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В С Т У П Я Е К Х Е .

Во'Ьмъ известно, конечно, то огромное зна
чеше, которое приписывается обыкновенно 
простуд^ въ вызор/Ь разнообразныхъ болезней. 
Такъ, непосредственнымъ слЪдств1емъ простуды 
являются: зубная боль, головная боль, раз- 
личныя нервный боли лица и другихъ частей 
т'Ьла по длинЪ нервныхъ стволовъ и ихъ в4- 
гокъ, насморкъ, различные катарры зЬва, 
легкихъ, бронхиты, воспалеше плевры, ревма- 
тичесюя боли, параличи нервовъ, мышечныя 
судороги, поражетя спинного мозга и т. д. 
и т. д.

Та или другая форма забол'Ьвашя, вызы
ваемая простудой, зависитъ, конечно, отъ сте
пени охлаждения тЬла при простуд’Ь, отъ части 
т'{»ла, подве])ггаейся охлажденш, и отъ свойствъ 
пострадавшего лица — отъ предрасположешя 
его къ тЪмъ или другимъ заболЪвашямъ. Мало 
того, весьма распрострапенъ въ обществ^ еще 
и взглядъ, что простуда можетъ служить при
чиной различных!, заразныхъ болезней, какъ 
то: забол'Ьваш я дифтеритомъ, скарлатиной,
оспой, различными формами тифовъ и т. д.



Но такъ какъ теперь уже стало для всЬхъ 
яснымъ, что настоящей причиной заразныхъ 
болезней являются спещальные болезнетвор
ные микроорганизмы, проникаюпце въ тЬло 
человека, то очевидно, что простуда, т. е. одно 
только охлаждеше гкта, не можетъ вызвать 
инфекщонной болезни, а служить только пред- 
располагающимъ къ ней услов1емъ. Отрицать 
этой роли простуды никто теперь не станетъ 
и изъ этого уже видно, что значеше ея въ чело- 
вЬческихъ болйзняхъ представляется огром- 
нымъ. ЬГЬтъ ничего удивительнаго поэтому, 
что въ обществ^ и народ'Ь сложился преуве
личенный взглядъ на простуду, какъ на обпцй 
могу'lift источникъ чуть ли не всЬхъ человЪ- 
ческихъ недуговъ, что ея обыкновенно очень 
боятся и что съ цЬлыо изб’Ьжам in ея прибгЬ- 
гають къ такимъ способамъ самозащиты какъ 
вт, отношеши одежды, такъ и жилья, которые 
нередко противоречат!, вскмъ основнымъ тре- 
бовашямгь здоровья.

Настоящая брошюра имЬетъ цЬлыо вы
яснить читателю, въ чемъ собственно состоитъ 
простуда, кашя дМствительныя изм1шешя 
вызывает!, она въ слолшыхъ отправлешяхъ 
человЬческаго гЬла, къ какого рода забол'Ьва- 
шямъ можетъ она вести и какъ лучше всего 
предохранить себя отъ простуды. .

Въ самомъ словЬ простуда уже дано ука- 
3aHie того, чЬмъ она можетъ вредить организму, 
она студитъ, охлаждаетъ организмъ, она стре
мится понизить нормальную температуру или



отдельной его части или ц’благо организма и 
такъ какъ здоровая жизнь человека мыслима 
только при определенной постоянной внутрен
ней температур^ тгЬла, то простуда грозитъ 
прежде всего подорвать одно изъ первыхъ и 
основныхъ условш жизни—это определенный 
запасъ въ немъ животной теплоты. Организмъ 
человека, снабженный тонкими нервными при- 
сиособлешями, стремящимися поддерживать 
одну и ту же нормальную температуру при 
самыхъ разнообразныхъ мгЬшпихъ и внут- 
реннихъ услогмяхъ, вступаетъ, конечно, въ 
борьбу съ ненормальными вл1яшями простуды, 
иротиводМствуетъ имъ измгЬнешями въ отпра- 
влетяхъ тЬхъ или другихъ оргаиовъ и.въ 
игЬкоторыхъ случаяхъ ему удается отстоять 
свою целость и невредимость, въ другихъ же, 
не будучи въ силахъ справиться съ пагуб
ными вл1яшями простуды, онъ подвергается 
различнаго рода заболёвашямъ.

Сказаннаго намъ калюется достаточно, что
бы понять, почему мы решили посвятить пер- 
выя главы настоящей брошюры вопросу о жи
вотной теплой и тому, какими путями организмъ 
отстаиваетъ постоянство своей внутренней 
температуры въ борьба съ наружнымъ холодомъ 
и тепломъ.



О животной теплот-fc и источницахъ ер 
въ т'Ьл'Ь.

ВсЬ живыя существа, какъ безпрерывно физиче
ски и химически изменяющаяся т-Ьда, должны раз
вивать теплоту и это обязательно одинаково какъ для 
Mipa растешй, животныхъ такъ и для человека. Осо
бенно отчетливо выражается это положеше на по- 
звоночныхъ животныхъ и преимущественно на тепло- 
кровныхъ и челов'ЬкЬ. У этихъ послгЬднихъ теплота, 
развиваемая самымъ ходомъ жизни, является не по
бочной спутницей жизни, не простымъ сопутствую - 
щимъ явлетемъ ея, а необходимымъ услов1емъ жизни. 
Такъ, жизнь теплокровныхъ животныхъ и человека 
мыслима только въ ограниченныхъ предЪлахъ вну
тренней температуры гЬла, перейдя которые жизнь 
замираетъ. Сказанное приложимо, конечно, вообще ко 
всему животному царству съ тою лишь оговоркой, 
что жизнь холоднокровпыхъ животныхъ съ перемен
ной температурой мыслима при бол^е широкихъ ко- 
лебатяхъ внутренней температуры, такъ какъ мы



видимъ, что внутренняя температура этихъ живот
ныхъ изм1>няе;гся въ широкихъ размЪрахъ, сообразно 
съ колебашями внешней температуры, безъ того что
бы прекращалась жизнь; но и тутъ конечно суще- 
ствуютъ ташя нред'Ьльныя температуры, перейдя ко- 
торыя жизнь мгновенно прекращается.

