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II. Вл1ян1е барометрическаго давлешя.

Вей животные организмы, находясь въ воздушномъ про
странств^, иснытываютъ на всей внешней поверхности ткла 
определенное атмосферное давлеше. Такъ, ткло человека при 
обыкновенномъ среднемъ воздушномъ давлены (принимая нор
мальную высоту барометра=760 м. м. ртути) по вычисле- 
шямъ МеасРа, Benk’a, Assmann’a вкситъ отъ 15.000 до 17.000 
кило.

Давлеше это дкйствуетъ не только на внешнюю поверх
ность, но продолжается и во внутреншя полости ткла, кото
рый находятся въ сообщены съ наружнымъ воздухомъ.

Прежше изслкдователи по этому вопросу, какъ Mead, 
приписывали большое значеше измкнешямъ воздушного дав ле- 
шя на состояше животнаго организма, но новкйппе,—какъ 
Assmann, не видятъ въ немъ важного агента, а профессоръ 
Сгһченовъ, даже смерть отъ обкднкшя крови кислородомъ при 
дыханы разркженнымъ воздухомъ, объясняютъ, главнымъ 
образомъ недостаточностью притока кислорода въ легшя. Та
ше крайше взгляды нельзя согласовать съ наблюдешями мно- 
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гихъ врачей надъ душевно-больными, многихъ натуралистовъ 
надъ влхяшемъ барометрическаго давлешя на состояше жи
вотныхъ и такими индивидами, которые одновременно съ ко- 
лебашями барометра чувствуютъ перемены въ состояши сво
его организма, который выражаются у нихъ теми или други
ми проявлешями.

Но здесь возникаетъ вопросъ: действительно ли вл!яше 
это зависитъ главнымъ образомъ отъ колебашй давлешя возду
ха, или не обусловливается ли оно скорее одновременными 
изменешями температуры и влажности воздуха? И мы знаемъ, 
что съ измйнешемъ барометрическаго давлешя на 1 mm., 
давлеше на тело увеличивается или уменьшается на 54 ф. 
и что незначительный колебашя барометра въ 10 или 20 мм. 
не производятъ значительныхъ изменешй въ животномъ орга
низме, такъ какъ здоровый организмъ свободно приспособляет
ся къ такимъ переменамъ.

Наконецъ, и резшя колебашя барометрическаго давлешя, 
вероятно, не были бы такъ ощущительны даже для людей 
чувствительныхъ, если бы перемены давлешя атмосферы, въ 
томъ виде, какъ они соответствуют суточнымъ и годовымъ 
колебашямъ барометра, были возможны безъ одновременныхъ 
переменъ въ температуре, въ течешяхъ воздуха и во влажно
сти его.

Теперь разсмотримъ вл!яше более значительныхъ пере
менъ атмосфернаго давлешя на состояше организмовъ, при 
этомъ будемъ помнить, что уменыпеше или увеличеше давле
шя воздуха сопровождается целымъ рядомъ метеорологическихъ 
явлешй, который въ своей совокупности обусловливают пого
ду и климатъ.

Физюлогическое действ!е разреженнаго воздуха, т. е. 
когда давлеше воздушнаго столба ниже нормальнаго, можетъ 
быть наблюдаемо и изучено подъ колоколомъ воздушнаго на
соса, при воздухоплаваши и при восхождеши на горы. Пря
мые опыты и наблюдешя Сессюра, Браве, Шлагиншвейта, 
Лерте, которые съ научною целью восходили на высочайппя 
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горы, а также и наблюдешя Камилла Фламмарюна, который 
совершалъ атмосферный путешеств!я на воздушномъ шарй, 
показали, что при значительномъ, противъ нормы, уменьшен! и 
атмосфернаго давлешя, вдыхашя у человека становятся коро
че и чаще, наступаетъ покраснйше кожи и свободныхъ сли- 
зистыхъ оболочекъ, и даже изъ н-Ьжныхъ частей (носъ, лег- 
к!я, десна) появляются кровоизл!яшя; испарешя черезъ лег- 
кля и кожу увеличиваются, иногда даже выступаетъ обильный 
потъ, отдйлеше же мочи, напротивъ, уменьшается, слизистыя 
оболочки становятся суше, нередко выд^лешя ихъ вовсе пре
кращаются. Одновременно съ этимъ въ т-Ьл'Ь обнаруживает
ся въ большей или меньшей степени чувство общей устало
сти; въ ушахъ является рвущая боль, всл,Ьдств!е выпячивашя 
кнаружи барабанной перепонки. Наконёцъ, всл,Ьдств!е умень
шенная давлешя происходитъ уменыпеше напряжешя кисло
рода въ окружающей среде, отчего наступаютъ—одышка, 
стйснеше въ груди, причемъ дыхаше учащается, становится 
глубже и неправильнымъ.

Пред-Ълъ жизни съ сохранешемъ сознашя, какъ утвер- 
ждаетъ Tissandier, лежитъ для человека при 8000 метрахъ 
высоты, т. е. при состояши ртути въ барометре при 280 мм., 
а Hüfner говоритъ, что уже на высоте 5500 метровъ жизнь 
для теплокровныхъ становится невозможной, такъ какъ гемо- 
глобинъ крови не можетъ воспринимать достаточно кислорода. 
Говоря о влтяши уменьшенная давлешя на животныхъ, нель
зя не упомянуть о такъ называемой „горной болезни“ (mal 
de montagnes), которою страдаютъ жители высокихъ горныхъ 
странъ. Она преимущественно обусловливается напряжешемъ 
мускуловъ при движеши въ разряженномъ воздухе. Ларте и 
Марсе производили весьма интересные опыты надъ изм^не- 
шями температуры человеческая тела во время пребывашя 
на высокихъ горахъ и во время восхож.дешя на нихъ. Такъ, 
при восхождеши на Монбланъ эти наблюдатели замечали 
значительное понижеше температуры тела на 4—6°, т. е. не 
много более 1° Ц, на каждые 1000 метровъ), во время отды- 
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ховъ температура снова поднималась до нормальной своей 
высоты, употреблеше пищи и питья также на некоторое вре
мя задерживало понижеше температуры.

Говорить о вл!яши сильнаго увеличешя атмосфернаго 
давлешя считаю неумгһстнымъ и не относящимся къ данной 
теме, такъ какъ все наблюдешя и опыты надъ этимъ явле- 
нтемъ производились искусственно, въ такъ называемыхъ, 
„пневматическихъ кабинетахъ “.

Mnorie врачи видятъ въ низкомъ барометрическомъ давле- 
Hin услов!е, благопр!ятствующее развитпо пнеймонш, друНе 
же утверждаютъ противоположное, говоря, что если барометръ 
ниже средняго, то пнеймониковъ меньше. Къ последнему 
заключешю приходитъ и докторъ Кольсшй въ своей диссерта- 
щи: „О вл!яши метеорологическихъ условш на произведете 
крупознаго или волокниннаго воспалетя легкихъ“.

Съ другой стороны заслуживаете внимате связь числа 
и силы эпилептическихъ приступовъ въ зависимости отъ тЪхъ 
или другихъ метеорологическихъ условш. Особенно поучитель
ный данныя въ этомъ отношеши приводятся въ работе д—ра 
Соколова 1).

Известно, что атмосферное давлеше есть самый постоян
ный и наиболее характерный показатель погоды (циклоновъ и 
антициклоновъ, именно, при приближеши циклона къ месту 
наблюдешя замечается медленное понижете барометра, кото
рое продолжается до техъ поръ, пока чрезъ место наблюде
шя не пройдете поперечина циклона, такъ какъ съ этого мо
мента барометръ начинаете повышаться). По М. И. Нижего
родцеву оно изъ всехъ метеорологическихъ элементовъ наибо
лее и оказываете сильное вл!яше на душевное состояше че
ловека и всего животнаго Mipa. Такъ, доктору Нижегородце
ву продолжительными наблюдениями удалось установить факте 
воздейств!я циклоновъ и антициклоновъ на душевное состоя- 
nie человека. Въ своей статье: „О вл!яши метеоролорическихъ

2) См. BicTH. Псих. XII. 
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условы на душевное разстройство съ нисколькими данными 
о распределены въ году самоубыствъ, преступлены и смерт
ности“, онъ говоритъ, что возникновеше циклоновь, въ осо
бенности, приближеше ихъ къ месту наблюдешя и самое на- 
хождеше надъ нимъ нужно признать для всехъ почти реаги- 
рующихъ больныхъ факторами неблагопр!ятными, такъ какъ 
они действуютъ ухудшающимъ, возбуждающимъ и вместе съ 
темъ разслабляющимъ образомъ, дающимъ поводъ и толчекъ 
къ проявлетю иногда весьма тяжелыхъ ощущены.

Всего сильнее повидимому бываетъ воздейств!е цикло
новъ, когда они сопровождаются повышешями температуры, 
выпадешемъ осадковъ, сильными ветрами и бурями южнаго 
и отчасти юго-западнаго происхождешя. Въ большинстве слу- 
чаевъ maximum вл!яшя сказывается при приближены баро- 
метрическаго minimum’a. При отстояши этого minimum’a 
приблизительно на 10° ширины, эффектъ уже ясно выраженъ.

Реакцтя, вызываемая у душевно-больныхъ циклономъ и 
антициклономъ, во многихъ отношешяхъ различна по интен
сивности, времени и характеру действ!я на больныхъ. Такъ, 
женщины обнаруживаютъ большую реактивность къ бароме- 
трическимъ колебашямъ, чемъ мужчины.

Къ таковымъ-же приблизительно выводамъ пришелъ и 
докторъ Грейденбергъ въ своемъ докладе*.  „О влтяши баро- 
метрическихъ колебанш на душевно-больныхъ“. Вотъ главные 
тезисы его доклада: а) колебашя барометра оказываютъ не
сомненное вл!яше на душевно-болъныхъ, в) вл!ян1е это вы
ражается, главными образомъ, въ изменены самочувств!я и 
настроешя больныхъ, вызываши или усилены у нихъ безпо- 
койства, возбуждешя, безсонницы и т. д.

