saccharom yces cerevisiae (ипвиые дрожжи). Бродильный грибъ. 
Организованный Ферментъ спиртоваго брожен1я. Увелич. въ 80V  с̂ъ натуры).

Фиг. 2. M ycoderm a aceti. Ферментъ уксуснаго брожешя (ао Пастеру). 
Увелич. 450/i. Во время начала брожен!я, клетки соединены въ цепочки.

Фиг. 3. M ycoderm a vin i, встречающаяся вместе съ М. aceti на закис- 
шемъ вине. Увелич. 4Й0/1 (съ натуры).

Фиг. 4. M icrococcus ureae. Ферментъ брожешя мочи (по Кону). 
Увелнч. e*°/i.

Фиг. 5. B acillu s su b tilis , Ферментъ маслянаго брожешя (по Кону). 
Увелич. 650/i.

Фиг. 6. M icrococcus, весьма еапоминающШ, по своему наружному виду, 
М. ureae, который былъ найденъ Кономъ въ растворе молочнаго сахара. 
После скисан!я жидкости клетки образовали белый осадокъ (по Кону). 
Увелич. око/|.

Фиг. 7. B acillu s p o lym orphus (mihi), развпваюгщйса въ растворахъ 
при дублееш кожи. Нити образуютъ внутри себя круглыя, блестящая споры. 
Направо изображены споры, освободивппяся изъ материнской оболочки (съ 
натуры). Увелич. 680Д,

Фиг. 8. Ферментъ молочнаго брожешя (по Пастёру). Увелич. 450/i.
Фиг. 0. B acterium  L in eo la  (по Кону) Увелич. 6S0/i.
Фиг. 10. Ферментъ слизеваго брожешя (той!; visqueux, Ыёге filante). По 

Пастёру.
Фиг. 11. Организмы, развиваюпцеся въ пиве, носящемъ назваше „бгег- 

lourn<fe“ . При этой болезни дрожжей почти не видно; въ поде зрешя микро
скопа находятся по большей часто одне пэлочкп (по Пастёру)).

Фиг. 12, Организмы, встречающееся часто съ иредъидущими, во действую 
Щ1е гораздо вреднее на пиво, которое отъ ихъ нрнсутств1я принимаетъ от
вратительный запахъ и делается особенно кислымъ (acidite particuliere). 
По Пастёру.

Фиг. 13. Паразитъ, производяпрВ горькШ вкусъ вина (amertume). Онъ 
состоять изъ прямыхъ и изогнутыхъ волоконъ, более или менее короткпхъ; 
на поверхности ихъ осйдаетъ красящее вещество вина на подоб1е ыелкпхъ 
шариковъ. Шарики эги легко смешать съ клетками микрококковъ или же 
со спорами плесеней. Стоить, однако, прибавить къ препарату каплю спирта

V*
\



пли кислоты, чтобы миимыя клетки растворились; тогда остаются одни во
локна паразита. По Пастёру.

Фиг. 14 . Проростаюпця споры Saccharom yces cerevisiae (по Реесу). 
Увелич. 760/i.

Фиг, 15. Saccharom yces cerevisiae. Образоваше споръ: а — молодой 
м’Бшокъ, содержимое котораго расаалось на четыре участка; b—участки по
крылись толстой оболочкой; с—оболочка мешка разрушилась и споры сде
лались свободными (по Реесу). Увелич. 780/i.

Фиг. 16. Дрожжи, развивающ!еся при «верхнемъ» брожен1и (levhre haute), 
а —отдельный клетки, 6-  ветвяпцяся цепочки. (По Пастёру.

Фиг. 17. Дрожжи «низовые» (leviire basse). На верху—отдельный клетки, 
внизу—размножаюпцяся почковашемъ. Сравнивая ф и г . 16 и 17, легко заме
тить, что низовые дрожжи отличаются отъ верхнихъ, какъ своею более про
долговатой Формой, такъ и ветвлен1емъ, которое здесь идетъ гораздо сла
бее. (ГГо Пастёру).

Фиг. 18. Saccharom yces cerevistae изъ водки (Branntweinhefe). По 
Реесу. Увелич. въ *00/i.

Фиг. 19. Mycoderma v in i (по Пастёру).
Фиг. 20 —2$. Разнообразный Формы M ycoderm a vini: 20—грибокъ со- 

стоить изъ мягкихъ, совершенно круглыхъ ячеекъ, размножающихся почке- 
вашемъ. 21—тотъ же органпзмъ, ииеющш впдъ большихъ, удзиненныхъ кле- 
токь; цепочки ветвятся. 22—одна клетка, имеющая на одномъ конце три 
почки, ва другомъ—только одну. 29—своеобразная М. vini, ячейки состав
ляют петли. 24—М. vini, построенная изъ дкинныхъ волоконъ (по Ценков- 
скому). Увелич. 7б°/1.

Фиг. 25. Споры M ucor racem osus, образуюпря дрожжи (Kugelhefe). 
л—спора, покрытая почками, изъ споры образовалась целая колоша по- 
чекъ. (По Реесу), Увелич. 380/i.

Фиг. 26. Старая клетка Mucor’a; одна изъ техъ, на который можетъ рас
падаться грибница пли, даже, гиФенъ (хламидоспоры), въ пер!одъ образован1я 
почекъ въ бродящей жидкости. (По Пастёру).

Фиг. 27. Две клетки B otrytis acinorum : а- мертвая, 6—проростающая, 
на конце появилась почка. (По Реесу). Увелич. 880/i.

Фиг. 28, Волокна A spergillu s g lau cu s (схема), а— растущ!я при пол- 
номъ доступе воздуха, 6—безъ него. (По Пастёру).

Фиг. 29. Волокна того же гриба, взятыя съ поверхности жидкости (ста- 
раго заброшенпаго лекарств;)). Те изъ еихъ, которыя находились въ сопри- 
KoceoBeaio съ воздухомъ, не имеютъ перегородокъ (Л); те же, которыя вп- 
сятъ въ виде хлопьевъ въ жидкости, распалось на круглыя клетки (съ па- 
туры). Увелич. 38С/1*

фиг. 30. Oidium  la ctis  съ прверхвости скисшагося жевскаго молока, а — 
цельная цепочка, 6 —распавшаяся на составныя части (увелич. 880/i), с— 
часть цеосчки при увелич. 60°/1 (съ натуры).

Фиг. 31. P en icilliu m  glaucum , выросшш на сухихъ пивныхъ дрошжахъ 
(съ натуры). Увелич. в0°/1.

Фиг. 32, A spergillu s g lau cu s, выросшш на поверхности сгустившагося 
пива, долгое время стоявшаго въ стакане ткрытымъ (около полугода). а— 
Типичная конид!альная Форма, споры осыпались; на верхушке расширенной 
части гиФена торчатъ базидш, которыя поддерживали цепочки споръ, с— 
схема прикреплешя органовъ размножешя на базид!яхъ; 6—завитки гриб-



ницы, которые при благопр1ятныхъ услов1яхъ могли бы дать начало высшей 
Форме ФруктиФйкацш плесени (съ натуры). Увелич. зб0/ь

Фиг. 33—40 Грибы кефиря. 33— Saccharomyces cerevisiae; 3 i—бакте- 
рш, со спорами; 35—нити (Leptothrix), пзъ которыхъ еостоигь целая масса 
«зеренъ® кеФиря; 36— обпцй видъ строешя сухаго комочка, въ промежуткахъ 
между нитями видны бродильные грибы (s) и клетки oitlium lactis (о); 37— 
проросташе споръ, <х— е последовательныя стадш развит; въ верхней части 
рисунка видны три бродильныя клетки; 38—общш видъ свежаго комочка 
въ разрезе: видны ряды бактер1евъ, заключенныхъ въ слизи, на левой сто
рон^ бродильные грабы, х х —грашшцы набухшей въ воде слизи. Увелич. 
33—6fi0/i; 34—4000/i; 35—6eo/i; 36 — 480/i; 37—1000/i; 38—*30/ f; 40 —600/i,

Фиг. 39. a , b 9 c изображаютъ зерна кеФиря въ натуральную величину. 40— 
Oidium lactis, понадающаяся въ зернахъ. Рисунки сделаны все (исключая 
39 и 40) по Керну, 39 и 40 съ натуры.

Фиг. 41. S acch arom yces Му coderm a (Му coderma vini) антагопистъ 
М aceti. Съ поверхности жидкости, подвергшейся уксусному брожешю (крас
ное вино). По Реесу. Увелич. 880/i.