Наконедъ, зависимость жизни отъ теплоты нагляд
но выражается и въ Mipi растешй, который зами- 
раетъ съ наступлешемъ зимнихъ холодовъ и вновь 
оживаетъ съ первыми теплыми лучами весенняго 
солнца.

Итакъ: жизнь нем ы слим а безъ теплоты, это об- 
m ifi законъ всего органическаго M ipa и правъ былъ 
Галенъ, заявившШ категорически, что коли нЬтъ те 
плоты, Н'Ьтъ и человека. Изречеше это ыгЪцуетъ те 
перь существенно изменить, сказавъ, что коли въ че- 
лов'Ьк'Ь н'Ьтъ определенной внутренней постоянной 
теплоты, то н'Ьтъ и человека.

Зам'Ьчательпо, что всЬ нормальныя отправлешя че- 
ловЪческаго гЬла приспособлены къ внутренней тем- 
ператур’Ь й л а , колеблющейся между 36,5 и 37,5° Ц. 
Уклонешя въ ту и другую сторону уже вызываютъ 
различныя бол'Ьзпенныя явлешя въ отправлешяхъ раз- 
личныхъ органовъ тгЬла и самымъ низкимъ пред'Ьломъ 
температуры челов'Ьческаго тЬла, при которомъ еще 
можетъ длиться жизнь, сл'Ьдуетъ считать 24 ,6° Ц. 
'подъ мышкой), самымъ-же высшимъ— температура 
въ 46° Ц. Гподъ мышкой); эти-числа вытекаютъ изъ 
клиническихъ наблюдетй.

Какимъ образомъ достигается это чудпое самоота- 
пливаше, поддерживающее температуру организма въ



течете всей жизни па постоянной высоте 36 ,5  — 
37,5° Ц.?

Прежде всего н^тъ сомпЬтя въ томъ, что выра
ботка тепла обязана ж изнедеят ельност и  всЪхъ тка- 
пей и органовъ, входящихъ въ составъ челов’Ьческаго 
тЬла и прямымъ подтверждетемъ сказанпаго служитъ 
тотъ фактъ, что после ирекращешя жизни тело на- 
чинаетъ быстро остывать и чрезъ несколько часовъ 
достигаетъ температуры окружающей его среды. 
Итакъ, источникомъ тепла служатъ все физичесшя и 
химичесгая измгЬпен1я. протекаюпйя въ живыхъ эле- 
ментахъ и сокахъ тела.

Теплота не вырабатывается однако, какъ это ду
мали прежде, въ какомъ нибудь одномъ спещальномъ 
органЬ, а везде во всемъ теле, везде где существу
ю т  живые тканевые элементы, т. е. клетки и во
локна, а также и въ сокахъ тела— крови и лимфе, 
составпыя части которыхъ подвергаются различнымъ 
химическимъ изменетямъ, окислешямъ, расщепле- 
тям ъ . Живая клеточная протоплазма, т. е. живое 
клеточное содержимое, окружающее клеточное ядро, 
обладаетъ особенно сильной дыхательной способностью 
т. е. способностью поглощать кислородъ и выделять 
углекислоту и этотъ то своеобразный жизненный про- 
цессъ, не тождественный, но подобный съ виду обы- 
кновеннымъ процессамъ го р етя  и окислешя служитъ 
если не исключительнымъ, то главнымъ источникомъ 
развитая животной теплоты. Попятно, что не все ор
ганы и ткани вырабатываютъ одинаковое количество 
тепла и въ этомъ отпошенш на первомъ мЬстЬ долж
ны стоять, конечно, те, въ которыхъ химичесше про



цессы расщеплешя, окислешя и созидашя соверша
ются особенно деятельно.

Въ этомъ смысла вся мышечная система тела за- 
нимаетъ первое место. Опытнымъ нутемъ доказано 
на животныхъ и на человеке, что всякое мало мальски 
зам'Ьтное мышечное сокращеше сопровождается раз- 
випемъ изв'Ьстнаго количества тепла; исключешя изъ 
этого правила не д'Ьлаютъ ни мышцы холоднокровныхъ 
лягушекъ и рыбъ, ни мышцы насЪкомыхъ и др.

Конечно, развипе тепла тЬмъ резче, чгЪмъ сильнее 
и продолжительнее мышечное сокращеше, ч4мъ об- 
м4нъ въ нихъ веществъ во время сокращешя пред
ставляется бол^е энергичнымъ. Поэтому мышечная 
система теплокровныхъ животныхъ, въ томъ числе и 
человека, развиваетъ во время деятельности наиболь
шее количество тепла. Эго доказывается непосред- 
ственнымъ измеретемъ температуры или вырезан- 
ныхъ, но еще живыхъ мышцъ, или мышцъ, оставлен- 
ныхъ на месте въ теле, или измерешемъ темпера
туры тела во время мышечнаго сокращешя; при этомъ 
приборами для определешя развивающегося тепла 
могутъ служить чувствительные термометры, или осо
бые термо-электричесия иглы или батареи или нако- 
нецъ калориметры, улавливаюнце количество единицъ 
тепла, освобождаемыхъ мышцами или теломъ во время 
сокращешя, т. е., другими словами, число ка- 
лорШ.