Причина—почему душевно-больные реагируютъ на внеш
нее метеорологическое воздгһйств1е (особенно барометрическое), 
по мнешю доктора Нижегородцева, заключается въ томъ, что 
ихъ нервные центры, находясь въ крайне неустойчивомъ разно
весы, чрезвычайно легко реагируютъ на внешнее воздейств!е 
чрезъ посредство чувствительныхъ путей, какъ-бы „разряжа
ясь отъ скопившагося возбуждения“.
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Что циклонами (минимумамъ) предшествуютъ кашя-то 
еще неизвестным намъ явлешя въ атмосфере, вл1яющ1я на 
организмы некоторыхъ животныхъ, можно видеть изъ наблю- 
дешй профессора Кайгородова надъ криками зеленой лягуш
ки—„Hyla arborea“—и моихъ наблюдешй надъ криками 
такихъ-же лягушечекъ, и надъ болевыми ощущешями въ паль
це левой ноги.

Сопоставляя крикъ этихъ лягушечекъ съ различными 
кривыми атмосферическихъ деятелей, можно видеть, что крики 
ихъ обыкновенно предшествуютъ резкимъ изменешямъ баро
метрической кривой, выпаден!ямъ осадковъ; друхчя кривыя, 
какъ-то: температуры, влажности, повидимому, не имеютъ 
никакой связи съ указанными криками.

И какъ показываютъ 5-ти летшя наблюдешя профессора 
Кайгородова—после крика квакши (беру наблюдешя только 
1893 года) въ 21 случае изъ 26 наблюдешй (или 81°/0) сле
довали осадки—дождь, снегъ и иней, при чемъ въ 9 случаяхъ 
(42°/0) осадки следовали въ первыя-же сутки после крика, 
въ 8 случаяхъ (38°/0)—во вторыя сутки и въ 4 случаяхъ 
(19°/0)—въ третьи сутки.

Изъ техъ-же 26 наблюдешй въ 11-ти случаяхъ квакша 
кричала при поднимающемся барометре, въ 12 ти случаяхъ — 
при падающемъ барометре и въ 3-хъ случаяхъ при неподвиж- 
яомъ барометре. При чемъ следуетъ заметить, что въ техъ 
случаяхъ, когда крики наблюдались при поднимающемся и 
неподвижномъ барометре, следовало въ ближайппе трое сутокъ 
резкое падеше барометра.

Мои наблюдешя надъ криками шести квакшъ (Hyla аг- 
Ьогеа) въ конце 1895 года и въ начале 1896 года (затемъ 
оне околели, а новыхъ, хорошихъ экземпляровъ въ Петер
бурге достать было нельзя), дали таковые-же результаты: ля
гушки квакали тогда, когда въ барометрической кривой (при 
поднятш или опускаши барометра) замечались изгибы, сопро- 
вождаюпцеся появлешемъ циклоновъ (минимумовъ). И заме
чательно то, что, какъ показалъ изъ своихъ наблюдешй про- 



О ВЛ1ЯШИ АТМОСФЕРИЧЕСКИХЪ ПЕРЕМЪНЪ 105

фессоръ Кайгородовъ, крики эти совпадаютъ съ появлешемъ 
бол'Ъе или мен^е значительныхъ минимумовъ, не только въ 
нашихъ широтахъ, но даже на такомъ почтенномъ разстояши, 
какъ западные берега Европы, отстояшде отъ насъ на 1000 и 
болйе верстъ. Для примера приведу табличку записей криковъ 
квакши профессора Кайгородова и дней появлешя минимумовъ 
(циклоновъ) на материк^ Европы съ 13 по 26 октября 1894 года.

Дни криковъ квакши: 13, 15, 16, 17, 19, 21, 25 и 26.
Дни появлешя минимумовъ: 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24 и 25.
Сопоставляя эти цифры, мы видимъ что 7 дней совпали 

съ криками квакшъ. Крикъ квакшъ 26 числа сопровождался 
на сл'Ьдуюпцй день, 27 числа, выпадешемъ болыпаго снйга. 
Подобные-же крики квакшъ за день до выпадешя снйга наб
людались 3 раза и у меня. 8 декабря одна квакша прокри
чала нисколько разъ въ 4 часа 25 мин. дня и въ 9 часовъ 
8 минутъ вечера, а 9 числа ц'Ьлый день шелъ сн-Ьгъ. Въ ночь 
съ 22 на 23 декабря лягушки нисколько разъ принимались 
громко квакать, а подъ 23 числомъ, въ моей записной книжкЗь 
помечено выпадеше обильнаго снйга и метель; 26 декабря 
утромъ и днемъ квакши нисколько кричали, 27-же числа 
шелъ большой сн'Ьгъ. Попутно замечу, что подъ т!>ми же 
числами 8, 22 и 26 декабря у меня помечено, что на улицЬ 
вид-Ьлъ нЪсколькихъ собакъ, катающихся на спип4 по сн-Ьгу; 
подобное катанье собакъ по сн-Ьгу зимой, или по песку л^томъ, 
а также купанье воробьевъ въ пыли, какъ помнится мн-Ь еще 
съ детства, всегда сопровождалось ближайшимъ выпадешемъ 
осадковъ—сп'Ьга или дождя.

Семь лгЬтъ тому назадъ—не знаю отъ какихъ причинъ, 
думаю, что отъ неправильной стрижки ногтей или ношешя 
узкихъ сапогъ—у меня на болыпомъ пальца л-Ъвой ноги сталъ 
неправильно расти ноготь, сл^дств!емъ чего открылась ранка, 
которая обыкновенно, если два или три дня не прикладывать 
между ногтемъ и мякишемъ пальца коршя? смазаннаго цин
ковою мазью, начинала гноиться. Ранка эта л'Ьтомъ какъ-бы 



106 К. К. ВАСИЛЬЕВЪ

на время заживала, т. е. кровотеченья изъ нея уменьшались, 
да и боли особенной я не ощуьцалъ, но какъ только наступала 
весна, и особенно осень, у меня начинались настояшдя стра- 
дашя, особенно передъ выпаденьями осадковъ, и въ те дни, 
когда въ барометрической кривой замечались внезапным изог
нутья, соответствующая поднят!ю или пониженно барометра. 
И эти боли, доводящая меня иногда чуть не до слезъ, были 
темъ чувствительнее и мучительнее, чемъ внезапнее было 
изменеше въ барометрическомъ давлены, или выпадете техъ 
или другихъ осадковъ. Съ октября прошлаго 1895 года я 
сталъ записывать въ свою записную книжку те часы и ми
нуты, въ которые я чувствовалъ боль въ пальце, и эти записи 
продолжались вплоть до лета нынешняго года, когда, реши
тельно не знаю отъ какихъ причинъ, ранка окончательно за
жила, ноготь сталъ правильно расти и палецъ мой уже более 
не телеграфируетъ мне никакихъ предстоящихъ изменены въ 
атмосфере.

Записи эти всегда совпадали съ днями, иногда даже съ 
часами, въ которые кричали мои квакши, хотя боли въ ноге 
обыкновенно предшествовали крикамъ квакшъ, крикамъ, кото
рые я наблюдалъ, въ продолжены 4 месяцевъ, 16—въ тече
те дня, и одинъ разъ случайно ночью (говорю, случайно, по
тому, что долго не могъ заснуть, а другихъ ночныхъ криковъ 
я могъ не слышать вследствье крепкаго сна).

И почти въ те~же дни, въ которые у меня помечены 
крики квакшъ, болевыя ощущешя въ пальце, помечены и боли 
въ мозоляхъ, у некоторыхъ членовъ моей семьи.

Говоря о вл!яши давлешя, нельзя не упомянуть о вл!яши 
бурь на состоите человека. Изъ факторовъ, составляющихъ 
бурю, какъ известно, главнымъ является резкое понижете 
барометрическаго давленья и, затемъ, изменеше температуры? 
большая влажность и ветеръ. Какъ показали наблюдешя, буря 
состоитъ изъ центра бури, т. е. изъ перемещающегося про
странства наиболыпаго барометрическаго понижешя, и изъ 
круга дождя, съ рад!усомъ въ 250—600 миль; дождевое-же 
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кольцо въ свою очередь окружено поясомъ неврологш, пери- 
фер!я которого отстоитъ отъ периферш дождеваго кольца на 
150 миль. Докторъ Мотчелль, желая выяснить связь между 
наступлешемъ бурь и невральгическими страдашями произво- 
дилъ наблюдешя надъ капитаномъ Катлиномъ, которому въ 
одномъ изъ сражены, оторвало ногу, вслйдств1е этого у него 
появились сильныя невральгичесшя боли. Эти боли обнаружи
вались у него за некоторое время до наступлешя бурь, т. е. 
до появлетя minimum’a въ той местности, где онъ жилъ, и 
именно нередъ выпадешемъ дождя предшествующаго буре.

Ашшйскш натуралистъ Ральфъ Аберкромбю въ своемъ 
сочинен]’и о погоде (Das Wetter) приводитъ слйдующш схема
тически рисунокъ циклона, внутри котораго, именно въ перед
ней части циклона, вписаны въ разныхъ мЪстахъ болезненны я 
явлешя: невральпя, болевыя ощущешя старыхъ заросшихъ 
ранъ, ревматизмъ, ломоты и боли въ мозоляхъ.

Мы видимъ на этомъ рисунке, что невралопя предше- 
ствуетъ безпокойству животныхъ,—-тоже самое наблюдалъ я 

надъ своею невральгическою болью въ пальце, она обыкновенно 
предшествовала крику квакши.
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III. Вл1ян1е влажности.
.... «Повторяемъ, что въ настоящее 

время ничего неизвестно положитель- 
наго ни о величине водянаго пара, 
ни объ условтяхъ выдклешя; такъ же 
не известна мера, которой следуетъ 
измерятъ состояше влажности атмо
сферы для гиНеническихъ целей».

М. Rubner. Die Beziehungen der atmosphärishen 
Feuchtigkeit zur wasserdamchfabgabe.

Corpora non vivunt, nisi fluvida.

Въ воздухе всегда находится большее или меньшее ко
личество водяныхъ паровъ, оказывающихъ значительное вл!яше 
на весь органический м!ръ.