Фиг. 42. Bacterium  Term o изъ прокисшаго пива. Движущ1еся орга
низмы. (По Кону). Увелич. 65°/ •

Фиг. 45. Теже бактерш, связанные слизью и образунлще пленку на по
верхности жидкости (Zoogloea). Г1о Кону. Увелич. 650/i.

Фиг. 44. M ycoderm a aceti пзъ скиснувшаго краснаго вина. Сравнивая 
эту Фигуру съ изображешемъ того же Фермента на рисунка 2-мъ, вндимъ 
большую разпнцу. Причина этому заключается въ томъ, что ф и г . 2 изобра- 
жаетъ М. aceti въ начал!; процесса брожешя, а 44—когда процессъ достигъ 
своей напбольшей силы; въ послйдыемъ случай цепочки распадаются чрез
вычайно рано, сами экземпляры грибка, соединенные по д в а , тотчасъ же 
после своего дЬлешя отскакиваютъ другъ отъ друга. Въ ннжней части Фи
гуры, между тЬмъ, видны типичный Формы, состояния изъ двухъ мелкихъ и 
круглыхъ клетокъ. (По Пастеру).

Фиг. 45. B acillu s su b tilis . Распавшаяся нити превращаются въ членики, 
на концахъ которыхъ ясно заметны реснички. (По БреФельду). Увел. 400%.

Фиг. 46. C lostridium  b u tyricu m . Нити цельвыя и распавпнаса. (По 
Празмовскому). Увелич. ?020/1.

Фиг. 47. C lostridium  b u tyricu m  въ моментъ образовала Zoogloea (по 
Празмовскому). Увелич. 103°/1

Фиг. 48. Образоваше споръ у Clostridium butyricum (по Празмовскому). 
Увелич. 102%.

Фиг. 49. Проросташе споръ Clostridium (а—к последовательность) по 
Празмовскому. (Увелич. 40*7<).

Фиг. 50, 51. Проросташе споръ у B acillu s su b tilis  (для сравнена съ 
предъидущимъ организмомъ). 51. а, 6—молодой ростокъ распадается на чле
ники (по Празмовскому). Увелич. 402°/1.

Фиг. 52. Волокна безплодвой грибницы плесени A sp erg illu s n ig er  изъ 
настоя черяильныхъ ореховъ (съ натуры). Увелич. eoo/i.

Фиг. 53. Два экземпляра Asp. niger съ споровыми головками. У основошя 
гиФены вздуты и сразу переходятъ въ тоншя и безцветвыя волокна грибни
цы. Развивался на поверхности настоя червильныхъ орешковъ вместе съ 
предъидущей безнлодаой грибницей (съ натуры). Увелич. 60%.

Фиг. 54. Споры той же плесени (съ натуры). Увелич. 600/i.



Фиг. 55. Схема нормальнаго образован^ споръ (съ натуры).
Фиг. об. Схема уродливого образован)» споръ (съ натуры).
Фиг. 57. М. aceti (?) въ моче (по Леманну).
Фиг. 58. М. шеае (по Леманну).
Фиг. 59» Бродильный грибъ въ моче (по Леманну).
Фиг. 60. Неопределенная плесень, появляющаяся на моче (по Леманну).
Фиг. 61. Верхушка гиФеновъ Asp. n iger (молодые экз.). Съ натуры. 

Увелач. 6°°/i.
Фиг, 62—69. Организмы въ дубильной жидкости. 62—Бродильный грибъ 

(съ натуры). Увелич. eoo/t.
Фиг. 63. Неопределенная группа клетокъ (не бродильный ли грибъ?). На

право цепочки круглыхъ кдегокъ, напоминаюнця Micr. шеае. (Съ натуры). 
Увелич. 600/».

Фиг. 64. ПроростаюпПя споры плесени (какой ?. Съ натуры). Увелич. в00/».
Фиг. 65. Спора S elenosporium  sp .?  (Съ натуры). Увелич. 600/i.
Фиг. 66. Споры C eptalotheeium  candidum  (Съ натуры). Увелич. в0°/1.
Фиг. 67. Спора U redo (ржавчина). Съ натуры. Увелич. B00/ i .
Фиг. 68. O idium  lactis  (съ натуры). Увелич. 600/i.
Фиг. 69. B acillu s polym orphus Sorok. Ферментъ дубильнаго 6j оженгя? 

(Съ натуры). Увелич. ш и .
Фиг. 70—71. Ферменты слизеваго брожев1я. 70—клетки, равныя по вели

чине бродильному грибу (почти), неправильной Формы; даютъ при брожеши 
слизистое вещество безъ ианнита. 71—мелшя клетки, напоминаюпря собою 
М. ureae, даютъ при брожеши слизистое вещество, маннитъ и СО» (gaz carbo- 
nique). Но Пастеру.

фиг. 72. Приборъ для изследовав1я воздуха (по Пастеру).
Фиг. 73. Приборъ -для изследован1я воздуха. Объяснеше этого и предъи» 

дущаго рисунка см. въ тексте. (По Пастеру).
Фит. 74. Ферментъ воровьяго кумыса ^aceharomyces). Съ натуры. 

Увелич. 600/i.
Фиг. 75. Ферментъ маслянаго брожев1я В. su b tilis  (по Кону. Увелич. e00/i). 

Организмы, развивппеся при ириготовленш сыра (изъ сычуга). Нити безъ 
споръ, со спорами и споры отдельно.

Фиг. 76. Приборъ для изследовав1я воздуха, устроенный Кономъ. (Умень
шено).

Фиг. 77—80. Аэроскопъ, который я употреблялъ при моихъ изследова- 
шяхъ воздуха. 77.—Приборъ уменьшенный; 78, о—медная палочка, под
держивающая подкову съ стекломъ и стеклянная трубочка 6 въ натуральную 
величину; 79—подкова (с) съ выдвинутой стеклянной пластинкой и каплей 
(z) въ натуральную величину; 80—стеклышко съ каплей жидкости (z).

Фиг. 81. Приборъ Т и с с а н д ь е  для изследоваша воздуха (по Тис
са в дье).

Фиг. 72—87. Организмы, найденные Тиссандье въ воздухе, (Ув. 400/»)-
Фиг. 88. Грибы, найденные Э р е н б е р г о м ъ  въ пассатной пыли. (Ув. ).
Фиг. 89—102. Организмы изъ воздуха надъ ботаническимъ садомъ г. Ка

зани. Съ натуры. (Увелич. в0“/т)*
Фиг. 103. Организмы въ капле росы. Съ натуры (в0О/О-
Фиг. 104—105. Приборъ П е т т е н к о Ф е р а д л я  доказательства прохож- 

дешя воздуха черезъ почву (уменьшено). По Неттенкоферу.
Фиг. 106—Ш , Организмы нзъ пыли, осевшей да поверхности виноград-



V

Выхъ ягодъ. 106—а, а, b (?) A lternaria  ten u is и прозрачные клктки бро- 
дильныхъ грибовъ, 107-108—проростаюнря клкгки, Ю9—411 — проростаю- 
щ1е бродильные грибы, lot* — организмы тодько-что собранные, 197—111 — 
черезъ HtcKoabKO времени nocet того, какъ они были положены въ вино
градный сокъ. По Пастеру. (Увелнч, 8о°/*).

Фяг. 112. Приборъ Н е г е  ли для доказательства того, что микроорганизмы 
не могутъ быть извлечены воздухомъ пзъ влажной почвы (а, а') и не по- 
падаютъ въ жидкость (Ь, Ь), которая отъ этого и не загниваетъ. (По Не- 
геди).

Фиг, 113. Приборъ Сойки, приготовленный съ ц'Ьлыо проверки reopia Не - 
гели (по Сойк'ё) .

Фиг. 114. Bacillus изъ воздуха, развавнпйся въ раствор^ желатины (Nahr- 
gelatine). По Ко х у .  (Увелич. 700/i).

Фиг. 113—116. Аппараты Не г ели,  которые онъ употреблялъ для на
блюдения за переносомъ шизомицетовъ изъ гнйощей жидкости, течешемъ 
воздуха, (Г1о Вегели).

Фиг, 117—118, Аппараты для той же цИли В ери  их а.
Фиг. 119—120, Схема расположена частицъ почвы по Фл юг г е ,
Фиг, 121. Одинъ экземпляръ грегарвны (Gregarina).
Фиг. 122. Spiroehaete p lica tilis  изъ плющей воды (близь г. Казани). Съ 

натуры. (Увелич. 600/i).
Фиг. 123—124. B acillu s m dlariae (но Клебсу и Томмази-Круделли). Уве

лич. Цейссъ. */i2 Ос. 2.
Фиг. 126. B acillu s m alariae, производипрй споры. (Увелич. Цейссъ. Е. 