Такимъ образомъ было доказано, что всягая мы- 
шечныя упражнешя способствуют согревашю тела, 
а продолжительныя сокращешя при столбняке у жи
вотныхъ и человека могутъ вести къ повышенно ихъ 
температуры на 2— 3° Ц ., т. е. доводить температуру



тела до 4 0°— 41° Ц. Замечательно, что мышцы елу- 
жатъ источникомъ развипя тепла не только при яв- 
ныхъ сокращсшяхъ ихъ, но и при видимомъ покое. 
Дело въ томъ, что во время жизни, въ особенности 
во время бодрствовашя, мышцы при видимомъ покое 
ихъ, не находятся, однако, въ состоянш полнаго раз- 
слаблешя; напротивъ того, оне представляются въ 
состояoi и безпрерывнаго легкаго напряжешя, обусло- 
вленнаго постояннымъ, т. е. тоническимъ легкимъ со- 
кращ етемъ ихъ, поддерживаемымъ возбуждешемъ ихъ 
изъ центральной нервной системы, т. е. изъ голо- 
внаго и спиннаго мозга. Этого тоническаго сокраще- 
шя мышцъ достаточно, чтобы оне развивали извест
ное количество тепла, согревающего тела. Стоитъ 
устранить это тоническое возбуждеше мышечной сис
темы перерезкой двигательныхъ нервовъ управляю- 
щихъ мышцами, или отравлешемъ ж и р о т н ы х ъ  кураре, 
т. е. стрельнымъ ядомъ, парализующимъ окончашя 
двигательныхъ нервовъ въ мышцахъ и темъ самымъ 
разобщающимъ мышцы отъ спиннаго мозга, какъ 
температура животныхъ начипаетъ резко падать; За
мечательно. что у самыхъ теплокровныхъ животныхъ, 
у птицъ, нормальная температура коихъ достигаетъ 
4 1 — 42° Д ., отравлеше кураре, доведенное лишь 
до того, чтобы вызвать параличъ всехъ мышцъ 
скелета, за исключешемъ только дыхательныхъ и под
держиваемое въ такомъ виде въ течете  нискольких!, 
часовъ, можетъ понизить температуру тела почти до 
20° Ц., но, по мере выделешя яда изъ тела и воз
врата движенш, животное разогревается и вскоре 
достигаетъ нормальной температуры. Опытъ этотъ 
крайне поучительный, такъ какъ ясно доказываетъ,



что главнымъ источникомъ теплообразования въ 
li.jit являются мышцы нашего скелета. И  въ самомъ 
д'Ьл4, птица, при извгьстныхъ  степеняхъ отравления 
кураре, продолжаетъ почти нормально дышать, сердце 
и кровообращеше находятся въ полной деятельности 
тайке какъ и органы пищеварешя, а между т4мъ она 
быстро охлаждается вслгЬдств1е неподвиж ности гЬла 
вызванной параличемъ скелетныхъ мышцъ; постепен
ное разогреваше т4ла начинается лишь съ момента 
появлешя мышечныхъ сокращешй, обусловленнаго 
удалетемъ изъ тгЬла яда. То же им^етъ место въ 
большей или меньшей степени и съ другими тепло
кровными животными, а также и челов'Ькомъ. По 
крайней мере случаи примйнетя кураре къ боль
ному человеку съ врачебной целью, тамъ где при
ходится прибегать къ этому средству съ цйлью уотго- 
коешя судорогъ, напр, при столбняке, показываютъ, 
что при достиженш изв'Ьстныхъ степепей обездви- 
ж е тя , т. е. паралича мышцъ, за исключешемъ дыха- 
тельныхъ, наступаетъ резкое понижен]е температуры 
т^ла, следовательно, и человгЬкъ, въ этомъ отноше- 
нш, не представляетъ ни малМшаго исключешя.

Мышцы и для него являются главнымъ очагомъ 
тенлообразоватя. Это заключеше сделается еще бо
лее очевиднымъ, если припомнить, что мышцы ске
лета, т. е. то, что называютъ мясомъ представляютъ 
наиболее распространенные органы въ теле и со
ставляю т почти половину веса тела. Очевидно, что 
мышечная система является первымъ очагомъ тепла 
въ теле, не только со стороны силы  процессовъ те- 
плообразовашя, но и обширности ихъ и потому нетъ 
ничего удивительнаго, что какъ животныя, такъ и



люди, когда имъ холодно, прибегают!, къ мышечным!, 
движешямъ съ целью согревашя -  они скачутъ, 6 i-  
гаютъ, борются и т. д. и д^лаютъ это или съ умыс- 
ломъ или просто инстинктивно. Особенно интересно 
въ этомъ отпошепш явлеше дрожи или дрож аш я , 
чисто невольное, при холоде, при извгЪстныхъ степе- 
няхъ охлаждешя тела; это очень полезное явлеше 
самозащиты организма отъ охлаждешя., такъ какъ 
дрожь, складываясь изъ ряда мелкихъ перюдиче- 
скихъ мышечныхъ сокращешй, ведетъ къ согргЬванш 
гкла и такимъ образомъ, противодЬйствуетъ его охла- 
жденш. Дрожь представляетъ поэтому весьма распро
страненное явлеше среди вс'Ьхъ теплокровныхъ жи
вотныхъ, со включешеМъ человека и вызывается, ве
роятно раздражешемъ кожныхъ чувствующихъ нер
вовъ холодомъ. Это актъ чисто отраженный, какъ 
говорятъ, рефлекторный и весьма целесообразный. 
Дрожь поэтому, можетъ вызываться и безъ р4зкаго 
нару-жнаго холода, лишь бы кожа начала охлаждаться, 
нсл'Ьдств1е хотя бы сокращешя кожныхъ кровснос- 
ныхъ сосудовъ и меньшаго, всл4дств1е этого прилива 
къ ней теплой крови, какъ это видимъ, напр., при 
озяоб* въ начале лихорадокъ, и тутъ, какъ известно, 
появляется дрожаше, нодбрасывашя, достигающая 
сильныхъ степеней. Но тутъ дрожашя не имеютъ 
того целесообразна™ значешя, которое они обнару
ж и ваю т при охлажденш здороваго человека, такъ 
какъ дрожашя при лих.орадочномъ ознобе появляются 
тогда, когда температура тела представляется уже 
безъ того повышенной противъ нормы.