Хотя влажность, этотъ весьма верный деятель атмосферы, 
и представляется метеорологамъ явлешемъ строго опред'Ьлен- 
нымъ и изученнымъ, но по действие ея на организмъ живот- 
ныхъ является столь мало изученнымъ, что мне кажется весьма 
справедливою, приведенная въ эпиграфе, мысль доктора 
Rubner’a.

Да и действительно, трудно изучить исключительное 
действ!е на организмъ животнаго относительной влажности 
или сухости воздуха, такъ какъ основной физический законъ 
свободнаго испарешя жидкостей въ воздухе гласитъ такъ: 

, „вл1яше относительной влажности воздуха на количество испа
ряемой въ немъ воды находится въ прямой зависимости отъ 
температуры воздуха и скорости его движешя“. Этотъ-же за
конъ мы должны применить и къ человеческому организму.

Такъ, по определешю Вейриха, изъ 900 граммовъ воды, 
выделяемыхъ ежедневно теломъ въ виде паровъ, 3/5 части 
приходится на испареше кожи. Но сама по себе относитель
ная влажность не имеетъ определеннаго значешя, такъ какъ 
главными регуляторами испарешя нашей кожи служатъ: тем
пература и скорость движешя воздуха.

Количество испаряющейся на поверхности человеческаго 
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тФла воды главнымъ образомъ зависитъ отъ температуры ок- 
ружающаго воздуха. Вл1*ян1е  температуры на испареше воды 
чрезъ кожу при повышены температуры увеличивается не 
пропорционально этому повышешю, а сильнее его. Челов'Ъкъ-же 
можетъ переносить весьма высошя температуры, какъ показали 
наблюдешя путешественниковъ по степямъ Сахары, гд;Ь тем
пература воздуха въ тФни достигаетъ до 50° Ц., а также въ 
восточныхъ баняхъ Hammam (въ Париж'Ь), гдй въ одной изъ 
парильныхъ камеръ температура внутренняго воздуха отъ 90 
до 100° Ц., но при непрем'Ънномъ условш сильной сухости 
атмосферы.

Сухость же воздуха, усиливая перспиращю кожи и чрезъ 
то охлаждая тгЬло на счетъ испарешя, дйлаетъ его бол'Ье 
способнымъ сопротивляться сильному нагр^вашю, действие 
горячаго воздуха. Сухость-же воздуха имФетъ и другое важное 
преимущество передъ влажнымъ — это повышеше его кисло- 
родности.

Изъ того, что сухость воздуха усиливаетъ перспиращю 
кожи и т'Ьмъ отнимаетъ изъ крови много воды, мнопе гипе- 
нисты утверждаютъ, что сухой воздухъ вредно дййствуетъ 
чрезъ дыхаше, на дыхательные органы и на легкая. Но г. Фла- 
вицкш своими вычислешями показалъ, что эти мнФшя оши
бочны. Его вычислешя показали разницу въ количеств^ воды, 
испаряемой кожею у человека при вдыхаши сухого и влаж- 
наго воздуха. Разница эта равняется 60 граммами въ сутки, 
т. е. такая ничтожная, что о ней не стоить и разсуждать.

Наконецъ, усиленная перспиращя кожи не только не 
причиняетъ нашему организму никакого вреда, но, совершенно 
напротивъ, служить ему въ явную пользу. Примйромъ этого 
можетъ служить безвредное вл1яше на челов-Ьческш организмъ 
чрезмерно сухихъ в-Ьтровъ (самумъ, гарматтанъ), дййствую- 
щихъ въ совокупности самыхъ крайнихъ условш усиленная 
испарешя, т. е. при весьма низкой относительной влажности, 
высокой температур^ и быстрой скорости.

Наоборотъ, перспиращя кожи въ сыромъ холодномъ воз
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духе уменьшается и доходить до минимума, между гЬмъ какъ 
усиливаются отдйлешя мочи и отдйлешя слизистыхъ оболочекъ.

Если же къ большой сырости холоднаго воздуха при
соединяется еще р^зкш и продолжительный в-Ьтеръ, то вслйд- 
ств1е быстраго охлаждешя поверхности тела, легко происхо
дить простуда, которая влечетъ за собою различный воспалешя 
и ревматизмы. Лица, страдаюшде суставнымъ ревматизмомъ, 
чувствуютъ нестерпимую боль осенью, когда на дворе отъ 
безпрерывныхъ дождей стоить сырость, проникающая, что 
называется, „до мозга костей“.

Сухой-же, хотя и холодный воздухъ, повсюду легче пере
носится, нежели сырой, влажный воздухъ. Поэтому и сырыя 
зимы принадлежать къ самымъ нездоровымъ временамъ года, 
какъ наприм’Ьръ умеренный, сырыя зимы въ Англш и Шот- 
ландш. Наша-же русская, сухая и подчасъ очень суровая 
зима д'Ъйствуетъ весьма благотворно на челов'Ьческш организмъ. 
И этого, думаю, никто не станетъ оспаривать, кто вспомнить 
бодрящее, оживляющее действ!е зимняго мороза въ сухой, 
ясный день.

У насъ въ Петербурге, отличающемся сырою атмосферой 
въ продолженш 2/3 года, насчитывается по бюллетенямъ Глав
ной Физической ОбсерваторЫ отъ 60 до 100 годовыхъ наблю- 
дешй атмосферической влажности ниже 50°/о; столъко-же можно 
насчитать въ году и дней действительно хорошей, сухой и 
ясной погоды.

Вл1яше относительной влажности воздуха на испареше 
(на перспиращю кожи) во внешней атмосфере зависитъ отъ 
скорости движешя его: чемъ скорость движешя воздуха больше, 
темъ сильнее происходить перспиращя въ коже.

Разберемъ по-подробнее преимущество сухаго воздуха 
передъ влажнымъ.

Весьма влажный, теплый воздухъ производить сильную 
потливость и действуетъ неблагопр!ятно на общее состояние 
организма, что обыкновенно приписываютъ уменьшенному да- 
влешю атмосферы. Но понижеше барометра почти всегда слу- 
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житъ выражешемъ повышешя атмосферной влажности, такъ 
какъ влажная атмосфера легче сухой при одинаковкхъ темпе- 
ратурахъ. Далее—пред-Ьлъ понижешя барометра отъ нормаль- 
наго 760 м.м. у насъ обыкновенно не превышаетъ 20 м.м. и 
что на тйхъ высотахъ, где нормальное стояше барометра 
значительно ниже, челов'Ькъ не ощущаетъ того неблагопр!ят- 
наго вл!яшя въ сухую погоду, то едва ли можно сомневаться 
въ особенномъ действш влажнаго воздуха на человеческий 
организмъ, которое проявляется одновременно ослаблешемъ 
перспирацш кожи и ухудшешемъ процесса дыхашя по при
чине уменьшенной кислородности влажной атмосферы.

Влажная атмосфера приморскихъ местностей рекомен
дуется врачами больнымъ, одареннымъ сангвиническимъ тем- 
пераментомъ и сухимъ телосложешемъ, для которыхъ необхо- 
димъ более спокойный, нераздражительный воздухъ. Сухая-же 
температура горныхъ местностей, напротивъ того, полезнее 
больнымъ лимфатическаго, вялаго сложешя, такъ какъ она 
возбуждаетъ и оживляетъ жизненныя силы.

Такъ какъ сухой воздухъ отличается отъ влажнаго наи
большею своею кислородностью при одинаковыхъ температу- 
рахъ, то онъ более способствуем улучшешю дыхательнаго 
процесса, чемъ влажный. Влажный воздухъ имеетъ особенное 
свойство поглощать и производить разные газы и испарешя, 
а потому въ болотистыхъ, равно какъ съ загрязненною почвою 
местностяхъ онъ делается весьма вреднымъ, какъ носитель 
вредныхъ испарены, м!азмъ и зародышей всевозможныхъ 
болезней.

На земномъ шаре известны мнопя местности, отличаю
щаяся въ обыкновенное сухое время здоровостью климата и 
подвергающаяся явлешямъ убшственныхъ эпидемическихъ ли- 
хорадокъ после продолжительныхъ дождей и сырой по
годы. Такъ, напримеръ, на Понтшскихъ болотахъ, въ Италш, 
известный лихорадки изчезаютъ во время продолжительныхъ 
засухъ и появляются снова съ особенною жестокостью после 
дождей и преимущественно во время затишья при покойномъ 
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испареши почвы. Также развитее эпидемш малярЫныхъ бо
лезней никогда не достигаетъ полнаго разгара, если воздухъ 
далекъ отъ точки насыщешя водяными парами.

Говорятъ, что и развиве оспы и чумы задерживается 
большею сухостью атмосферы.

Собственно сухой воздухъ, т. е. не слишкомъ высокая 
температура и не чрезмерная скорость его движешя, и низкая 
степень его влажности, еще никогда и нигде не служили 
причиною заболевашй, тогда какъ большая часть внутреннихъ 
болезней, какъ, напримеръ, столь распространенная легочная 
чахотка обязана своимъ развит!емъ слишкомъ влажному или 
сырому климату.

Но и влажный воздухъ имеетъ некоторое благотворное 
вл!яше. Такъ, известный своими трудами по воздухоплавашю 
полковникъ Поморцевъ приписываетъ увеличение относительной 
влажности очищающее действ!е на атмосферу: пыль, а вместе 
съ нею, конечно, и микробы вместе съ большей влажностью 
оседаютъ, и потому уже передъ дождемъ воздухъ становится 
прозрачнее и чище. Хотя съ последнимъ мнешемъ относи
тельно очищающаго действ!я нельзя вполне согласиться, такъ 
какъ многократные опыты бактерюлоговъ не разъ показали, 
что слишкомъ большая влажность вместе съ возрастающей 
температурой благопр!ятствуютъ росту и размножешю микро- 
организмовъ.

Такое-же сильное вл!яше влажности весьма сказывается 
на низшихъ животныхъ организмахъ съ скрытою жизнью. 
Скрытою жизнью, по мнетю Кл. Бернара, обладаютъ те 
низш1я существа, организмъ которыхъ, вследствте изменив
шихся внешнихъ условш, можетъ находиться въ состояши 
химическаго безразлич!я (индиферентизма).

Къ числу такихъ организмовъ съ скрытою жизнью сле
дуетъ отнести—многихъ инфузорш (кольноды), коловротокъ, 
тардиграды (тихоходки) и ангилюли (угрицы) пшеничной 
ржавчины.