Ос. 3).
Фиг. 126—127. B acillus m alariae изъ ила озера Кабана. Съ натуры. 

(Увелич. 80o/i).
Фиг. 128. Saprolegnia, причинявшая эпидем!и рыбъ въ озерк Кабанк. 

(Увелич. soo/i). Съ натуры.
Фиг. 129. M onas W arm ingii. По К о н у .  (Увелич. eoo/i).
Фиг. 130. M onas O kenii. По Кону .  (Увелич. в00/»).
Фаг. 131. R habdom onas rosea. (По Ко ну ) .  Увелич. e40/i.
Фиг. 132. C lathrocystis roseo-persic ina . Cohn. (Cohnia roseo-persicina 

Winter). Съ натуры. Увелич. 80/i.
Фиг. 133—137. C renothrix  polysp ora . Cohn. Съ натуры. (Увелич. 135— 

800/ t ;  фиг. 136—60O/i; фиг. 137 — 800/i; фиг. 133 —50 /к фиг. 134 —.30®/i).
Фиг. 138. Am oeba Coli. По Д ёш  у. (Увелич. е0(>/*).
Фиг. 139. Монада изъ крови мартышки (по К о х  у).
Фиг. 140. Два экземпляра A garicus (A. oreades?).a—базидН со спорами,
Ь— грибки въ натуральную величину, (а увелич. 3SO/0«

Хиг. 141. M orchella bispora Sorok. а—мкшокъ съ двумя спорами (уве
лич. воо/<), 6—въ натуральную величину; экземпляръ взятъ ие особенио 
крупный (съ натуры).

Фиг. 142. Мкшокъ М. b ispora, въ которомъ заметно ядро (п). Ув.
Фиг. 148. Амёбооразные зародыши слизистаю гриба (Physarum?). Увелич. 

eeo/i. Съ натуры.
Фиг. 144. Млечныя клБтки пзъ M orchella bispora. Увелич. eoe/i. Съ 

цатуры.
Фиг, 145. Свободно плавающая грибная клетка Tarichium  m egasperm um  

изъ крови больной гусеницы Agrolis segetum. Увелич. 40%. (По Кону).
I



Фиг. 146. Экземпляръ G raphium  съ поверхности гнилой доски. (Увелич. 
яо7 4)* Съ натуры.

Фиг. 147. M ucor M ucedo съ поверхности гнилаго урюка. (Увелич. a00/ij. 
Съ натуры. А—гиФены, т —мицелий, грибвпца: s p — спорангГй.

Фиг. 148. СпорангШ Mucor Mucedo (нелопнувшш). Увелич. l80/i.
Фиг. 149. Спорангш Mucor Mucedo (лопнувшш). Увелич. *00/и  
Фиг. 150. Волокна пзъ т’Ьла Sch izophyllum  variabile. Sorok.
Фаг. 151. Экземпляръ P en ic illiu m  g lau cu m . грибвпца, А—гиФены, 

А—базидщ, s —цепочки споръ. Увелич. около 500/i. (Съ натуры).
Фиг, 152. Кристаллы мукорина (по Фанъ Тигему). Увеличено.
Фиг. 153. Млечные сосуды изъ Рыжика. Увелич. *00/i (съ натуры).
Фиг; 154, Волокно капиллищя изъ T ulostom a laceratum  (?), распадаю

щееся отъ дЬйств1я воды на саирально-свитую левту. Увелич. 4*°/1. (Съ 
натуры).

Фиг. 155. КаппллицШ A rcyria pun icea  (по Виганду). Увелич.
Фиг. 156. КавиллицШ T rich ia  furcata  (по Виганду). Увелич.
Фиг. 157. Sclerotium  Sem en, а—неразрезанный, А—разрезанный; видны 

корковый слон и сердцевинная часть. Натуральной величины. Съ натуры.
Фиг. 158 Sclerotium  С1алгиз(изъ ржи), дающш начало множеству гриб- 

ковъ (Claviceps). Въ натуральную величину. Съ натуры.
Фиг. 159. A scom yces polysporus. Sorok. Экземпляръ, вылетающШ изъ 

разорванной эпидермовдальной клетки (а); 6—здоровая ячейка эпидермиса. 
Увелич. 300/1* Сь натуры.

Фиг. 160. E xobasidlum  V accin ii. Woron. А—базид1я со спорами (s), т —  
гриовица. Увелич. 600/i. Съ натуры.

Фиг. 161. Кусочекъ грибницы (Rhizomorpha), изъ которой выростаютъ 
опенки (//■). Въ натуральную величину. (Съ натуры).

Фиг. 162. Грибница изъ R h izocton ia  cen trifu ga . Въ толще оболочки 
волокна вкраплены кристаллы, принимаюпые карминовую окраску отъ действ1я 
на нихъ горячимъ растворомъ едкаго кали. (Увелич. б0°/1). Съ натуры.

Фиг. 163. Sorosporium  Saponariae (do Боронину), а-споровый клубо- 
чекъ, А—прорастающая спора.

Фиг, 164. S ch izonella  m elanogram m a, а-двойная спора (Doppelspore); 
каждая проростаетъ, А—отделившшся промицелш, отшнуровывающш спори- 
д!и (но Шрёдеру).

Фиг. 165. Thecaphora hyalina (со Воронину). Проростающая.
Фиг. 166. U stilago  Carbo (изъ больнаго колоса овса), а—спорообразую

щее волокно грибницы, A, d— постепенное образоваше органовъ размноже- 
шя, е, / —проростаюпря споры, (/—споры головни. Увелич. a—d — 600/i, <7, 
в, /’—*°%. Съ натуры.

Фиг. 167. Tolyposporium  Junci, Woronin (ао Воронину), а—образован1е 
спорид1й на промицелгк, А—конуляц'м спорид1й.

Фиг. 168. T illetia  Caries (изъ пшеницы), а—спорообразующее волокно. 
А—споры головни, с—копулащя споридШ, d —отпавпля споридш. Увел. a50/i. 
(Съ натуры).

Фиг. 169. Entyloma E ryngii (по Воронину), а—непроростаюпдя, А— 
проросшая спора.

Фиг. 170. M elanotaenium  endogenum . Cuopa, 171 — проростающая 
спора Melanotaenium, 171а—копулируюпря спорпд1и. 

фиг. 172—174. Schroeteria D elastrina. 172—спорообразующш завитокъ



волокна; 173—на промицелгБ появляется розетка споридш (а); 174—споридш 
располагаются цепочкой (по Шрётеру).

Фиг. 175. U rocystis  C olchici. Проростающая спора (по ВольФу).
Фиг. 176—179. T uburcin ia  T rientalis. 176 — Конидш (с), яыходяиия 

изъ устьица кормящаго растео1я; к — гпФенъ; т —грибница; h — присосокъ 
(haustorium), ]77—проросшая конидия, 178—образовае1е вторичной конидш, 
179—проростающая споровая кучка (по Воронину).

Фиг. 180. T uburcin ia  C esati Sorok, Увелич. 8eo/i (съ натуры).
Фиг. 181. V ossia  M oniliae. Споры съ студенистымъ придаткомъ. Увел. 

eoo/i (съ натуры).
Фиг. 182—188. E n d oth lasp is M elicae. Sorok. Плодники Meliciliala (въ 

натуральн. велич.), разрезанные продольно и поперегъ; видно, что паразитъ 
запимаетъ только поверхностную часть пораженнаго органа, 183—попереч
ный разрезъ пдодвика (увелич. 12°/О, а—остатокъ оболочки плодника, 6— 
псевдоперидш, с—споровая масса, 184—p s .  клетки псевдоперидш, споры 
(увелич. 500/0 , 185—188—клетки псевдоперид!я (б00Д). Съ натуры.

Фиг. 189. Эщздольная Форма ржавчины подсолнечника (оо Воронину).
Фиг. 189 я—Спермоговш той же ржавчины (по Воронину).
Фиг. 190. P u ccin ia  H e lia n th i (ао Воронину). Зимующая спора.
Фиг. 191- Проростающая Puccinia Helianthi.
Фиг. 192, Летняя спора (Uredo) той же Puccinia.
Фиг. 193. Triphragm ium  U lm ariae (зимуюнщ споры). Съ натуры. 