Въ этомъ случае,'Эти мышечныя сокращешя, изъ 
которыхъ складывается дрожаше, могли бы только



понысить и безъ того высокую температуру гЬла при 
лихорадочномъ ознобе и следовательно дролсаше 
нд'Ьсь является не целесообразным^ оно разве только 
in. томъ случае могло бы считаться полезнымъ, если 
признать, какъ это д'Ълаютъ мнопе, что лихорадоч
ное повышеше температуры является полезной реак- 
nieii организма, способствующей гибели проникшихъ 
in, него бол'Ьзнетворныхъ микроорганизмо въ, какъ это 
увидимъ впослйдствш. Легче всего, однако, допу
стить что дрожь у здороваго человека, какъ целе
сообразный отв^тъ на охлаждете поверхности тгЬла, 
повторяется во время лихорадочнаго зноба чисто 
въ силу механической необходимости, а именно въ 
силу охлаждетя кожной поверхности отъ сокращенiя 
кожныхъ сосудовъ. Разъ это охлаждеше на лицо, 
имъ вызывается отраженно черезъ нервную систему 
весь дрожательный актъ, хотя бы въ этомъ случаё 
дЬйств1е это не отвечало бы непосредственной по
лезности.

Итакъ, не можетъ быть никакого сомнгЬшя въ 
томъ, что мышцы нашего те.ia являются однимъ 
изъ наиболее важныхъ и первыхъ источпиковъ раз
в и т  животной теплоты, oirb служатъ для этой ц'Ьли 
даже при покое, но въ гораздо большей степени 
при сокращеши, при столбняке.

Железы нашего гЬла, какъ-то: слюнныя железы, 
поджелудочная железа, лимфатичестя дселезьг, пе
чень и т. д. суть вторые энергичные очаги развитая 
тепла, это доказано опытами на животныхъ и, ко
нечно, верно для человека. И какъ по быть этому, 
если железы на самомъ деЗгЬ суть, ни что иное, 
какъ химичесмя фабрики, вырабатываюшдя, благо-

Сиутни'къ Здоровья 2



даря совершающейся въ нихъ энергической хими
ческой работе, разнообразные химичесгае продукты, 
въ одномъ случае слюну, въ другомъ— желчь, въ 
третьемъ— панкреатический сокъ и т. д.

Опыты оправдываютъ это предположеше. Слюнная 
железа, напр., подчелюстная у собаки, какъ у жи- 
вотнаго тенлокровнаго, конечно, и при покое тепла 
и имеетъ температуру протекающей черезъ нея крови; 
но стоитъ ей начать работать, т. е. начать изгото
влять слюпу или при естественныхъ услов1яхъ или 
при искусствешшхъ, какъ то при раздраженш под- 
ходящихъ къ ней слюноотделительныхъ нервовъ, для 
того, чтобы она начала резко нагреваться и достигла 
бы температуры на 1° или l l/z° Д . выше темпе
ратуры крови. Сказанное о слюнной лгелезе верно, 
конечно, въ большей или меньшей степени и для 
всехъ другихъ железъ тела, желудочныхъ железъ, 
поджелудочной железы, печени, кишечныхъ железъ 
лимфатическихъ, а также и щитовидной и надно- 
чечпыхъ железъ, где совершается по всемъ види- 
мостямъ энергическая химическая работа. Изъ всего 
ряда этихъ железъ мы остановимся пока на печени, 
какъ на одномъ изъ очень важныхъ органовъ тепло- 
образовашя.

Какъ известно, печень является мЬстомъ обшир- 
ныхъ и разнообразныхъ химическихъ преврагцешй 
веществъ: клеточные элементы печени изъ проте
кающей черезъ нее артер1альной и венозной крови 
изготовляютъ желчь: приливаюпцй съ кровью вино
градный сахаръ изъ кишечнаго капала элементы пе
чени превращаютъ въ особое тело ынкогенъ,- откла
дываемое въ неченочныхъ клетк&хъ и вновь превра-