Все эти организмы, какъ показали наблюдешя техъ 
ученыхъ, которые занимались изучешемъ ихъ, какъ то: Костъ,
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Бальбгани, Гегенбауръ, Ванъ Бенеденъ, Дойеръ и др., могутъ 
жить только во влажной атмосфере, но лишь только умень
шится влажность, т. е. первое необходимое услов!е для ихъ 
существовашм, закокониваютсм въ кисты, свертываются и 
засыхаютъ. И, следовательно, засыхаше для такого рода орга- 
низмовъ является предохранителънымъ средствомъ отъ небла- 
гопр!ятныхъ для нихъ перем^нъ въ атмосфере. Эта постоян
ная связь жизни организмовъ съ гигрометрическимъ состоя- 
темъ атмосферы весьма наглядно поясняетъ намъ изречете 
древнихъ: corpora non vivunt, nisi fluvida.

Докторъ Кольскш, говоря о влiянiи влажности въ своей 
диссертации: „О влiянiи метеорологическихъ условШ на про
изведете крупознаго или волокниннаго воспалетм легкихъ“, 
соглашается съ мнетемъ другихъ врачей, что сухой воздухъ 
можетъ способствовать заболеватю пнеймотею. Такъ, наблю- 
дешя этого доктора показали, что, во-первыхъ, пнеймоти чаще 
наблюдаются весною, когда воздухъ вообще суше, чемъ въ 
остальным времена года,—во вторыхъ, при малой относительной 
влажности перспиращя кожи совершается энергичнее, черезъ 
что дается случай къ частымъ простудамъ,—и, въ третьихъ, 
въ сухомъ воздухе больше пыли, а вместе съ нею и пато- 
генныхъ микроорганизмовъ.

Разбирая влiянie влажности на животный организмъ, не 
могу обойти молчатемъ курьезнаго, на первый взглядъ, факта, 
указывающаго на несомненную зависимость густоты и при
роста населетя отъ влажности воздуха. Такъ, всемъ известно, 
что cyxiM нагорныя страны Азш и влажным троиичесшя страны 
Южной Америки ия Африки населены очень мало, тогда какъ 
страны съ умеренной влажностью, а следовательно и съ уме
ренными осадками, населены несравненно гуще.

На этотъ фактъ впервые было обращено внимате на 
метеорологическихъ станщяхъ, въ Соединенныхъ Штатахъ 
Северной Америки. Съ выводами, полученными изъ изследо- 
ванш этого факта, знакомитъ насъ профессоръ Янсонъ въ

8
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своей замЬткЬ: „О зависимости прироста и густоты населешя 
отъ влажности воздуха и количества атмосферныхъ осадковъ“.

Выводы эти таковы, что болЬе 90°/о населешя прихо
дится на местности, гдЬ средняя влажность воздуха колеблется 
между 64—75 процентами; въ этой-же местности наблюдается 
и наибольшая густота населешя. Густота населешя быстрее 
падаетъ съ увеличешемъ влажности, чЬмъ съ ея уменыпешемъ. 
БолЬе cyxia местности—въ 50—60°/о влажности—даютъ болЬе 
скорый приростъ населешя, ч'Ьмъ крайне влажныя.

Докторъ Я. Я. Маминовъ, выясняя въ своемъ очеркЬ— 
„О вл1яши влажности на смертность дЬтей отъ поносовъ“— 
различный причины повсемЬстнаго умирашя грудныхъ (до 1 
года) дЬтей во время лЬтнихъ мЬсяцевъ, приходитъ на осно- 
ваши своихъ наблюдешй и статистическихъ данныхъ къ лю- 
бопытнымъ результатам^ что большая смертность грудныхъ 
дЬтей во время лЬтнихъ жаровъ стоитъ въ тЬсной зависимо
сти отъ степени влажности этого времени, и въ доказатель
ство своихъ наблюдешй и вычислешй приводитъ за нЬсколько 
лЬтъ средшя числовыя данныя мЬсячной температуры, абсо
лютной и относительной влажности въ °/0 насыщешя, а также 
дЬтской смертности до 1 года.

Мы видимъ. что степень влажности находится въ обрат- 
номъ отношеши съ дЬтской смертностью: вездЬ, гдЬ замЬ- 
чается хоть небольшое повышеше дЬтской смертности, парал
лельно ему идетъ уменыпеше влажности; особенно рЬзко это 
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обнаруживается въ 1‘юлй месяце. Подобныя-же соотношения 
наблюдали мнопе врачи не только за границей, но и у насъ. 
Такъ, докторъ Миллеръ, на основами своихъ статистическихъ 
данныхъ, утверждает^ что продолжительная летняя жара, 
соединенная съ недостаточнымъ охлаждемемъ во время ночи 
и съ недостаточною влажностью воздуха, производить у груд- 
ныхъ детей кишечные катарры, которые большею частью кон
чаются смертью.

Таковая-же зависимость между смертностью грудныхъ 
детей и количествомъ влажности устанавливается изъ работъ 
докторовъ Пескова, Капустина и другихъ.

Но въ чемъ суть этой зависимости? Вопросъ этотъ, какъ 
и вей подобные вопросы о связи патологическихъ измйнешй 
въ организме животныхъ съ переменами различныхъ атмо- 
сферныхъ дйятелей, остается пока открытымъ. Говорю „пока“, 
потому что еще нужно много самыхъ разнообразныхъ наблю
дем й надъ „живою природою“, чтобы окончательно выяснить 
основныя причины техъ различныхъ вл!ямй атмосферныхъ 
факторовъ, который мы находимъ на животныхъ организмахъ.

IV. Вл1ян1е вЪтровъ.

«Вйтры и затишье имЗпотъ значи
тельное вл1ян]'е на животный орга- 
низмъ».....

«0 вл!ян1и погоды и климата на 
здоровье человека» Гезел1усъ.

«Свинья видитъ вФтеръ». Англ1й- 
ская пословица.

Никто не станетъ отрицать того огромнаго значемя для 
животнаго Mipa, которое имйетъ ветеръ,—этотъ первый и 
чуть ли не самый важный дйятель атмосферы: онъ приносить 
съ собою тепло и холодъ, ясную и пасмурную погоду, 
осадки и грозы.

8*
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Что же такое в'Ьтеръ? Какая причина его происхожде- 
н1я? Новейппя теоретичесшя и практичесшя изследовашя 
многихъ метеорологовъ показали, что в'Ьтеръ происходить отъ 
разности въ давлеши воздуха двухъ сос'Ьднихъ местъ, темпе
ратура же, которою раньше обыкновенно и объясняли при
чину ветровъ, д'Ьйствуетъ лишь косвенно, способствуя тому 
или другому распределение давлешя.

Говоря о вл!яши ветровъ, я долженъ, подобно тому, 
какъ различаютъ въ метесрологш направлеше и величину 
в^тра, сказать о вл!яши направлешя и величины или силы 
ветра.

Въ чемъ же заключается общее действ!е ветра на жи
вотный организмъ? Действ1е его на организмъ заключается 
въ томъ, что онъ отнимаетъ у тела теплоту. Это отняпе теп
лоты происходить даже при жаркомъ ветре, такъ какъ въ 
последнемъ случае изъ тела выделяется черезъ кожу коли
чество водяныхъ паровъ, которые испаряются на поверхности 
тела и этимъ отнимаютъ у него много теплоты. Количество 
же отнимаемой ветромъ теплоты находится въ зависимости 
отъ направлешя ветра, такъ какъ каждому направлешю 
ветра присуща известная температура и известная степень 
влажности его.

Что направлеше ветра имеетъ те или друпя свойства, 
было известно даже Hippocrates’у, который установилъ тотъ 
фактъ, что группа северныхъ сухихъ, холодныхъ ветровъ 
пагубно действуетъ на легк!я и располагаетъ къ простуде.

Направлеше дующихъ ветровъ прозводитъ свое вл!яше 
на некоторыхъ людей и животныхъ не только тогда, когда 
они находятся на воздухе, но даже и тогда, когда они совер
шенно изолированы отъ наружнаго воздуха. Такъ, говорить 
профессоръ Кайгородовъ, ветры изъ южныхъ румбовъ, неви
димому, действуютъ благопр!ятнымъ образомъ на организмъ 
человека и животныхъ, а изъ северныхъ—неблагопртятнымъ 
по отношешю къ душевному настроешю и состояшю здоро
вья. Далее, передавая свои личныя наблюдешя надъ вл!яшемь 
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направлешя дующихъ ветровъ на людей, онъ сообщаетъ, что 
„дети его въ младенчестве годы особенно безпокойно спали 
въ те, по преимуществу, осеншя ночи, въ которыя на дворе 
бушевали бурные, западные и юго-западные ветры, причемъ 
нередко, после продолжительна™ безпокойства засыпали по- 
поперекъ кровати“.

Читая сочинеше англ!йскаго метеоролога Ральфа Абер- 
кромбю: „Das Wetter“, мы находимъ у него любопытную англш- 
скую пословицу: „делай съ людьми дела тогда, когда дуетъ 
северо-западный в'Ьтеръ“, къ которой онъ прибавляетъ свое 
объяснеше: „северо-западный вйтеръ выступаетъ на задней 
стороне циклона и просветляетъ душевное настроеше челове
ка, въ противоположность невральгическимъ и ревматическимъ 
болямъ, приносимымъ передней стороной циклона и делаю- 
тцимъ людей сварливыми“.

Не могу не указать на другую характерную пословицу 
англичанъ: „свинья видитъ ветеръ“. Мне передавали очевид
цы, живупце постоянно въ деревне, что поведете свиней резко 
изменяется передъ наступлешемъ сильныхъ ветровъ, именно, 
оне начинаютъ метаться изъ угла въ уголъ, разбрасывать 
солому и громко хрюкать. Дарвинъ также упоминаетъ о спо
собности свиней предвещать погоду.

На различныхъ представителяхъ животнаго царства так
же сказывается вл!яше дующихъ ветровъ.