Увелич.
Фиг. 194. Triphragm ium  ech inatum . Съ натуры. Увелич. УОв/ь
Фиг. 195. E ndophyllum  E uphorbiae s ilva ticae  (по Тюлану). Про

ростающая телевтоспсра.
Фиг.* 196- 197. C hrysom yxa R hod od en dri (по Де-Бари). 195 — разрезъ 

черезъ кучку паразита, прорывающую эпидермисъ кормящаго растения (е), 
197—Dpopocтaющiя телевтогпоры.

Фиг. 198—199. C oleosporium  Euphrasiae. 198—npopocTaeie зимующохъ 
споръ, 199—летшя споры (ао Тюлану).

Фиг. 200. M elam psorella C aryophyllaeearum  на листе Malachium 
aquaticum (по пеизданнымъ рпсункамъ проФ. П. Магнуса), а—здоровая клетка 
эпидермиса, 66—образоваше телевтоспоръ внутри эпидермоидальныхъ ячеекъ, 
т —грибница.

Фиг. 291. Тотъ же паразитъ— проростающШ (по Магнусу).
Фиг. 202. Схема делешя зимующей споры T h ecopsora  (по неизданнымъ 

рисункамъ Магнуса). Цифры соказываютъ цоследовательность въ погаенш 
перегородокъ.

Фиг. 293. T hecopsora areolata  (Melampsora areolata) Magnus. Земую- 
пця споры, Рисунокъ показываетъ только верхушки споръ, чтобы сделать 
понятвымъ делен1е ихъ продольными перегородками (по Магнусу).

Фиг. 204—205. P hragm id ium  R ubi Id aei. 204—проростающая телевто- 
спора, 205—летн!я споры (а), окруженныя парафизами (р ).

Фиг. 206. U rom yces. Проростающая телевтоспора.
Фиг. 207. T hecopsora. Разрезъ черезъ эпидермисъ, въклеткахъ котораго 

гнездятся зимующая споры; видно продольное делев1е ячеекъ паразита (не
изданный рисунокъ Магнуса).

Фиг. 208. M elam psora b etu lin a . Летшя споры.



VIII —

Фиг. 209. Тотъ же паразитъ въ моментъ ироросташя телевтоспоръ (по 
Тюлану).

Фиг. 210. X enodoohus carbonarius Зимующая спора (съ листьевъ 
Sanguisorba). Съ натуры. Увелич. wo/i.

Фиг. 211. C ronartium  asclepiadeum . грибница, s —летЩя споры, 
sp  — промицелгё со спори^ями, выросшш изъ теле сто с поры; роговидный вы- 

ростокъ весь состоитъ изъ сросшихся телевтоспоръ. Съ натуры. (Увел. 
Ш1 *.

Фиг. 212—213. P u cc in ia  gram inis. 212—Форма летняя (Uredo), 213— 
зимующая (Puccinia). Съ поверхности листьевъ ржи. Съ натуры. Увел. 400/i.

Фиг. 213—21о. P u ccin ia  coronata  съ листьевъ овса, 215—Форма Ufedo, 
21 i —Puccinia. Съ нат. Увелич. 40%-

Фиг. 216. P u ccin ia  favi Ardsten, которая есть ничто иное, какъ Puccinia 
graminis. Рисувоггь сделанъ только при большеаъ вероятно увеличен1и (изъ 
Р о б е н ъ  Vegdl. parasites. Таб. XIV, ф и г . 13).

Фиг. 217. Calyptospora G oeppertiana. Телевтоспоры, гнездяпряся въ 
эпидермоидальныхъ кл'Ьтктхъ. Паразитъ обращевъ къ наблюдателю верхуш
ками своихъ оргавовъ размяожешя (эпидермисъ былъ содранъ, но не разре- 
занъ поперегъ). Съ натуры. Увелач. soo/i.

Фиг. 218. Эцвд'шяьпая Форма G ym nosporangium  (прежняя Roestelia) иа 
листьяхъ айвы (Cydonia). Натур, величина. Съ натуры.

Фаг. 219. Телевтоспора того же паразита проростающая (по Тюлану).
Фиг. 220 Цепочки споръ изъ эцщ ря, изображениаго на ф и г . 218.
Фиг. 221—222 С аеота . 221—цепочки споръ, 222—проростающая спора 

по Реесу).
фиг. 223—224.M elam psorella  caryophyllacearum  Schroet. съ листьевъ 

Slellaria. 223—сверху, 224—сбоку (телевтоспоры). Съ натуры. Увел, *,10Д.
Фиг. 225—226. C hrysom yxa A bietis (во Гартигу). 225-иглы больнаго 

дерева въ нат. величину. 226—продольный разрезъ черезъ кучку паразита.
Фиг. 227. T rem ella m esenterica  вь нат. величину (съ натуры).
Фиг. 228. Образоваше споръ у дрожалокъ (по Тюлану): базщця, раз

деленная на четыре части, Ь —  отрезки вытягиваются въ стерпгмы, с—сте- 
ригмы образовали споры.

Фиг. 229. Образоваше конидШ у шдяпныхъ грибовъ (по БреФельду).
Фиг. 230. Тонк1е отростки предъидущей Фигуры распадаются ва цилиндри- 

ческ1я ячейки (ао БреФельду). 1
Фиг. 231. Продольный разрезъ черезъ H yd nu m  («); вырезанная пла

стинка изъ шляпки того же гриба (6); видны сосочки, на которыхъ распола
гается гимешальный слой (по Бадгаму).

. Фиг. 232. Молодой экземнляръ бедаго гриба (Boletus); 6-вырезанная 
пластинка изъ шляпки; видны трубочки. Съ натуры.

Фиг. 233. а , Ь. Coprinus, изъ котораго выростаютъ несколько новыхъ 
грпбковъ (по БреФельду).

Фиг. 234. Coprinus, выростаюпрй изъ склерощя (съ натуры).
Фиг. 235. Bovista p lum bea (несколько уменьшена), споры, с—нити 

капиллищя (съ пат.).
Фиг. 236. L yooperdon (уменьшено), споры, с—каниллищй (съ нат.).
Фиг. 237. Scleroderm a (уменьшено).
Фиг. 238. D isciseda (уменьшено).
Фиг. 239. Rhizopogon lu teo lu s (несколько уменьшено. Съ экземпляровъ,
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I. Стремлеше человека объяснить причины повальныхъ болезней.—

lip ежн1© взгляды»—Связь болезней съ явлешями природы.—При
меры суев'Ёрныхъ в^рованШ у насъ на Руси.—Евреи, какъ „отра
вители® въ XIV в'Ькъ. — Примеры опустошенш, производимыхъ 
эпидем1ями.—Бытовыя услов!я народовъ вызываютъ предрасполо
жена къ эпидеьиямъ. — Голодъ, грязь и угнетеше не составляютъ 
непосредственную причину болезней. — Что такое зараза? не 
есть-ли она химическШ ядъ? — Бродила или Ферменты. — Суще- 
ствоваше ихъ въ воздуха и поступлен!е въ организмъ.—Мн^шя 
Гу Феланд а и Гартмана.—Взгляды I e r e p a  и П е т т е н к о Ф в -  
р а.—М1азма и контапй,—Происхождеше и распространено за
разы во времени и пространств^. — Воспр1имчивость людей къ 
инФекцюнеымъ болЪзнямъ. — Негеди и его ynenie —Процессы, 
зависание отъ развита пл'Ьсени, бродильныхъ грибовъ и шизоми- 
цетовъ.—Специфичность заразы.— Монобластическая и дибласти- 
ческая reopia.—ОбщШ вы водъ .............................................  1

II. Понят1е Н е г е  л и. о тл'Ьнш, брожеши и гшенш.—Что такое 
брожеше и гшеше?—Физико-химическая Teopia брожен1я Л и б и 
х а .  — Сущность процессовъ брожешя и гшешя,— Изсл'Ьдовашя 
Г о п п е - З е й л е р  а.—Растворимые Ферменты и пищеварешв.— 
Изсл'Ёдовашя Б и л ь р о т  а,—Гнилостный ядъ Г и л л е р а.—Нс-
вая теор!я брожешя Н е г е л и . . . . . . . . .  44
1 . Брожеше спиртовое  .......................................................... 90
2. Брожеше у к с у с н о е .................................................................................146
3. Брожев1е мелочное . . . . . . . . . . .  123
4. Брожеше м а с л я н о е ................................................................................ 127
5. Брожеше слизевое .  130
6. Брожеше б о л о т н о е ....................................    132
7. Амм1ачное брожеше м о ч и ............................................................   135
8. Дубильное 6рожен1в НО



#  л ’ \
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жество зародышей нисшихъ растен1й. — Изсл^доватя воздуха, 
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Ctnp. Ст рока.