таимое въ сахаръ, no J i ip i  требования организма; 
п иакопецъ, печень является барьеромъ для ядови- 
■I i.i \  i. иродуктовъ, направляющихся къ ней въ . осо
бенности изъ кишечяаго канала, и она или просто 
иидорживаетъ ихъ, или разрушаетъ и превращаетъ 
h i . сравнительно невишшя для тела химическая со- 
(•динешя. Здесь совершается, сакимъ образомъ, пре- 
иращеше вредныхъ иродуктовъ азотистаго распада 
пищи и тканей въ сравнительно невинную мочевину, 
здесь могутъ задерживаться и отчасти нейтрализи- 
роваться такте страшные яды, какъ стрихнпнъ, агро- 
пинъ, кураре и т. д. Изъ всего этого очевидно, что 
тп> печени во время здоровой жизни протекаетъ 
кипучая химическая работа превращ ен^ веществъ, 
а поэтому органъ этотъ долженъ служить богатымъ 
очагомъ р а з в и т  теплоты; и въ самомъ дйл'Ъ, изъ 
неносредственныхъ остроумныхъ опред^леши темпе
ратуры крови въ различныхъ участкахъ тела, безъ 
вскрьшя его полостей, оказалось, что кровь нагре
вается бол!е всего при прохожденш черезъ печень 
такъ какъ кровь въ печеночныхг венахъ, т. е. тот- 
часъ по выходе изъ печени представляется более 
горячей, ч4;,мъ въ какомъ либо другомъ мгЬстгЬ сосу
дистой системы и достигаетъ при нормальны хъ ус до- 
в1яхъ температуры въ 40 ,5  Ц. Если принять еще 
въ разсчетъ, что печень есть органъ наиболее всего 
богатый кровью, заключаюпцй около всей массы 
крови въ теле, и что эта последняя протекаетъ съ 
такой скоростью, что въ течете  сутокъ въ печени 
успеютъ перебывать сотни фунтовъ крови, то каж
дому станетъ понятно то огромное значеше, которое



можетъ играть печень, какъ очагъ развитая и рас- 
пространетя по тгЬлу тепла

Ни въ какихъ другихъ железахъ развипе тепла 
во время деятельности не было доказано съ такою 
очевидностью, какъ на слюнныхъ железахъ и печени. 
Т'Ьмъ не менее, не можетъ быть сомнешя, что и 
все остальная железы служатъ очагомъ развитая 
тепла если и не въ такой степени, какъ печень, но 
все же въ сравнительно достаточныхъ количествахъ. 
ДЬло въ томъ, что хотя желудочныя пепсиновыя 
железы, а также и кишечныя въ отдельности и 
малы, и следовательно каждая изъ нихъ можетъ 
развивать лишь малое количество тепла, за то ми- 
кроскопическихъ железъ этихъ безчисленное коли
чество, а потому работа ихъ всехъ въ совокупности 
можетъ вести къ образованно значительныхъ коли- 
чествъ тепла. Во всякомъ случае, все данныя гово- 
рятъ за то, что железистая система нашего тела 
должна быть разматрпваема за второй значительный 
очагъ развитая животной теплоты.

Кроме мышцъ и железъ нервная система, т. е. 
мозгъ головной и спинной со всеми нервами, а 
также и симпатическая узловая нервная система, 
является третьимъ весьма деятелышмъ органомъ 
тела, получающимъ и перерабатываклцимъ различ- 
ныя внЪшшя и внутреншя раздражешя и разсылаю- 
щимъ въ качестве регулятора нервные толчки, воз
буждающее или угнетающее деятельность органовъ; 
попятно, что при такой деятельности нервная си
стема должна также развивать значительныя коли
чества тепла. Это предположеше оправдывается опы
тами, произведенными на теплокровныхъ животныхъ;



слаб'Ье всего развивается теплота въ нервныхъ во- 
локнахъ, такъ какъ они являются только проводни
ками нервныхъ возбужденш отъ чувствующей по
верхности т'Ьла и оргаиовъ чувствъ къ нервнымъ 
мозговымъ центрамъ и отъ послЬдпихъ къ рабо- 
чимъ органамъ т'Ьла; мозгъ же, въ особенности 
головной, служитъ весьма зам^тнымъ очагомъ раз- 
випя тепла какъ при непосредственномъ раздра- 
женш его, такъ и при возбужденш его впечатле- 
шями изъ внгЬшняго Mipa; свгЬтовыя, звуковыя впе- 
чатл'Ьшя и даже умственная работа мозга а также 
и различпыя душевныя волнешя и страсти ведутъ 
къ согр'Ьвашю мозга, вслгЬдств1е избыточнаго раз- 
1шт1я въ немъ тепла и если это согр'Ьваше стоитъ 
ниже того, какое наблюдается въ дЬятельпыхъ мыш- 
цахъ и железахъ, то все же, принимая въ разсчетъ 
безпрерывпое возбулсдепное состояше мозга во все 
время бодрствовамя человека, легко допустить, что и 
нервная система не въ малой степени спосоЛствуетъ 
развипю тепла въ гЬлгЬ.

Друпе органы и ткани гЬла, какъ несупцо менЬе 
деятельный отправления, конечно развиваютъ и меньше 
тепла. Говоря это, не сл1>дуетъ забывать, что эхо 
последнее развивается во всЬхъ точкахъ т'Ьла, там^ 
где есть только живая клеточная протоплазма, но, 
конечно, т’Ьмъ слаб'Ье, ч1даъ ниже жизнедеятель
ность клЬточныхъ элементовъ. Н'Ьтъ поэтому со- 
мнйшя, что въ костяхъ, въ соединительной ткани, 
въ эпител1альныхъ покровахъ развивается мен'Ье тепла 
чймъ вт мышдахъ, железахъ и т. д. Эта разница-въ 
теплообразовательной силгЬ раалшшыхъ тканей и 
оргаповъ зависитъ, главными де^шжкоаяис'сваяв&щ



ихъ дыхательной способности, т. е. поглощешя 
кислорода и выд'Ьлешя углекислоты— процесса, на- 
поминающаго явлешя гор^шя; сравнегйе съ этой 
стороны различныхъ оргацовъ и тканей даже .вырЪ- 
занныхъ изъ гЬла, но пребывающихъ еще въ лшвомъ 
состоянш, указываете, что мышцы стоятъ въ этомъ 
отношеши на первомъ месте, зат^мъ идутъ железы, 
мозгъ и уже послЬ друпя ткани.