Такъ, напримеръ, многимъ (не говоря уже объ орнито- 
логахъ и птичникахъ) известно, что весеннее пеше птицъ, 
значительно ослабеваетъ и даже вовсе прекращается не толь
ко во время, но даже и раньше, наступлешя холодныхъ се- 
веро-восточныхъ ветровъ. И подобное затишье птичьяго пе» 
шя наступаетъ не только среди птицъ, насекомоядныхъ и 
живущихъ на воле, но даже и среди зерноядныхъ и комнат- 
ныхъ, каковы—канарейки.

На своихъ домашнихъ канарейкахъ я уже давно заме
тили подобные перерывы петя и всегда они, по справками 
съ метеорологическими бюллетенями, сопровождались резкими 
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северо-восточными ветрами. При этомъ, кроме прекращешя 
пешя, канарейки совершенно изменяютъ свой образъ жизни: 
перестаютъ купаться, смолкаютъ и сидятъ на жердочкахъ,. 
нахохлившись и насупившись. Обыкновенно такое затишье 
продолжается до техъ поръ, пока ветеръ не переменить сво
его направлешя на юго-востокъ.

Тогда замечается общее оживлеше въ клеткахъ, да и на 
дворе раздается неугомонное пеше птицъ.

Не только птицы, живупця подъ непосредственнымъ 
вл!яшемъ атмосферы, но даже и рыбы въ своемъ подводномъ 
царстве и те испытываютъ на себе вл!яше ветровъ. На 
этомъ вл!яши основана даже рыбная ловля. Рыба, говорятъ 
опытные рыболовы, не*  „клюетъ“ и не „гулметъ“, а забирается 
въ глубины омута, ямы и въ другая более безопасным места, 
лишь только задуютъ северные, северо-восточные или восточ
ные ветры.

Подобное вл1яше2дующихъ ветровъ чувствуютъ на себе 
не только рыбы, живупця на свободе, но даже и комнатным 
(золотым и серебрмным) рыбки.

Такъ, въ моей записной книжке есть много записей, что 
золотыя рыбки стояли неподвижно на одномъ месте, а въ 
метеорологическихъ бюллетенмхъ помечены сильные ветры. 
И замечательно еще то, что всякш разъ рыбки принимаютъ 
направлеше, перпендикулярное направлешю дующихъ ветровъ. 
Если въ это время ради любопытства взмутить воду и встре
вожить ихъ покой, то оне, сделавъ два три вялыхъ круга, 
опять принимаютъ прежнее направлеше.

Дальнейппм, тщательныя наблюдешя многихъ врачей и 
натуралистовъ дали достаточно данныхъ установить тотъ 
фактъ, что холодные, северные и восточные ветры въ Сред
ней Европе опасны для дыхательныхъ органовъ и могутъ, осо
бенно зимою, причинять катарры и воспалешя дыхательныхъ 
органовъ. Эти ветры способствуютъ испарешямъ кожи и по
верхности легкихъ, температура тела понижается и вызы
вается ускоренный обменъ веществъ въ теле, ускореше 
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пульса и дыхашя. Всеми этими свойствами северо-восточ
ный в^теръ возбуждаетъ въ человеке чувство большей энер- 
гш, бодрость и св^жесть духа. Но этотъ же ветеръ вреденъ 
для техъ индивидуумовъ, которые очень чувствительны къ 
быстрымъ переменамъ температуры и къ холодному воздуху.

Наконецъ, замечено, что при северныхъ ветрахъ количе
ство пыли уменьшается и очень вероятно предположить такое 
уменыпеше и бактер!й, что весьма важно въ распространены 
и развиты инфекщонныхъ болезней.

Совершенно противоположными свойствами обладаютъ 
западные и юго-западные ветры, по природе своей теплые 
и влажные. Они действуютъ какимъ-то разслабляюшимъ об
разомъ на нервную систему, человекъ чувствуетъ какую-то 
вялость и усталость. При этихъ же ветрахъ замечены стра- 
дашя въ пищеварительныхъ органахъ.

Быстрый перемены ветра представляютъ наибольшую 
опастность для человека, такъ какъ при этомъ поверхность 
тела приходитъ въ соприкосновеше то съ более теплымъ или 
более холоднымъ воздухомъ, то съ сухимъ или влажнымъ. И 
все эти перемены темъ ощутительнее и опаснее, чемъ быст
рее совершаются перемены состояшя массы воздуха, прихо- 
дящаго въ соприкосновеше съ нашимъ теломъ.

Бури, ураганы и метели вредятъ вследств!е производи
мая ими на поверхность тела механическаго давлешя, своей 
сырости и холода, действуя на дыхательные органы и причи
няя воспалешя ихъ.

Говоря о ветрахъ, нельзя не упомянуть о полномъ без- 
в-Ьтрш, т. е. затишьи. Хотя оно само по себе и не опасно, 
но сопровождающая его, особенно летомъ, высокая темпера
тура, обусловливаетъ развиПе значительнаго количества водя- 
ныхъ паровъ и даже м!азмъ. Затишье производитъ неблаго- 
пр1ятное действ!е на многихъ слабонервныхъ людей, такъ 
какъ при такомъ состояши атмосферы у нихъ делаются об
мороки, мигрени и тому подобный страдашя.
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Изъ всего сказаннаго о вл!#ши ветровъ мы видимъ, 
что ветры реагируютъ изв'Ьстнымъ образомъ на различныхъ 
представителей животнаго царства и вызываютъ въ нихъ раз
личная рода ощущешя даже и тогда, когда организмы изоли
рованы отъ наружнаго воздуха.

V. Влхянте св^та.

«Безъ свйта природы не им^ла бы 
жизни»—Лавуазье.

«Куда не проникаетъ солнце, туда 
входитъ врачъ». Итальянская посло
вица.

Св'Ьтъ, получаемый нашею планетою отъ солнца, пре- 
терп'Ьваетъ изменен!# въ своей интенсивности въ зависимо
сти отъ суточнаго обращен!# вокругъ своей оси и годоваго 
вокругъ солнца, каждое время года и каждый часъ и каждую 
минуту. Кроме того—сила света зависитъ отъ того или дру
гая состояв!# атмосферы, отъ ясности или облачности неба.

Понятно, что все эти изм’Ьнешя въ количестве и интен
сивности св-Ьтовыхъ лучей оказываютъ огромное вл!ян!е на 
весь органически м!ръ.

Въ самомъ деле, органическая жизнь, какъ узнаемъ это 
мы изъ современныхъ данныхъ науки и въ чемъ сами можемъ 
вооч1ю убедиться, находится въ полной зависимости отъ света, 
отъ солнечнаго лучеиспускашя. Подъ экваторомъ, где света 
больше, где солнечныя лучеиспускан!# сильнее и где, следо
вательно, земля и организмы очень много воспринимаютъ лу
чистой энергш, жизнь очень развита и сложна. Въ умерен- 
ныхъ же странахъ, где на землю падаетъ значительно мень
шее количество лучей, где и качество световыхъ лучей не 
таковое, какъ подъ экваторомъ, организмы менее развиты. 
Полярныя же страны. вследств!е ихъ крайняго отклонен!# 
отъ направлен!# солнечныхъ лучей, предствл#ютъ полнейппй 
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контрастъ странамъ подъэкватор!альнымъ, тропическимъ. Въ 
полярныхъ странахъ, какъ говорятъ намъ данныя изъ гео
графы, этнографы и зоологы, жизнь едва только влачитъ свое 
жалкое существоваше. Итакъ, малое кличество лучей связано 
т'Ьсн’Ьйшимъ образомъ съ незначительностью и неразвитостью 
животныхъ организмовъ.

Можетъ быть мы вправе будемъ сделать изъ этого та
кое заключеше, что слабая неразвитая органическая жизнь 
древнййшихъ эпохъ земли, проистекала лишь изъ слабой дея
тельности солнца. Изъ геологы же мы знаемъ, что въ отда- 
леннейнпя геологичесшя эпохи лучи солнца должны были съ 
большимъ трудомъ проникать на поверхность земли, вслед- 
ств1е того, что атмосфера земли въ то время была заполнена 
массами различныхъ паровъ, главнымъ образомъ, паровъ во
ды,—и следовательно пробуждать лишь слабую, мало-органи
зованную и простую жизнь.

И только благодаря дальнейшему охлаждены), осаждешю 
паровъ въ жидкомъ или твердомъ состояши на земную по
верхность, а вследств!е этого и проясненпо атмосферы, земля 
стала получать сильный притокъ солнечныхъ лучей, и на ней 
увеличилась и развилась органическая жизнь.

Мне кажется, будетъ уместнымъ привести въ подкрепле- 
nie этой мысли выражешя Дрепера, что „лучъ солнца, это— 
перстъ Божы, который разсеялъ первобытный мракъ и дос- 
тавилъ возможность къ разцвету жизни“ и мнеше Фигье, 
который въ своихъ „Картинахъ древняго Mipa“ говоритъ, что 
„светъ, еще слабый по причине полу прозрачности атмосферы, 
допускалъ только слабое, сосудистое развипе растешй“.

Прежде чһмъ перейти къ вопросу, какимъ образомъ 
светъ оказываетъ свое благодетельное вл!яше на весь органиче
ский м!ръ, мы приведемъ вкратце данныя изъ наблюдены 
многихъ ученыхъ, старавшихся разследовать это величайшее 
явлеше природы.

Первымъ, кто занялся этими явлешями, былъ Ныотонъ. 
Онъ подвергнулъ тщательному изследовашю образоваше спек



122 К. К. ВАСИЛЬЕВЪ

тра при прохождеши черезъ призму пучка параллельныхъ 
лучей солнца и нашелъ? что свгһтъ солнечный составленъ изъ 
разноцв'Ьтныхъ лучей. Зат'Ьмъ, Гершель впервые измерилъ 
температуру въ различныхъ частяхъ спектра. Его измЪрешя 
показали, что температура увеличивается отъ фюлетоваго луча 
спектра до краснаго. КромЬ того, Гершель изм-Ьрялъ темпе
ратуру вне видимаго спектра, въ темномъ пространстве возле 
красной полосы спектра, и получилъ большее нагр^ваше тем
пературы, ч^мъ въ видимой части. Такимъ образомъ, онъ 
первый доказалъ, что солнце испускаетъ кроме св^товыхъ 
лучей еще и друше лучи, которымъ теперь даютъ наименова- 
ше „темныхъ“ вследств!е ихъ неспособности возбуждать ощуще- 
ше света.