12 2 сверху
17 11 снизу
20 5 >
26 8 >
41 14 >
44 5 •
SO И >
64 8 сверху
82 10 »
89 9 снизу
91 7 у>
97 7 »
98 9 >

10S 1 сверху

107 2 снизу

120 5 D

122 13 »
125 1 >
126 И .
127 8 >
128 И *
136 17 »
142 4 сверху
— 9 »
— 5 снизу

149 7 »
1S2 11 сверху
181 4 снизу
192 16 •
200 И сверху
214 11 .
233
240

7 снизу 
12 *

Н апечат ано:

неперенесепный
доджа
г. Машутина
онновременпо
манамальность
неизн!шившимся
нервоначально
цв'Бтномъ зерн1з
по всЪму
медицины и гн!ен!я 
къ ряду 
сродна 
Fuculiana
къ культур^ н питающей 
жидкости
На проростающихъ спо- 
рахъ я всегда

Мапьенъ ставптъ ее къ
Ф ерм енту
изъ мелкухъ
Compet
Такого-же паразитами
въ сычуН&. Можетъ
Фонъ-Тпгемомъ
бол'Ьзеней
Asp nigrescans
Asp* nigricens
Коричневитая
effervescences
всякихихъ
Fanimaleule
Nostac
леше шары
посд'ЬднШ идъ
Нагели
Кохъ

Д олот о чит ат ь:

перенесенный
должна
г. Пашутина
одновременно
минимальность
неозмънившммса
первоначально
цвйточномъ з̂ершб
всему
медицины и гашены 
КЪ роду 
сходна 
Fuckellana
къ культура въ питающей 
жидкости
Па проростающихъ спо- 
рахъ, говорвтъ Нереъ, я 
всегда
Маньенъ ставить ее близко 
къ Ферменту 
изъ медкпхъ 
Comptes
Такого-же паразита
въ сычугЬ можетъ
Фанъ-Тигемомъ
болезней
Asp. nigricans
Asp. nigricans
Коричневатая
experiences
всякпхъ
I’animalcule
Nostoc
мелше шары 
ПОСЛ'ЬДВШ изъ 
Негели 
Конъ



С т р. Ст рока. Н апечат ано: Долж но чит ат ь :

242 11 спизу Дюжардипъ Дюясарденъ
245 10 сверху djyqalj случай
216 8 снизу асадковъ осадковъ
250 16 сверху не поверхностную на поверхностную
256 3 » воздухоносоымъ воздухоноснымъ
269 3 снизу Tachs Sachs
272 9 • Basidia basidia.
273 5 сверху изъ основашя корки изъ основан1я ножки
274 18 снизу бродягцихъ споръ бродячихъ споръ
275 1 сверху происходятъ нроизводятъ
276 4 снизу отлитать отличать

— 2 . скрываясь перегпоемъ скрываясь подъ перегноемъ
277 1 сверху обитателей л1;са обитателей лЪса и сада

— 21 снизу круглое кольцо круглое тгълъце
— 18 » S c le ro liu m S c le ro tiu m
— 16 » производить производить

280 2 » T h ecaph ora  Fingert. T h ecaph ora ,  Fingerh.
283 14 > копулироваться копулировать

— 10 » F. V. Waldt. F. у. Waldh.

28 i
2 » рисунки я ни разу рисунка я ни разу

11 сверху певерхности поверхности
8 снизу Endothlaspis Melicae-Sorok. Endothlaspis Melicae. So- 

rok—
— 6 • Endothlaspis Sorghi-Sorok. Endothlaspis Sorghi.Sorok-
— — » друга ры джугары
— 4 » Чардруемъ Чарджуемъ

285 9 сверху другары джугары
287 2 » выд$леш'е слизи появляется выд$лев1е сли

зи
4. Споры, состояния288 7 СНИЗУ СнОрЫ, СОСТОЯНИЯ

— 2 » Zuerssen Luerssen
289 5 - Спорный СЛОЙ Споровый слой
290 8 сверху Истор1я ратвит1я Истор1я развит

291
2 снизу ( ф и г . 188) ( ф и г . 189. а)

11 сверху проростаютъ грибницу нроростакнъ въ грибницу
%92 4 » т^льц^ оболочки толщЪ оболочки
291 10 • Бригъ-Мулла Бричъ-Мулла

— 13 Xenodoches Xenodochus
— 29 » Melampsora. Cost. Melampsora. Cast.

299 14 снизу (ф и г . 228. 1. с.) ( ф и г . 228. b. с.)
— 12 » Efidia recisa Exidia recisa

300 1 сверху ноказываетъ всю покрываетъ всю

301
10 снизу базид!я базидш
8 сверху срослись вм!>ст1> срослись вмЬсгб (ф и г ,

232)
305 1 сверху корка остается безплод-

ною
ножка остается безплод- 
ною

306 15 снизу кр^посгп Бурдалны крепости Бурдалыкъ
308 17 » T .vo lvu la tu m  Barsch Г. vo lv u la lu m  Borsch
311 12 . нроизводятъ K om diu на поверхности растешя 

нроизводятъ конидш
315 5 сверху A ero sto la g m u s A c ro s to la g m u s

— 6 снизу S p h eriea e S ph a eriea e
316 15 сверху слоя конид!я слоя конидш
318 14 » D e p a z e a  p y p r in a D e p a ze a  p y r in a
319 14 > на сучаяхъ на сучьяхъ
321 4 * ярко-крашепный ярко-окрашенный
323 12 снизу фиг. 410, 406, 4U9. ф п г . 310, 306, 309
321 18 » A scolo lus A scobolu s 1
326 12 , находящая изъ гиФеновъ выходяпця изъ гиФеновъ



Crap. Ст рока. Н апечат ано: Долж но чит ат ь:
327 16 снизу наблюдаавшихся наблюдавшихся
328 5 сверху продольныя определенный правильныя опредЪлепныя

очерташя очерташя
330 3 » постепенно развиваются постоянно развиваются
332 8 » на грибныхъ субстратахъ на жирныхъ субстратахъ
337 2 СВИЗу Орека Орска
339 6 сверху сапродатамп сапрофитами
— 8 > S a p ro le g n ia  A ph an om yces S a p ro le g n ia ^  A ph an om yces

341 9 ■> D ic ty u c h o s D ic tyu ch u s
346 8 » водоросли Colpodella водоросли (Colpodella
354 12 снизу C h y tr id i C h y tr id ia cea e

— 8 » капусуе капусте
— 3 > она даетъ только псевдо- она даетъ редко псевдо-

подш подш
356 6 сверху Т. f r u c t ig e r a Т. fru c tig e n a

— 13 снизу p o ly m o r p lu m S p . p o ly m o rp h u m
359 12 » во вс$мъ во всемъ
361 7 сверху спирально закуноренномъ спирально закрученномъ

— 13 снизу еще найдена еще не найдена
30 2 9 сверху По черному цвету гриб- По черному цвету три*

ковъ бокъ
363 16 » циклъ развиля котораго циклъ развила которыхъ

известенъ веизвестенъ
365 13 » зъм’Ьеить заменить
366 10 » предскав1е предсказате
372 13 » въ ткаеяхъ матер}и въ тканяхъ матери
388 16 снизу предствавляютъ представлаютъ
392 2 . П аст рёъ П аст ёрь
394 16 сверху къ ряду къ яду
305 5 • культввровать культивировать

— 41 снизу эти вещества эти существа
399 14 сверху слисистая слизистая
— 49 » бактер!ю бактерШ

п 16 сверху S a c c h a ro m y c e s  c e re v is ta e S a c c h a ro m y c e s  cerev is ia e
?— 19 снизу ДвЪ клЪтки Дв1з споры
Ш 4 сверху ц^дая масса основная масса
— 20 » Фиг. 45. Фиг. 43.
IV 8 снизу Фиг. 72—87. Фиг. 82—87.

V 3 сверху 197-111- 107—414.
YI 21 . вылетающШ вылезающШ
— 16 снизу (по Шредеру) (поШретеру)

VII 11 сверху Milicilliata Melica ciliata
— 14 снизу Фиг. 291. Фиг. 204.
— 10 » Фиг. 293. Фиг. 203.

VIII 11 сверху Фиг. 213-215. Фиг. 214-215.
— 18 снизу Чернове Ч ер т о в  5
X 24 » Фиг. 800—202. 300—302.