Такимъ образомъ, различный части гЬла, предста
вляя различные но силе очаги горкия должны были 
бы представлять и различную температуру; между 
гЬмъ мы видимъ, что внутренняя температура гЬла 
везде почти одинакова и представляетъ только ко- 
лебашя въ нисколько десятыхъ долей градуса. Такое 
выравнивате температуры достигается благодаря 
быстрому обращенш крови по гЬлу; согреваясь въ 
однихъ м'Ьстахъ и охлаждаясь несколько въдругихъ. 
она въ результате принимаете среднюю температуру 
изъ всехъ отдЬльпыхъ колебашй ея въ различныхъ 
участкахъ т'Ьла этотъ результате долженъ достигаться 
очень легко, если вспомнить, что кровь совершаетъ 
полный обороте по телу взрослаго человека въ какихъ 
нибудь 20 -  25 секундъ, следовательно смешеше тем- 
цературъ различныхъ участковътЬла при помощи крови 
должно происходить съ неимоверной быстротой. Но 
еказанное имеете силу только для внутренней тем
пературы тела; что же касается до температуры по
верхности тела въ различныхъ местахъ его, то тутъ 
дело осложняется еще явлешями потери тепла съ 
поверхности, зависящими какъ отъ свойствъ и раз- 
мЬровъ поверхности г б х ъ  или другихъ органовъ, такъ 
и степени ихъ беззащитности отъ наружнаго холода.



Такимъ образомъ, здоровый челов'Ькъ при псчти по
стоянной внутренней температур^ тЬла представляетъ 
разности въ поверхностной температур'Ь й л а  различ
ныхъ участковъ кожи, доходяпця до 1 и даже 10 
градусовъ. Такъ, температура на кожЬ ушной рако
вины при обычной внешней комнатной температурь 
достигаетъ 23° Д.; на подошвй она равна 30 — 32 Д .; 
на кожгЬ спины, живота и груди — 34,2 — 34,6°/о, въ 
подмышечной впадшгЬ, какъ бол'Ье защищенной отъ 
охлаждешя 3 7 ,2 °— 37,6° Д.; на ладони — 34° Д. 
Что разницы эти зависятъ отъ охлаждающихъ условш 
внешней среды, доказывается гЪмъ, что въ Аравш, 
гд'Ь очень жарко, температура ладони и подмышеч
ной впадины совершенно одинакова; кром^ того за
щищенный мгЬста кожи, какъ подмышечная впа
дина, разнятся по температур'Ь отъ такихъ закрытыхъ 
частей, какъ прямая кишка или полость рта всего 
па 0,2 — 0,4° Д. Эти разницы въ поверхностной 
температур'Ь различныхъ участковъ челов'Ьческаго 
т'Ьла им'Ьютъ важцое значеше въ вопросЬ о про- 
студ'Ь. какъ это увидимъ впосл'Ьдствш.

Благодаря указаннымъ источникамъ развитая тепла 
въ температур'Ь т'Ьла должны наблюдаться весьма 
понятныя суточныя колебашя— а именно ночное по
ниж ете и дневное повы тете. Самая низкая нор
мальная температура наблюдается въ 3 — 4 часа утра 
(36 ,6° Д .) посл'Ь этого она постепепно растетъ и 
достигаетъ наибольшей высоты въ 5 - 6  часовъ ве
чера (37,5° Д .); Причина этихъ колебатй суточной 
температуры совершенно понятна, если припомнить, 
что покой теплообразовательныхъ органовъ— мышцъ. 
нервной системы и железъ во время сна должень



вести къ ослаблент теплопроизводства въ гЬлЪ, а 
сравнительно деятельное состояше этихъ органовъ 
при дневномъ бодрствоваши должно наоборотъ уси
ливать теплообразоваше. Наиболее высокая темпе
ратура человека, наблюдаемая около 5 - 6  часовъ 
вечера, соответствует'!» какъ разъ времени наиболь- 
шаго газоваго обмена, т. е. поглощешя кислорода и 
выдьг-.ашя углекислоты и наиболыпаго количества 
вырабатываемыхъ теломъ единицъ тепла (калорШ). 
Начиная разогреваться съ 3 — 4 часовъ утра, съ пер
вой зарей разсвЬта., тбло наше, благодаря дневной 
мышечной, пищеварительной, умственной работе и 
возбужденш органовъ чувствъ достигаетъ наиболь- 
шаго разогревашя къ 5 — 6 часамъ пополудни и уже 
после этого, въ силу утомлешя и ослаб л е т я  внеш- 
нихъ раздражителей, температура начинаетъ падать. 
Такъ какъ извратить эти нормальныя суточныя ко- 
лебашя удается лишь съ трудомъ, не смотря на 
искусственныя попытки превращешя ночи въ день, а 
дня въ ночь со стороны распределешя покоя и ра
боты, то приходится признать, что причины суточ- 
ныхъ колебашй температуры заключаются отчасти и 
въ унаследованныхъ свойствахъ заведьгвающихъ жи
вотной теплотой нервныхъ приборовъ, приспособив
шихся къ нормальнымъ услов1ямъ сна' и бодрство- 
вашя. Впрочемъ, есть опыты доказывающее, что можно 
до некоторой степени изменить время наступлешя 
этихъ нормальныхъ суточныхъ колебавШ темпера
туры, заставляя человека работать ночью, а спать 
днемъ: такъ, булочники, отвечающее приблизительно 
этимъ услов!ямъ показываютъ наибольшую темпера
туру утроыъ, а наименьшую вечеромъ.