Опыты Меллони доказали, что тепловые лучи солнца 
бываютъ двоякого рода: одни светлые, друше темные.

Наблюдешя и опыты Шеле, а зат'Ьмъ Валластона разъ- 
ясняютъ намъ, что темные, зафюлетовые лучи, хотя и неспо
собны возбуждать ощущешя света, однако обладаютъ способ
ностью развивать химичесшя действ! я (именно хлористое 
серебро способно чернеть далеко за видимый спектръ отъ 
фюлетоваго луча), вслед ств!е чего эти лучи и были названы 
химическими. Итакъ солнечный св'Ьтъ представляетъ совокуп
ность лучей, им^ющихъ неодинаковую степень преломимости, 
при прохождеши чрезъ призму разделяющихся на безчислен- 
ное множество лучей и образующихъ спектръ, который состо
итъ изъ невидимыхъ, закрасныхъ, мало преломимыхъ тепло- 
выхъ лучей, изъ лучей, производящихъ впечатлите света 
видимаго спектра, и наконецъ изъ лучей теплыхъ, ультрафш- 
летовыхъ, сильно преломимыхъ и обладающихъ способностью 
развивать химичесшя действ!я.

Наконецъ, благодаря трудамъ многихъ физиковъ были 
найдены способы изолировать различныя лучеиспускатя одно 
отъ другаго.

Такъ, изъ т^лъ, исключительно прозрачныхъ для веЬхь 
лучей солнца, найдено только одно тело-каменная соль, далее 
фтористый кальщй, шпатъ, кварцъ и стекло.



О ВЛ1ЯНГИ АТМОСФЕРИЧЕСКИХЪ ПЕРЕМЪНЪ 123

Многократно повторенные опыты приватъ-доцента И. Год- 
нева и его сотрудниковъ надъ степенью пропускашя и погло- 
щешя тканями животныхъ организмовъ солнечныхъ лучей 
дали следующее результаты:

1) При жизни ткани животнаго пропускаютъ чрезъ себя 
какъ калорифичесше, такъ равно и световые и химические 
лучи.

2) Ткани животнаго по ихъ способности пропускать хи- 
мичесте лучи, можно расположить въ сл'Ьдующемъ порядке: 
кожа, кость, мочевой пузырь, мозги, печень, мышцы, кровь, 
селезенка, почки. При чемъ кожа пропускаетъ всего более 
химическихъ лучей, почки же всего менее.

3) Ткани животнаго способны задерживать, поглощать 
часть химическихъ лучей.

Что ткани животнаго способны поглощать химически 
действующее лучи солнца, доказывается наблюдешями и опы
тами надъ светляками.

Прежде думали, что свечеше светляка, или Иванова 
червячка (Lampyris splendidula) зависитъ отъ процесса окис- 
лешя или горешя, но прямыя наблюдешя доказали, что если 
такого червячка внести въ темную комнату и оставить его 
тамъ въ течете двухъ сутокъ, то онъ перестаетъ светится. 
Но если этого же червяка выставить опять на солнце, или 
только подъ вл1яше фюлетовыхъ лучей солнца, то онъ какъ 
бы запасается солнечною энершею и, будучи внесенъ въ тем
ную комнату, снова начинаетъ испускать светъ. Свечеше 
это происходитъ даже и въ томъ случае, если подвергать 
светляковъ действ!ю только зафюлетовыхъ, сильно преломи- 
мыхъ, т. е. темныхъ химическихъ лучей. Подвергая же дей- 
CTBiio только световыхъ или тепловыхъ лучей солнца, безъ 
доступа химическихъ лучей, не наблюдалось быстраго разви- 
Ня свечешя у упомянутыхъ червячковъ. Итакъ, свече!е свет
ляковъ обусловлено действ!емъ химическихъ лучей, какъ свет- 
лыхъ, такъ равно и темныхъ.

Всему этому явлешю, мне кажется, можно дать такое 
объяснеше, что названный червячекъ обладаетъ способностью 
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не только поглощать солнечные лучи, но даже способенъ по
лученные имъ отъ солнца сильно преломимые, темные, хими- 
ческ1е лучи преобразовывать въ светлые, но менее преломи- 
мые лучи.

Свйтъ, какъ опредйляютъ физики, есть волнообразное 
движеше вещества. Всякое же движеше обладаетъ живою си
лою, то следовательно и свйтъ, лучи солнца, также должны 
иметь живую силу, которая должна производить въ телахъ 
более или менее значительный эффектъ, временный или по
стоянный.

Что светъ, обладая живою силою, производитъ измене- 
шя въ неорганическихъ телахъ, было доказано многими хи
миками (изменеше обыкновеннаго фосфора подъ вл!яшемъ 
света въ красный, способность хлора подъ вл!яшемъ лучей 
солнца соединяться съ водородомъ).

Далее, работами Сакса, Пфеффера, Дрепера, Мюллера 
и многихъ другихъ установлено вл!яше света на жизнь рас- 
тительнаго царства.

Все эти факты даютъ намъ возможность считать, что и 
животныя не остаются безъ вл!яшя света. Это вл1яше подме
чено, и за последше годы появилось много работъ по этому 
вопросу. Постараюсь вкратце резюмировать полученные ре
зультаты.

Mnorie зоологи, обращая внимаше на неодинаковость 
окраски различныхъ частей у одного п того же животнаго, 
напримеръ, различный окраски спины и брюха у белокъ, во- 
ронъ, мышей и т. д., объясняютъ это различ!е вл!яшемъ сол- 
нечныхъ лучей, именно—количествомъ падающихъ лучей. Хо
тя, правда, эти объяснешя и мало доказательны, и причина 
въ различш окраски быть можетъ совершенно иная, ио все 
же не считаю нужнымъ обойти молчашемъ и это мнеше.

Растешя, какъ это доказано наукой, воспринимаютъ све
товые лучи посредствомъ хлорофила. У животныхъ же наибо
лее чувствительнымъ органомъ тела къ световымъ лучамъ 
является глазъ, посредствомъ котораго огромное большинство 
животныхъ и получаетъ световыя впечатлешя.
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Но, такъ какъ световые лучи въ течете дня ежечастно 
М'Ъняютъ свою напряженность и ночью, когда эта напряжен
ность достигаетъ минимума, то, на основати этого, мнопе 
авторы и склонны связывать сонъ животныхъ, который у боль
шинства наступаем ночью, съ прекращешемъ возбуждающаго 
вл!яшя св-Ьтовыхъ лучей.

Однако здесь необходимо сделать оговорку, что суще- 
ствуютъ многие виды ночныхъ бабочекъ, многочисленные 
представители морской фауны, живупце въ глубине морей, 
которые выплываютъ ночью на поверхность моря, освещаемую 
луной и звездами; далее, мнопя млекопитаюшдя, какъ напри- 
меръ, совы, скрываюпцяся днемъ, кроты, которые квартируютъ 
обыкновенно въ подземныхъ норахъ, въ темныхъ пещерахъ, 
только по ночамъ выбираются по своимъ ходамъ на земную 
поверхность, оставляя на ней неболышя холмики, посредствомъ 
которыхъ, вероятно, воздухъ, необходимый для дыхашя, и 
имеетъ доступъ въ ихъ подземныя жилища.

Если существуютъ татя ночныя животныя, то очевидно 
должна отсутствовать связь между св1томъ и бодрствовашемъ, 
темнотою и ночью. Но, какъ оказывается, эта связь нару
шается только у техъ ночныхъ животныхъ, который, по на- 
блюдешямъ зоологовъ, или отстали въ своемъ развитш или 
регрессируютъ, какъ напримеръ, кроты, у которыхъ глаза 
атрофировались.

Эдвардсъ, Гишнботтонъ, Макъ-Доннелъ, Шнецлеръ и ге- 
нералъ Плинзантонъ, изучая вл1яше света и темноты на ростъ 
и развиНе животныхъ, производили опыты, первые четверо— 
надъ головастиками лягушекъ, а последшй — надъ 2-хъ ме
сячными поросятами и только что родившемся бычкомъ, и все 
пришли къ аналогичнымъ выводамъ, что световые лучи по 
степени ихъ вл!яшя на развиые указанныхъ животныхъ можно 
расположить въ сдедующемъ порядке: — фюлетовый, сишй, 
белый, желтый, темнота, красный и зеленый. Именно, фшле- 
товые лучи весьма энергично способствовали развипю ихъ, 
тогда какъ красный и зеленый лучи только вредили, темнота 
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же, хотя и не останавливаетъ развипя, однако въ значитель
ной степени задерживаетъ его.

Наконецъ, и такой важный и необходимый процессъ въ 
жизни животныхъ организмовъ, какъ дыхаше, и то не остается 
безъ благотворнаго вл!яшя света. Съ легкой руки Молешотта, 
который впервые обратилъ внимаше на зависимость количества 
выд'Ьлетя углекислоты у животныхъ отъ света и темноты, 
этимъ вопросомъ занялась целая группа натуралистовъ и 
врачей, какъ-то: Фубини, Бекларъ, Поттъ, Шпекъ, Сельми и 
Шагентини. И вей они пришли въ своихъ изелйдовашяхъ и 
наблюдешяхъ къ одинаковымъ почти результатамъ:

1. Выдйлеше углекислоты животными при дневномъ све
те меньше, чймъ въ темноте или въ цвйтныхъ лучахъ. А 
Молешоттъ, выводя изъ своихъ опытовъ средняя величины, 
говоритъ, что количество углекислоты, выделяемое лягушками 
въ темноте, находится въ определенномъ отношеши къ коли
честву углекислоты, выделенному тою же лягушкою при днев
номъ, разсеянномъ свете.

2. Выделеше углекислоты усиливалось, если помещали 
животныхъ подъ зеленые или желтые лучи спектра, и умень
шалось, если помещали подъ фюлетовые и красные лучи.

3. Шпекъ, производя надъ собой опыты и сидя, то съ 
закрытыми, то съ открытыми глазами, нашелъ, что въ сред- 
немъ выдыхаше угольной кислоты при свете увеличивалось 
на 4°/0, а вдыхаше кислорода на 1°/0. Число вдыханш и вы- 
дыхашй также увеличилось при свете на 7°/0.