— 20 . по Бонд1е по Будье
— 18 » по Бонд1е по Будье
— 9 > по Бонд1е по Будье
XI 25 * A l o r t i e r e l l a d i f i l M o r t ie r e l la  d iff lu e n s .

х ш 6 • Кеппллпцш КаппллпцШ
— 2 * (съ наруры) (съ натуры)

XIV 24 сверху C lu dosporiu m C la d o sp o riu m
— 3 снизу (уелич. аввА) (увелич. *0*/0
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найденныхъ мною* недалеко отъ Аркашона (между Мимизаномъ и океа- 
номъ).

Фиг. 24о. Споры того же гриба (увелич. 6l)0/i).
Фиг. 241. P h lyetospora  M agni D ucis. Sorok. (а наг. величина), 6—во

локна, окутываюпця мододыя споры; с, процессъ окутывашя, образова
вши узоровъ на оболочке споры; /'—расплываЩе нитей, образовавшихъ узоры 
(увелич. eoo/i). Съ натуры.

Фиг. 242 a, b, Secotium  (Endoptychum) а— неразорванный грибъ (умень- * 
шено); Ь— споры его (увелич. eoo/i). Съ натуры.

Фиг. 243. Капиллицш изъ B attarea S teven ii. Увелич. “00/« (съ нат.).
Фиг. 244. Solerangium . а — капиллицШ, споры (уменьшено).Съ натуры.
Фиг. 24В. M yriostom a (уменьшено).
Фиг. 246—249. M ontagnites P a lla sii. 246—грибъ въ натуральную вели

чину, 247 — часть изъ его глэбы (нисколько увеличена), 248, 249 — споры 
(встречаются круглыя и продолговатыя). Съ натуры.

Фиг. 250. Secotium , принявшей видъ шляпнаго гриба. (Уменьшено).
Фиг. 251. B attarea (уменьшено). Съ натуры.
Фиг. 252. M ycenastrum  Corium var. K ara-K um ianum . Sorok. Грибы 

уменьшены (съ натуры).
Фиг. 253. КапиллицШ (а) и споры (6) того же гриба (Увелич. eoo/i).
Фиг. 254. G yrophragm ium  (уменьшено); а—споры, увеличен. eoe/i. Съ 

натуры.
Фиг. 255. X y lop od iu m  (уменьшено). Съ натуры.
Фиг. T u lostom a vo lvu latum  Borsch (уменьшено) о—споры (увелич. 600/t). 

Съ натуры.
Фиг. 257. P o lysaccu m  (по Дайеру) «—зрелый грибъ; перидюлы за

ключенные въ общ1й покровъ; с—оазид(я со спорами; споры.
Фиг. 258. G yrophragm ium  (по Дайеру).
Фиг. 259. G easter (земляная звезда) уменьшено.
Фиг. 260. C yathus (натур, величина) перидюлы (съ натуры).
Фиг. 261. Три экземпляра Sphaerobolus ste lla tu s: одинъ еще не рас

крылся; другой (на лево) раскрылся, споранпи находится на дне воронки; 
трет1й выбрасываетъ споранпи, s p —  споры (на фиг. только споры изображены 
при увелич. въ *00/’, остальное въ натур, велич.). Съ натуры.

Фиг. 262. P h a llu s  im pu d icu s (уменьшено).
Фиг. 263. N id u la r ia  (но Тюлану) споры.
Фиг. 264. Продольный разрезъ молодаго экземпляра C yathus (но Тюлану).
Фиг. 265. O nygena corv in a  на пере птицы (вагур. велич.). По Тюлану.
Фиг. 266. Тотъ-же грибокъ, въ моментъ соскакивала перид1я. Увеличено 

(по Тюлану).
Фиг. 267. Мешки со спорами и споры того же грибка (по Тюлану),
Фиг. 268. Споры O nyg. equ ina по Тюлану.
Фиг. 269. Сноры O nyg. caprina (по Фуккелю).
Фиг. 270. Sordaria hum ana (но Винтеру),
Фиг. 271. Sordaria flm eti (но Винтеру).
Фиг. 272. N um ularia  d iscre te  (по Тюлану).
Фиг. 273. H yp oxy lon  fu scu m  (но Тюлану).
Фиг. 274. X ylaria  carpophila  (по Тюлану).
Фнг. 275. Процессъ онлодотворен1я E rysiphe (но де-Бари).
Фиг. 276. Sphaerotheea pannosa (по Тюлану),
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Фиг. 277. а .Сумка съ спорами того-же гриба, отдельный споры.
Фиг. 278. P odosphaeora. Верхняя часть первтецш съ отростками, вет

вящимися на концахъ дихотомически (по Тюлапу).
Фиг. 279—281. P h y llactin ia  gu ttata . перитещй, стоящШ па отрост- 

кахъ; на вершутяе замечается «капля» состоящая изъ базидШ, отшнуровы- 
вающихъ мелк1я ячейки (281); 280 — конид1альпая Форма гриба (по Титану)*

Фиг. 282. U n cin u la . Верхняя часть перитец1я, на которомъ свдятъ свое
образно закрученные отростки.

Фиг. 283. Придатки перитещя Calocladia.
Фиг. 284. Конад1альная Форма E rysiphe, описывавшаяся прежде подъ ро- 

довымъ назвашемъ Oidium .
Фиг. 285. Мешокъ Erysiphe съ двумя спорами.
Фаг. 286—293. E urotium  A sp erg illu s g lau cu s. 286—верхушка пгоена 

Aspergillus'a (т. е., конид}альной Формы гриба); 287—цепочка конидШ; 288— 
291—нроцессъ образованш перитещя; 292—мешокъ съ аскоспорами; 293 — 
споры изъ расплывшагося мешка (по де-Бари).

Фиг. 294. Спора Coprolepa eq u oru m  (по Винтеру).
Фиг. 295, Спора Sordaria coprophila  (по Винтеру)*
Фиг. 296. a. b. Ceratostom a prooum bens (по Фуккелю). Форма оерите- 

ц!я съ длинной шейкой.
Фиг. 297. Спора изъ мешка G nom onia Ooryli (по Фуккелю).
Фиг. 298—299. C laviceps purpurea. 298—конид1альная Форма (Spermoe- 

dia, Spbacelia); 298 а—проростаюпря конид’ш и образован1е вторичныхъ ко- 
нидШ; 299—продольный разрезъ черезъ головку Clav. purpurea; видны пери- 
тещи, сидягще на пери®ерш, въ темвомъ корковомъ слое (съ натуры) Увелич. 
298—в0%; 299—400/г

Фиг. 800—202. P ez iza  confluens. 300— грибокъ, увеличенный въ лупу; 
301—302—процессъ оплодотворешя (увелич. 600/i). Съ натуры.

Фиг. 303 — 303. Процессъ оплодотворешя у A scob o lu s (по Янчевскому).
Фиг. 306. A scob o lu s (слабо увеличенный) въ моментъ выбрасывашя меш- 

ковъ со спорами (по Бонд1е).
Фиг. 307. Верхушка мешка A scobolus, открывающаяся крышечкой для 

выхода споръ (ао Бощре).
Фиг. 308. Спора Ascobolus.
Фиг. 309. Продольный разрезъ Ascobolus (съ натуры). Увелич. *#в/т,
Фиг. 310. P eziza  въ натур, величину (съ натуры).
Фиг. 311. мешокъ со спорами и параФизы (р ) изъ той-же Peziz’u. (Уве

лич. *00/i). Съ натуры.
Фиг. 312. Споры того-же гриба (увилич- ,00/0- Съ натуры.
Фиг. 313, 314. Споры разлячныхъ Ascobolus’oBi; экзоспорШ имеетъ спо

собность растрескиваться, отчего происходитъ нечто въ роде узорчатыхъ 
украшевш (по Бощйе).

Фиг. 315. H elvella  (сморчекъ) уменьшено. Съ натуры.
Фиг. 316—321. P en icffliu m  g lau cu m . 316—коаидш; 317—первые мо

менты образован1я склерощя; 318—склероцш; 319—нити, разрушающ1я серд
цевину склероц!евъ и темъ дающ1я возможность образоваться полости; 320— 
мешокъ съ аскоспорами; 321 — аскоспора (а); b — проростающая аскоспора 
(по БреФельду).

Фиг. 322. Erysiphe arm ata, Sorok (молодой экземпляръ). Увелич. **°/ь 
Съ натуры.



Фиг. 323. Мешокъ съ аскоопорами E rysiphe Saxauli. Sorok. Увеличен
ным eoo/i. Оъ натуры.