Замечательно, однако, что изм'Ьнешемъ только 
цремени npieMa пищи, напр., ночью вместо дня, 
нельзя бываетъ изменить обычнаго распределения 
нормальныхъ суточныхъ колебашй температуры; этотъ 
фактъ, будучи сопоставленъ съ предыдущимъ наблю- 
дешемъ надъ булочниками, ясно доказываетъ, что 
теплообразование находится въ несравненно большей 
зависимости отъ состояшя бодрствовашя и мышеч
ной работы нежели отъ процессовъ пищеварешя со 
всею деятельностью пищеварительныхъ железъ. Впро- 
чемъ, зависимость температуры т'Ьла отъ npieM a пищи 
и питашя доказывается въ иной форм'Ь: такъ, лише- 
nie пищи не сразу, а постепенно ведетъ къ пони- 
женш температуры, при продолжающемся голоданш 
она продолжаетъ падать и вновь повышается при 
начинающемся кормлеши.

Изъ сказаннаго очевидно, что наиболее благо- 
пр!ятными услов!ями для охлаждешя организма 
является сонъ въ ночное время, упадокъ питашя, 
и истощеше или усталость приборовъ заведующих!! 
теплообразовашемъ. Обстоятельства эти также сле- 
дуетъ им^ть въ виду при обсужденш вопроса объ 
охлажденш т'Ьла или простуде.

Не смотря, однако, на- все эти суточныя колеба- 
шя температуры человеческаго тела, организмъ тепло- 
кровныхъ животных^ вообще и въ частности чело
века отличается постоянствомъ своей температуры 
при самыхъ, повидимому, различныхъ колебашяхъ 
вн'Ьшней температуры. Очевидно, что тело безпре- 
рывно вырабатываетъ теплоту и расходуетъ или те- 
ряетъ ее и въ этихъ отношешяхъ между приходомъ 
и расходомъ теплоты, определяемыхъ деятельностью



особыхъ нервныхъ приборовъ, и лежитъ ключъ къ 
объясненш постоянства температуры тела. Темпера
тура эта впрочемъ различна для различныхъ тепло- 
кровныхъ животныхъ и если принять ее у человека 
въ среднемъ за 37° Ц ., то у лошади и осла она 
будетъ равна 37,5° Ц., у кролика 3 8 J Ц ., у собаки 
и кошки— 39° Д ., у птицъ отъ 41° Ц. до 43° Ц. 
Очевидно, что у этихъ животныхъ услов1я тепло- 
образовашя и расхода тепла иныя чгЬмъ у человека 
и что несколько болышй перевесъ чемъ у человека 
берутъ у нихъ процессы развитая тепла въ теле.

И такъ называемыхъ холоднокровныхъ животпыхъ 
съ переменной температурой какъ разъ недостаетъ 
теило-регулирующихъ приспособленШ, стремящихся 
поддерживать определенную температуру, тела и 
поэтому, попадая въ услов1я наружнаго холода, они 
охлаждаются, а находясь въ тепле они согреваются. 
Теплокровныя животныя могутъ быть по справедли
вости названы живыми термо-регуляторами въ отли- 
4ie отъ другихъ животныхъ, не заслуживающихъ 
этого назвашя.

Что, спрашивается, сделалось бы съ человекомъ 
если бы онъ былъ лишенъ приспособленШ, обезпе- 
чивающихъ ему определенную температуру и прежде 
всего определимъ какъ много теплоты вырабаты
ваешь тело суточно?

Наука даетъ довольно точные способы определе- 
т я  количества единицъ тепла, вырабатываемыхъ че- 
ловеческимъ теломъ при помощи калориметровъ; 
пользуясь этими аппаратами, легко определить, по 
согреватю  воды или воздуха калориметровъ внутри 
которыхъ находится человекъ, количество единицъ



тепла, потерянныхъ челов'Ькомъ съ поверхности сво
его т'Ьла; такъ какъ челов'Ькъ во все время опыта 
сохранялъ ту же температуру, то следовательно въ 
немъ выработалось какъ разъ то количество единицъ 
тепла, какое имъ было потеряно лучеиспускатемъ.

За единицу теплоты считаютъ 1 калорШ т. е. ко
личество тепла, которое могло бы нагреть 1 кило- 
граммъ воды (т. е. 2 ,44  фунт.) температурой въ 
4° Ц. на 1° град. Ц. Такимъ образомъ было доказано, 
что челов’Ькъ при среднемъ в4с4 въ 6 5 — 70 кило- 
граммовъ (155 — 180 фунтовъ) вырабатываетъ въ те
ч ет е  сутокъ около 2500  калорШ. Количество это 
настолько значительно, что если бы теплота эта не 
терялась въ окружающее пространство, то темпера
тура тела повысилась бы въ течеши приблизитель
но однЬхъ сутокъ до 100° Ц ., т. е. до температуры 
кипЬшя. Очевидно, что для поддержки определенной 
постоянной температуры тела требуется известнымъ 
образомъ уравновеситъ отдачу тепла тЬломъ съ об- 
разовашемъ его въ немъ и на этотъ конецъ въ теле 
выстихъ животныхъ и человека существуетъ рядъ 
непроизвольныхъ приспособлен^, стремящихся под
держивать постоянную температуру; а въ техъ слу
чаяхъ, где ихъ бы не хватало, человекъ прибегаетъ 
къ искусственному огражденпо себя отъ жары и 
стужи путемъ целесообразной одежды и приспосо- 
бленныхъ къ случаю жилищъ.