4. Количество выделяемой животными углекислоты умень
шалось ночью.

Докторъ Поттъ предлагаетъ следующая числовыя вели
чины для каждаго луча. Если, говоритъ онъ, количество угле
кислоты, выдыхаемое животнымъ подъ молочно-белымъ стек- 
ломъ принять за 100, то подъ фюлетовымъ оно равняется 
86,89, подъ краснымъ—93,38, подъ синимъ—122,13, подъ 
зеленымъ 128,32, а подъ желтымъ—177,79.

Такъ какъ некоторые изъ названныхъ ученыхъ произво
дили свои опыты надъ зрячими и ослепленными лягушками 
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и нашли, что у слйпыхъ лягушекъ, на которыхъ свйтъ могъ 
вл!ять, проникая только черезъ кожу тела, благодаря отсут- 
ствпо зрешя, дыхаше уменьшается на 15°/0, то мы можемъ 
придти къ такому заключенно, что св'Ьтъ, падая на сетчатую 
оболочку глаза черезъ зрительный нервъ передаетъ раздражеше 
на мозгъ, а черезъ посл^дшй и на всю нервную систему. По
следняя же, управляя всеми функщями организма при посред
стве света, усиливаетъ не только газовый обменъ въ легкихъ, 
но и обменъ всехъ веществъ въ организме. Отсюда можетъ 
быть и можно вывести значительную разницу въ душевномъ 
настроены человека въ светлые солнечные дни и въ пасмурные.

Вл1яше света чрезъ глазъ на животныхъ рельефнымъ 
образомъ подтверждается явлешями, такъ называемой, „хро
матической функтци“. Явлешя „хроматической функцш“ на
блюдается на кожныхъ покровахъ у некоторыхъ рыбъ и зе- 
леныхъ лягушекъ (Rana temporaria и Hyla arborea). Mexa- 
низмъ хроматической функщи состоитъ въ изменены цвета 
хроматофоровъ. Надо сказать, что кожа подобныхъ рыбъ, какъ 
показали изследовашя, состоитъ изъ двухъ слоевъ: эпидермиса 
и кожицы (cutis). Эпидермисъ весь состоитъ изъклетокъ, ко
жица же имеетъ волокнистое строеше и содержитъ въ себе 
разветвлешя нервовъ и пустоты. Эти пустоты заполнены же
лёзками и красятцимъ пигментомъ и называются хроматофо- 
рами, которые обладаютъ свойствомъ при известныхъ раздра- 
жешяхъ сжиматься, расширяться и изменять свой цветъ.

Это явлеше впервые открылъ Штаркъ въ 1830 году, 
затемъ Гейнке наблюдалъ, что желтые или зеленожелтые хро- 
мотофоры становятся оранжевыми, а оранжевые бурыми и да
же черными.

Производя весною наблюдешя надъ упомянутыми лягуш
ками „Hyla arborea“, мне удалось заметить, что, выставляя 
банки съ этими лягушками, подъ непосредственное действ!е 
солнечныхъ лучей, оне быстро менялись въ окраске. Обыкно
венная зеленоватая окраска переходила сначала въ буроватую, 
а затемъ и въ черную. Сами же лягушки, обыкновенно вялыя 
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и неподвижный, приходили въ необычайное движете, быстро 
лазая по ст-Ьнкамъ банки.

Подобную же перемену въ окраске наружныхъ покро- 
вовъ я замечалъ по вечерамъ, когда вносили эти банки изъ 
темной комнаты въ ярко-освещенную, но лягушки обыкновенно 
оставались такими же неподвижными и спокойными, какими" 
были и въ темной комнате.

Листеръ, изследуя причину изменешя въ цвете хрома- 
тофоровъ, нашелъ, что функщя эта стоитъ въ тесной зависи
мости отъ состояшя глазъ. Такъ, эта функщя наблюдалась 
тогда, когда глаза были соединены съ головнымъ мозгомъ, по- 
средствомъ зрительныхъ нервовъ, но, какъ только онъ разру- 
шалъ глаза или перевязывалъ зрительные нервы, явлеше это 
исчезало.

Пуше своими интересными опытами надъ камболой окон
чательно установилъ, что хроматическая функщя прекраща
лась лишь только онъ разрушалъ симпатичесшя нервы, тон- 
чайппя разветвлешя которыхъ переплетаются съ таковыми же 
веточками кожныхъ нервовъ. Веточки последнихъ соприка
саются съ хроматофорами, заставляя ихъ, смотря по напря
женности получаемыхъ раздражены, то сжиматься, то расши
ряться.

Итакъ, приведенный данныя заставляютъ насъ убедиться 
въ томъ, что животныя восприпимаютъ световыя впечатлешя 
черезъ глаза, но Молешоттъ, основываясь на своихъ опытахъ, 
доказываетъ, что светъ вл!яетъ не только чрезъ глаза живот
наго, но и чрезъ кожу. Онъ бралъ слепыхъ лягушекъ и са- 
жалъ ихъ попеременно то въ темноту, то на светъ. Затемъ, 
изследуя количество углекислаго газа, нашелъ, что отношеше 
количества этого газа, выделеннаго при свете, къ количе
ству, выделенному тою же лягушкою въ темноте, было 1,15:1.

Вл1яше резкихъ переменъ света и темноты наблюдалъ 
Энгельманъ надъ организмомъ, принадлежащимъ къ классу 
корненожекъ—„Pelomyxa palustris“. Организмъ этотъ „мета- 
болируетъ“ т. е. движется при посредстве выпускания и втя- 
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гивашя отростковъ изъ своего саркодическаго гЬла. Энгель- 
манъ, наблюдая это животное подъ микроскопомъ, при раз- 
сгЬянномъ дневномъ св^т-Ь, зам’Ьтилъ, что оно совершаетъ ни- 
чтожныя движешя. Оставляя же микроскопически! препаратъ 
его въ темнот^ и затймъ быстро подвергая д^йств!ю яркаго 
свйта, онъ неоднократно наблюдалъ, что названная Pelomyxa, 
сжимая свое саркодическое т'Ьло въ шаръ, оставалась въ та- 
комъ положеши нисколько секундъ, послй чего снова начинала 
расширяться и двигаться.

Не подлежитъ никакому сомнйшю, что весь обширный 
м!ръ микроорганизмовъ, также не остается безъ солнечнаго 
вл!яшя, оказывающаго на него то или другое Ä^ficTBie.

Такъ, опытами Арлоена, Дюклю, Уффельмана и Ру до
казано, что яркш солнечный св’Ьтъ д-Ьйствуетъ убивающимъ 
образомъ на бациллъ сибирской язвы. Изъ того, что солнеч
ный св'Ьтъ убиваетъ так!е стойше микроорганизмы, какъ ба
циллы сибирской язвы, MHorie ученые стали утверждать, что 
всЬ безъ исключешя бактерш гибнутъ отъ д^йств!я солнеч- 
ныхъ лучей. Но докторъ Янковскш въ своихъ опытахъ надъ 
вл!яшемъ солнечнаго св^та на брюшно - тифозныя палочки, 
пришелъ къ такому заключешю, что разсЬянный солнечный 
свгһтъ производитъ только задержку въ развиты, тогда какъ 
прямые солнечные лучи совершенно уничтожаютъ эти палочки. 
Въ последнее время по вышеуказанному предмету явилось 
обстоятельное изсл*Ьдоваше  д-ра Томашевскаго, въ которомъ 
приведена и вся литература о вл!яши св-Ьта на микробовъ.

Изъ всего сказаннаго мы видимъ, что животные орга
низмы, стояпце по своей организащи на низкихъ ступеняхъ 
животной лестницы, менйе нуждаются въ св-Ьт-Ь, даже изб'Ь- 
гаютъ его, боятся какъ врага, готоваго каждую минуту уни
чтожить ихъ. Припомнимъ, что различные виды бактерш, па- 
разитируюпця въ т-Ьл'Ь животныхъ и человека, выбираютъ для 
своего пребывашя внутренше органы, куда мен'Ъе всего мо
жетъ проникнуть св'Ътъ,—а также и тотъ фактъ, что различ
ные представители растительнаго царства, какъ то: плесени, 
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грибы, т. е. самый низкдя, самым несовершенным формы, по
являются въ т'Ьхъ местахъ, куда не можетъ проникнуть свЪтъ, 
где царствуетъ вечный мракъ.

Но, чймъ выше и выше мы будемъ подниматьсм по этой 
животной лестнице, ггЬмъ мы будемъ встречать более совер- 
шенныхъ по своему внешнему виду, по своей организацш 
различныхъ представителей животнаго царства, длм развитая 
жизни которыхъ св'Ьтъ такъ же необходимъ, какъ воздухъ, 
влага, тепло и т. д.

Наконецъ, на последней ступени этой естественной 
лестницы мы встрЪчаемъ самое совершенное, самое высокое 
по своей организацш существо, мы встречаемъ человека.

Человеку длм правильнаго течешм всехъ его физюлоги- 
ческихъ функщй необходимъ св^тъ. Лишите его света на 
время и вы увидите, что у него начинаютъ разстраиватьсм 
MHoria не только физюлогичесшя функцш, какъ то: дыхаше, 
ростъ, питаше, обмЗшъ веществъ, но даже и психическ!я— 
онъ становится вялымъ, угрюмымъ, что къ сожал-Ьшю и на
блюдается у лицъ, пробывшихъ долгое время въ заключеши, 
въ мрачныхъ тюрьмахъ.

Что св-Ьтъ своимъ благотворнымъ вл!яшемъ, устанавли
вая paBHOB&cie во всехъ физюлогическихъ функщмхъ чело
века, тФмъ самымъ способствуетъ росту, развиНю и совер
шенству его организма, мы убеждаемся при сравнеши наро- 
довъ различныхъ странъ света. Сравнимъ угрюмаго, низко- 
рослаго, угловатаго эскимоса или лопаря, этого „пасынка при
роды“ съ пышной богатырской фигурой многихъ народовъ 
юга, какъ то: черногорцевъ, босняковъ, кавказцевъ и другихъ, 
все эти последше своимъ физическимъ развипемъ обязаны 
исключительно обильному солнечному свету, тогда какъ какой- 
нибудь эскимосъ въ течете зимнихъ месяцевъ обреченъ пре
бывать въ темноте и довольствоваться такимъ жалкимъ наме- 
комъ на светъ, какъ северное cinme.