Фиг. 324. Продольный разрезъ черезъ перитецШ Erysiphe Saxauli; видно, 
что его станка состоитъ изъ коричневаго слоя (е£) и жедтаго (/*); последнш 
есть остатокъ выполняющей ткани (Fiillgewebe). Увелич. e00/i; съ натуры.

Фиг. 325. Часть выполняющей ткави изъ о/селтаго слоя. Увелич, ш / и
Фиг. 236—333. M ucor A sp erg illu s (Sporodinia grandis, Syzygites mega- 

locarpus). 326 — верхняя часть вктвистаго гиФееа, поддерживающая разру
шенные спорангш и споры; 327—проростаюпце споры (изъ спораипя); 328— 
331 процессъ образовали зигоспоры (zygospora); 332 — отделившаяся зиго
спора; 333—зрелый, нелопнувппй спорангш. Съ натуры (Увелич. 4K0/i),

Фиг. 334. P ilo b o lu s cry sta llin u s. Съ натуры (Увелич. 360/i).
Фиг. 335. Хламидоспоры того-же гриба (по Фанъ-Тигему).
Фиг. 336—337. M ucor P hycom yces. 335—спорангш; 337— зигоспора, 

украшенная оригинальными отростками (по Фанъ-Тигему).
Фиг. 338—339. H elieosty lu m  elegan s. 338—увеличенный въ лупу: заме- 

тенъ одинъ главный спорангШ, помещающшся на верхушке прямаго гиФвна, 
и по бокамъ—завитыя ножки съ маленькими споравпями. 339—маленьме спо- 
ранг!и (сильно увелич.). По Фанъ-Тигему.

Фиг. 340. C ircinella  sp inosa (по Фанъ-Тигему).
Фиг. 341. C haetostylum  (увелич. въ лупу) по Фанъ-Тигему.
Фиг. 342. C haetostylum  echinatum . Sorok. Часть ветвистагогиФена съ 

мелкими споранпями. Съ натуры. (Увелич. боо/0 -
Фиг. 343. M ortierella (увелич. въ лупу). По Фавъ-Тпгему.
Фиг. 344. M ortierella  d ifllu en s. Sorok., паразитирующая на Mucor. Съ 

нат. (Увелич. B00/i).
Фиг. 345. P ila ira  C esati (по Фанъ-Тигему) а—зрелый споранпй, 6—спо

рангш, нижняя часть котораго начинаетъ ослизняться и разбухать; с — 
споры.

Фиг. 346—347. A bsid ia  (по Фанъ-Тигему) 346—(увелич. въ лупу) харак
терное образоваш'е арокъ, на верхушке которыхъ сидятъ гпФееы со спо
ранпями; 347—а—спораний нелопнувппй, 6—спораний лопоувшШ.

Фиг. 348. Часть гиФена M ucor, образовавшая цепочки хламодоспоръ; 6— 
одна хламидоспора, на поверхности которой виднеется остатокъ отъ обо
лочки волокна, с—цепочка хдамидоспоръ изъ грибницы. Съ натуры. Увели
чено 4в0/ь

Фиг. 349. P ip tocepah lis F resen ian a а—конидш; 6—способъ прикрепления 
конидШ; с — распадаше конидш на мелмя клетки; d  — зигоспора (по Бре- 
Фельду).

Фиг. 350. C haetoclad ium  J o n esii. Часть ветвпстаго гиФена, съ котораго 
осыпались все споры; 5—гифснъ съ сидящими спорами; споры отдельно; я — 
зигоспора (по БреФельду).

Фиг. 351—352. M ucor sto lon ifer. Группы грибковъ соединены длинными 
нитями грибницы. (Увелич. около ,K/i); 352—споры М. stolonifer (увелич. e00/t). 
Съ натуры.

Фиг. 353—354. Mucor m aorocarpus. 353—спорангш, наполненный спо
рами, 354—отдельно споры. Съ натуры. (Увелич. 500/t).

Фиг. 355. M ucor racem osus. Спорангш частью лопнули, частью же оста
лись целыми. Съ натуры. (Увелич 450/t).



Фиг. 356—357. L eptom itu s lacteu s. (По Прингсгейиу). 356—опорожнен
ный зооспорангм, 357-бродяч5я споры.

Фвг. 358. Опоражниван1е зооспоранпя у A ch lya  prolifera: а  — пустыя 
оболочки бродячихъ споръ скучены у выходнаго отв ер ст , 6—бродячая спора. 
(Съ натуры). Увелич. “40/i.

Фиг. 359. Процессъ оплодотворена у Saprolegn ia  m onoica (съ ват.). 
Увелич. *°°/1.

Фиг. 360. Процессъ оплодотворения у A phanom yces ste lla tu s (съ нат,). 
Увелич. *0#/i.

Фиг. 361. Конидш у A phanom yces ste lla tu s (съ нат.). Увелич. *0I)/V
Фиг. 362. M onoblepharis sphaerica. Процессъ оплодотворешя: подъ 

оогошемъ, изъ особаго помещена, заметно выхождеше антерозоидовъ; два 
взъ нихъ уже прильнули къ оболочка ooroeia, у котораго на верхушка вид
но отверсИе. По Корню (Увелич. 800/i).

Фиг. 363—365. D ictyu ch u s M agnusii. Процессъ оплодотворен1я. Съ на
туры. (Увелич. *°%).

Фиг. 365. Процессъ оплодотворен1я у АсЫ уа (по Прингсгейиу).
Фиг. 367. Образоваше бродячихъ споръ v P yth iu m  (съ натуры). Увелич,

"7 0 . 1
Фиг. 367. Процессъ оплодотворешя у Saprolegnia asterophora (по де- 

Бари).
Фиг. 368. ОпорожвившШся зооспорангШ Dictyuchus. Съ натуры (увелич.

soo/i).
Фиг. 369. Peronospora leptosperm a съ стебля ромашки, а—деревце не

сущее конидш, Ь—отпавшая конидгя, с—проросшая конид!а Съ натуры (уве- 
личеше w,/i).

Фиг. 370. Процессъ оплодотворешя у Peronospora (по де-Бари).
Фиг. 37i. P hytop hthora  in festan s. Конидш. появлеше конпд'ш на 

верхушкЪ гиФена, 6—перем'Ьщешя ея на сторону; с—верхушка вЪтвистаго 
гиФена съ нисколькими гиФеаами (по де-Бари).

Фиг. 372. C ystopus cand idus. Цепочки конидШ (съ натуры). Увелич.
we/t.

Фиг. 373—375. Sclerospora M agnusiana. Sorok. 373—ОогонШ, на по
верхности котораго еще видТшъ приложившая автеридШ; 374—ооспора, 
покрытая морщинистымъ оогошемъ; 375---ооспора, выходящая изъ лопнув- 
шаго oorome. Съ натуры (увелич *oe/t).

Фиг. 376—377. Z ygochytrium  aurantiacum . Sorok. 376—Экземпляръ 
съ зигоспорой; 377—выхождеше бродячихъ споръ; амббообразное движе
те бродячихъ споръ. Съ натуры (увелич. *°%)>

Фиг. 378—379. T etrachytrium  tricep s. Sorok. в—бродяч1я споры; Ь— 
копуляфя ихъ; с—спора, происшедшая отъ сл1ян1в двухъ; образоваше 
зигоспоры (?). Съ натуры, Увелич. 600/i. Фиг. 379—Отростокъ на гиФенТ: въ 
обыкновенномъ состоянш.

Фиг. 380. Пылинка (цветочная) хвойваго дерева, на которомъ гнездятся 
Chytridium  pollin is P in i. Съ патуры (увелич. e0*/i).

Фиг. 381. Euchytrid ium  Olla съ крышечкой. Съ нат. (увелич. so%).
Фиг. 382. Saccopodium  graoile. Sorok. Съ нат. (увелич. ,0°/').
Фиг. 383. O belidium  m ucronatum ; грибница не нарисована вся (по Но- 

ваковскому).



Фиг. 384. P rotom ycee m acrosporus. а—образован!© споранг!евъ. b ~  
зр'Блые спорангш. Съ натуры (увелич. бОО/0«

Фиг. 385 а—Споры Protomyces, Ь—копулящя ихь (по де-Бари).
Фиг. 386—387. A phanistis O edogoniarum  Sorok. 386—Часть водоро

сли Oedogonium; на его ооспорЪ сидятъ два споранпя —одпнъ еще незрелый 
другой—выпускаетъ бродяч!я споры. 387— Паразитъ, выделенный иглами изъ 
кормящаго растен!я. Съ натуры (увелич. воо/0*

Фиг. 388. R hizid ium  confervae glom eratae. СпорангШ не зрелый. Съ 
натуры (увелич. 500Д).

Фиг. 389. O lpidiopsis Saprolegniae. Паразитъ Saprolegni’n; спорангш 
погружены въ волокна и выставляютъ наружу только ковчики своихъ шеекъ. 
Съ натуры (увелич, 60°/1).

Фиг. 390. Покоящ!яся споры (Dauersporen) веопределеннаго Chytridium'a; 
также въ волокеахъ Saprolegn’in. Съ натуры (увелич. 600/i).

Фиг. 39i. B icrioium  N aso. Sorok. Спорангш соединены по два . Пара
зитъ Дезмид!евыхъ водорослей. Съ натуры (увелич. s00/i).

Фиг. 392. A ch lyogeton  rostratu m . Sorok. Рядъ споранпевъ съ длинны
ми шейками. Съ натуры (увелич. 600/*).

Фиг. 392. a. N u clear ia  d e lica tu la . Съ натуры (увелич. в0%).
Фиг. 393* N u clear ia  s im p lex . Съ натуры (увелич. 600/i).
Фиг. 394-395. P seu d ospora  m axim a Sorok. (394—бродячее состойте 

395—покоющееся состояние. Съ натуры). Увелич. б0%.
Фиг. 596—398. M onas am yli. 396—Образоваше монадъ, 397—монады, го- 

товыя выйдти изъ оболочки (а); &—движугшяся монады, 397—монада присо
савшаяся къ крахмальному зерну. Съ натуры ('увелич. 800/i).

Фиг. 399. C olpodella  p u gn ax . а—монада, въ моментъ вападешя на зе
леную водоросль, 5—выхождеше монадъ изъ цисты. Съ натуры (увеличение
e°°/i)e .

Фиг. 400. P seu d osp ora  p arasitica , а—циста, &—образоваше бродячихъ 
споръ, с—бродячая спора. Съ натуры (увелич. 600/i).

Фиг. 401. P o lyp hagu s E uglenae. а—образоваше бродячихъ споръ, 6— 
бродячая спора (по Новаковскому).

Фиг. 402. D ictyostelium  m ucoroid es, а-лоснувппй спораепй выпу
скаетъ споры, 6—споры, с—амёбообразные зародыши. Съ натуры (увелич.
eoo/i).

Фиг. 403. Ceratium  porio ides, а—грибокъ увеличенный въ лупу, 6— 
амёбообразный зародышъ, с—спора (по Воронину и Фаминцыну).

Фип 404—408. C eratium  h yd n oid es. 404—грибокъ—въ лупу. 405—об
разоваше споръ. 406 — только-что образовавшаяся спора, 407—отпавшая 
спора, 408—выхождев1е содержпмаго изъ споры, для образовашя амёбооб- 
разныхъ зародышей (по Воронину и Фаминцпну).

Фиг. 409. S tem onites fu sca  (въ лупу) съ натуры.
Фиг. 410. D ictyd ium  sp. (въ лупу) съ натуры.
Фиг. 411. A ethalium  septicum  (сильно уменьшено) съ натуры.
Фиг. 442. Кепшглпцш изъ споранпя A rcyria  p u n icea . Съ натуры.
Фиг. 413. КапиллицШ изъ споранпя T rich ia  furcata . Съ натуры.
Фиг. 414. C ylindrium  cand idum  (съ натуры) увелич. в0%.
Фиг. 415. I-Ielicom yoes roseus (съ натуры). Увелич. * * /и
Фиг, 416. Spilocaea P om i (съ наруры). Увелич. в00/ь
Фиг. 417. T orula fruotigena (съ натуры). Увелич. «*/i.
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Фиг. 418. T orula pulveracea (съ нат.). Увелич. ш / и  
Фиг. 419. Sporendonem a (по Корда).
Фпг 420—421. A lysid ium  (по Бонордену) паразитирующш на Seleno- 

sporium.
Фиг. 422. C ylindrosporium  (съ нат.). Увелич. <0оД.
Фиг. 423. Sporidesm ium  fascicu lare (по Корда).
Фиг. 424. Sporidesm ium  polym orphum  (по Корда).
Фиг. 425. C oniothecium  b etu lium  (съ нат.). Увелич. •04/ь 
Фиг. 426. M elanoonium  d ifflu en s. Вверху продольный разр$зъ кучки 

грибка, какимъ онъ выходить изъ подъ коры; внизу—отдельные споры (по 
Корда).

Фиг. 427. Cryptosporium  h ysterio ides. а —продольный разр^зъ грибка, 
Ь— выходные отверспя его (сверху), с—споры (по Корда).

Фиг. 428. C ercospora A pii (по Фрезешусу).
Фиг. 429. A sterosporium  H offm anni (по Фрезешусу).
Фиг. 430—431. H elicosporiu m  F u e k e lii . 430—гифоны, 441—отпавшая 

спора (по Фрезешусу).
Фиг. 432—433. Camptoum (Arthrinium) curvatum  и С. caricioola  

(съ натуры). Увелич.
Фиг. 434. Sporidesm ium  paradoxum  (по Корда).
Фиг. 43G. R hinothrichum  sim plex . На л!>во г и ф р н ъ  со спорами; па право 

верхушка гиФена сильно увеличена (по Корда).
Фиг. 436. C ladothrichum  (по Бонордену).
Фиг. 437. C lodosporium  tom entosum  (по Корда).
Фиг. 438. D idym osporium  R ubi (по Корда).
Фиг. 439. H eim inthosporium  fragile. Sorok. (съ нат.). Увелич. *00/». 
Фиг. 440. S colicothrichum  sm aragdinum  (по Бонордену).
Фиг. 441. M em nonium  effusum  (по Н. Эзенбекъ).
Фиг. 442. F u sic la d iu m  v irescens (по Бонордену}.
Фиг. 443. C ladobotryum  gela tin osu m  (по Фуккелю).
Фиг. 414. M enispora cilia ta  (?). Съ натуры. Увелич.
Фиг. 445. Sporothrichum  fuscum  (по Бонордену).
Фиг. 446. H aplothrichum  p ullum  (по Бонордену).
Фиг. 447. T riposporium  elegan s (по Бонордену).
Фиг. 448. C ladobotryum  tern atum  (но Корда).
Фиг. 449. P o ly a ctis  vu lgaris (по Корда).
Фиг. 450. B otrytis acinorum  (по Фрезейусу).
Фиг. 451. S terigm atocystis su lfurea (по Фрезешусу,).
Фиг. 452. R am ularia m acrospora (по Фрезешусу).
Фиг. 453. H aplaria E quiseti (по Бонордену).
Фиг. 454. T hrichothecium  agaricinum  (по Бонордену).
Фиг. 455. M onosporium  agaricinum  (по Бонордену).
Фиг. 456. Sporocybe bysso ides (по Бонордену).
Фиг. 457 C ephalothecium  roseum  (съ натуры) Увелич. **•/*.
Фиг. 458. P usid ium  cylindrioum  (съ натуры) Увелич. *•%.
Фиг. 459. F usicolla  Betae (по Бонордену).
Фиг. 460. Speira toru loides. а—споровая кучка (увелич. ***/»); отд^ль 

ная спора (уедич. ***/»). Съ натуры.
Фиг. 461. Fusisporium  oandidum  (по Бонордену).
Фиг. 462. Graphiotheoium  Fresonli (по Фуквелад).
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Фдг. 463. V ertioillium  ruberrim um  (по Бонордену).
Фиг. 464. M yrothecium  lu teo-a lbum  (по Бонордену).
Фиг. 465. Stysanus stem onites; на ножкЪ его—E ch in ob otryu m atru m  

(съ натуры). Увелич. ш /и
Фиг. 466. Stilbum  vulgare (ао Корда).
Фиг. 467. A crem onium  spicatum  (по Бонордепу).
Фиг. 467. Graphium  pen icillo ides (по Корда).
Фиг. 469. H elicosporangium  racem osum (W alzia racemosa. Sorok.). Съ 

натуры (увелич. *00/i).
Фиг. 470. D endryphium  sp .—а—верхушка гиФееа; 6—образоваше споръ; 

е—зрелая, отпавшая спора. Съ натуры (Увелич. *00/1).
Фиг. 471. O ephalothecium  candidum  (съ натуры) Увелич. eoo/i.
Фиг. 472. Coremium glaucum  (въ сущности есть тотъ же Peniciliium 

glaucum). Съ натуры Увеличед1е въ лупу.
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