Въ настоящее время во многихъ городахъ Германш пра
ктикуется въ широкихъ размерахъ новый способъ лечешя, 
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такъ называемый, „солнечный купанья“. И вей доктора, прак- 
тикуюпце этотъ благотворный способъ, достигали блестящихъ 
результатовъ, излечивая всяшя нервныя, катаральныя и даже 
психичесшя разстройства.

Умеренное пользоваше этими „солнечными купаньями“ 
нельзя не порекомендовать многимъ больнымъ; можетъ быть, 
тогда бы и было меньше страдашй, меньше бы нуждались въ 
совйтахъ врачей, да и такая распространенная среди италь- 
янцевъ пословица: „Dove non viene il sole viene il medico“, 
т. е. куда не проникаетъ солнце, туда входитъ врачъ, имйла 
бы совершенно обратную редакцпо.

Въ заключеше не могу не привести елйдующихъ словъ 
одного нймецкаго врача, Гуфеланда, который, обращаясь къ 
солнцу, къ высшему другу и покровителю жизни говоритъ: 
„Выше всего стоитъ свйтъ, безспорно самый близки! другъ и 
постоянный спутникъ жизни, и конечно съ этой точки зрйшя 
онъ имйетъ могущественное значение“.......

О своихъ наблюдешяхъ надъ поведешемъ гольцовъ, выо- 
новъ и пауковъ предъ наступлешемъ тйхъ или другихъ пе- 
ремйнъ въ атмосферй я не упоминаю потому, что имйю 
слишкомъ мало наблюдены. Это малое количество наблю
дешй не даетъ мнй права выводить кашя-либо свои заклю- 
чешя.

Наблюдешя надъ своимъ пробуждешемъ отъ сна даютъ 
мнй поводъ придти къ такому заключешю, что явлешя труд- 
наго пробуждешя отъ сна не зависятъ отъ состояшя атмосфе- 
рическаго давлешя, такъ какъ таковое тяжелое пробуждеше 
наблюдалось 12 разъ при поднимающемся барометрй и 14 
разъ при падающемъ барометрй. Тоже самое должно сказать 
и относительно влтяшя влажности, такъ какъ едва ли это 
вл!яше можетъ сказываться въ отапливаемой комнатй; о вл!я- 
нш же температуры и рйчи быть не можетъ, такъ какъ ком
натная температура постоянно держится почти на одномъ 

9*



132 К. К. ВАСИЛЬЕВЪ

уровне. Но, такъ какъ эти явлешя наблюдаются преимуще
ственно въ осеннее и зимнее время не задолго до выпадешя 
или даже во время выпадешя осадковъ (именно изъ 26 моихъ 
наблюдены, въ 23 случаяхъ (88°) наблюдался 8 разъ снегъ, 
9 разъ дождь и 6 разъ туманъ и иней), то, на основаны 
этого, мне кажется, можно сделать такое заключеше, что яв
лешя труднаго пробуждешя отъ сна можно связать съ выпа- 
дешемъ осадковъ, а такъ какъ выпадеше осадковъ сопровож
дается большими тучами, заслоняющими и въ значительной 
степени уменьшающими дневной св’Ьтъ, то и отъ того или 
другаго количества света.

Говоря о влхяши осадковъ, позволю привести интересное, 
и имеющее большое значеше по своимъ выводамъ, наблюдете 
доктора Куленкампера въ Бремене въ течете 40 л'Ьтъ надъ 
зависимостью смертности отъ большаго или меныпаго коли
чества атмосферныхъ осадковъ. Весь 40-летшй пертодъ (съ 
1830 по 1870 гг.) своихъ наблюдены онъ разд'Ьлилъ на 8-мъ 
группъ по количеству атмосферныхъ осадковъ; и при этомъ 
оказалось, что ч'Ьмъ меньше было количество выпавшихъ 
осадковъ, тймъ значительнее была смертность и наоборотъ.

Привожу таблицу составленную имъ:

Съ 1830—1870. Общее колич. осадк. Смертность.
2,51%
2,41

I
II

группа на 5 летъ 
я

996
1032

Париж, лишй
я

III п 1404 я 2,26
IV я 1483 я 2,26

V я 1564 я 2,24
VI я 1744 я 2,35

VII я 1879 я 2,25
VIII я 2065 я 2,13

Слйдуетъ заметить, что въ городе Бремене въ 1830 г.
было 43728, а въ 1870 г. 80779 жителей.
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Тотъ же самый результатъ относительно вл1яшя осадковъ 
получился и при распределены смертности по различнымъ 
временамъ года, т. е. ч^мъ суше бывало данное время года,
темъ и смертность оказывалась больше; а именно, принимая 
общую смертность за 100, онъ получилъ следуюпця цифры:

съ 1830—1870 г.
Количество осадковъ

лето. Осень. Зима. Весна.

въ Парижск. лишяхъ 
Смертность въ Бре

100,3 74,6 72,9 64,9

мене .......................
Смертность во всемъ

22,60% 24,00% 26,13% 21,27%

Округе .... 22,10 23,86 26,50 27,54.

Но объяснить полученную зависимость между количествомъ 
осадковъ и цифрою смертности не берется и самъ авторъ, 
говоря, что для этого необходимо сначала проследить вл!ян!е 
осадковъ на подпочвенную воду, определить степень просачи- 
вашя, которая возможна при данной почве и, наконецъ, про
следить отношеше смертности къ температуре по днямъ и 
неделямъ, такъ какъ далеко не все равно, стоитъ ли темпе
ратура въ течете целаго месяца на 10-ти градусахъ или 
же она держится одинъ на 5, другой на 15°.

Желая выяснить вл!яше магнитнаго поля на состоите 
животныхъ, я делалъ, по предложение профессора Н. Е. Вве- 
денскаго, въ физическомъ кабинете опыты надъ морской свин
кой, своей рукой и руками некоторых^ товарищей.

Магнитное поле, въ которое ставилась клетка съ живот- 
нымъ или всовывались руки, получалъ отъ 16 аккумулято- 
ровъ, развивавшихъ 10 амперъ. Опыты велись при прямомъ 
и обратномъ токе, при продолжительномъ замыканы и при 
быстромъ размыканы, но все они привели къ отрицательнымъ 
результатамъ.
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Заключен! е.
Изъ разобранныхъ здесь пяти атмосферныхъ деятелей 

мы видимъ, что температурный, барометрическ!я, гигрометри- 
чесшя и св-Ьтовыя перемены различнымъ образомъ вл!яютъ 
не только на человека но и на различныхъ представителей 
животнаго царства. Все эти атмосферный факторы, а также 
и различный топографически данныя создаютъ для каждой 
страны известный климатичесшя услов!я, постоянный для 
каждой страны, для каждой отдельной местности. И чело- 
вгһкъ, поставленный со дня своего рождешя въ климатически 
условия, свойственный той местности, где онъ родился, при
способляется наиболее выгодно къ различнымъ атмосфернымъ 
вл!яшямъ. Но переселеше человека изъ того климата, где 
онъ родился въ другой, непременно влечетъ за собой более 
или менее значительный измЗшетя въ физ!ологическихъ от- 
правлешяхъ разныхъ органовъ его тела. Степень этихъ из- 
менешй зависитъ главнымъ образомъ отъ различ!я темпера
туры, гигрометрическаго и барометрическаго состояшя возду
ха той страны, куда этотъ организмъ переселился по отно
шение къ т^мъ же услов!ямъ той страны, въ которой этотъ 
челов^къ родился. Поэтому, челов^къ, переселяясь въ другой 
климатъ долженъ, какъ говорятъ, „акклиматизироваться“, т. е. 
приспособиться къ непривычнымъ ему внешнимъ услов!ямъ.

Известный своими изследовашями по вопросамъ объ 
акклиматизащи Буденъ доказываетъ, что способность къ ак- 
климатизацш различныхъ человеческихъ расъ далеко не такъ 
велика, какъ это до сихъ поръ принимали. На основаши 
своихъ наблюдешй, онъ говоритъ, что изъ европейскихъ на- 
родовъ жители юга Францш, итальянцы и испанцы более 
другихъ народовъ севера способны переносить не только 
жаркгй климатъ тропическихъ странъ, но и холодный кли
матъ северныхъ полярныхъ странъ, тогда какъ лапландецъ 
не можетъ безнаказанно для своего организма переносить 
даже климата Стокгольма. На этихъ же атмосферныхъ уело- 
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в!яхъ въ связи съ топографическими основано, какъ мне ду
мается, и то географическое распред'Ьлеше представителей 
животнаго царства, которое установлено въ зоологы.

Указавъ на значеше атмосферныхъ факторовъ въ деле 
акклиматизащи человека и животныхъ, я позволю въ заклю- 
чеше высказать слйдуюпце свои выводы:

Наблюдешя надъ „живой природой“ слйдуетъ вести не
прерывно, сопоставляя свои наблюдешя съ различными мете
орологическими кривыми.

Самыя метеорологичесшя наблюдешя, сл'Ьдуетъ наносить 
на карту не три раза въ день, какъ это обыкновенно делает
ся на всехъ метеорологическихъ станщяхъ, а ежечасно, и, 
если возможно то лучше для своихъ наблюдешй пользоваться 
самозаписывающими приборами Richard’a.

Необходимо для успеха совместныхъ наблюдешй выра
ботать однообразный методъ изследовашя, какъ метеорологи
ческихъ условш, такъ и физическихъ изменешй.

Необходимо также вести параллельно и „контрольные 
опыты“, надъ другими животными того же вида, какой былъ 
взятъ для непосредственнаго наблюдешя.

Нетъ никакого сомнешя, что добросовестный наблюдешя 
многихъ лицъ и въ разныхъ местностяхъ надъ различными 
животными организмами въ скоромъ времени дадутъ много 
матер!ала, чтобы окончательно установить „причину“ и „за
коны“ техъ изменешй, которыя наблюдаются теперь на не- 
которыхъ людяхъ и животныхъ.
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