КаК'ь поддерживаетъ организлгь чело
века постоянство своей температуры?

Ц'Ьль эта можетъ быть достигнута или изм'Ьне- 
нгями тенлообразовашя въ гЬл'Ь, или изм'Ьнешями 
теплоотдачи, т. е. расхода тепла или, наконецъ, 
т’Ьмъ и другимъ путемъ одновременно. Нредставимъ 
себЬ, что человЬкъ попадаетъ въ холодъ и слабо 
отъ него защищенъ.

Можно допустить, что передъ опасностью сильиа- 
го охлаждешя начинаютъ усиленно развивать те
плоту теплообразовательные органы, какъ то: мыш
цы, железы, нервная система и др., при неизменной 
теплоотдаче съ поверхности тела, и въ такомъ слу
чае тело дольше будетъ противостоять охлаждению 
чемъ безъ такого усиленнаго тенлообразовашя. Но 
борьба съ охлаждающими услогиями будетъ еще ус
пешнее, если одновременно съ усилешемъ теплообра- 
зовашя въ теле будетъ уменьшена и теплоотдача 
т. е. потеря этого тепла. На самомъ деле такъ оно 
и происходитъ, какъ это мы увидимъ сейчасъ: при 
дЬйствш холода на тело рядомъ съ усилешемъ въ 
немъ теплообразовашя идетъ рука объ руку и умень- 
шешс потерь тепла поверхностью тЬла.



Обратное наблюдается, конечно, въ случаяхъ дей
ствия тепла на тгЬло, грозящаго повысить темпера
туру его; въ этомъ случае здравый смыслъ требуетъ 
уменьшен1я теплообразовашя въ гЬгЬ съ усилетемъ 
теплоотдачи поверхностью т'Ьла и оно на самомъ 
деле такъ и происходить.

Итакъ, въ указанныхъ сочеташяхъ процессовъ 
теплообразован1я съ процессами расхода тепла и ле- 
житъ путь, которымъ т’Ьло отстаиваетъ постоянство 
своей температуры. Задача, следовательно, ясна и 
намъ сл^дуетъ теперь только выяснить мехапизмъ, 
которымъ изменяется, съ одной стороны, теплобра- 
зован1е, а съ другой теплоотдача т. е. расходъ тепла 
т’Ьломъ.

Относительно теплообразовашя намъ уже известно, 
что главными очагами развитая тепла — являются 
мышцы, железы и нервная система, а съ другой из
вестно, и то, что толчки къ деятельности этихъ 
органовъ съ одновременным!, развитаемъ въ нихъ тепла 
разсылаются центрами спинного и головного мозга. 
Очевидно, что мы имеемъ приспособлешя то усили- 
ваюгщя, то уменьшающая теплопроизводство при 
помощи различныхъ активныхъ оргаповъ тела; при- 
способлешя эти должны заставлять ихъ то усиленно 
вырабатывать тепло, то, наоборотъ, задерживать эту 
выработку при помощи особыхъ нервныхъ лриводовъ 
или усиливающихъ или угнетающихъ теплообразо- 
ваше. Давно уже было замечено на животныхъ 
теплокровныхъ и на человеке, что при холоде ды
хательный обменъ, т. е. поглощение кислорода и вы- 
дыхаше углекислоты, т. е. все химичестя явлешя,



носяпця характеръ окислегпй или гор1;шя, усили
ваются.

Это подтвердилось и точными изслгЬдовашами 
послгЬднихъ л^тъ. Возьмемъ для примёра кролика, 
поглощающаго въ часъ на килограммъ в'Ьса т'Ьла 
при наружной температуре въ 15° Ц. около 670 куб. 
сантиметровъ кислорода; стоитъ ему выбрить волосы 
на спине и облить его холодной водой, т. е. вызвать 
охлаждение поверхности тела, для того, чтобы погло- 
щеше кислорода повысилось до 1 .000  куб. сант. То 
лее наблюдается и на взросломъ человеке: онъ по- 
глощаетъ, будучи од^тъ и при наружной температуре 
въ 15° Ц. въ теченш 15 минутъ утромъ и натощакъ 
около 4 Va литровъ кислорода. Стоитъ, однако, под
вергнуть его безъ платья температуре въ 10° Ц. 
для того, чтобы поглощете кислорода за то же 
время повысилось до 5 ' / 2  «  даже 6 литровъ. Та- 
Kic же въ общихъ чертахъ результаты получены 
были при многочисленныхъ изследоватяхъ, про- 
изведенныхъ Пфлюгеромъ и его учениками. Везде 
наружный холодъ вообще повышаетъ у теплокров- 
ныхъ животныхъ процессы газоваго обмена, т. е. по- 
глощ ете кислорода и развитее углекислоты, лежанце 
въ основг1з развитая теплоты и, следовательно тепло
кровные животные нри наружномъ охлажденш уси
ливаюсь внутренте очаги развитая тепла и гЬмъ про- 
тиводействуютъ пониженш температуры тела. Ко
нечно, обратное получается, когда тело попадаешь въ 
теплую, жаркую среду; оно понижаетъ процессы га
зоваго обмена, т. е. го р етя  въ теле, и темъ стано
вится въ услов1я паименынаго разогревашя. Эти ко- 
лебатя въ теплонроизводств'!; въ зависимости отъ на-



ружнаго холода и тепла, совершаются, конечно, въ 
I раницахъ, необходимыхъ для поддержашя при всЬхъ 
;»тихъ услов1яхъ определенной постоянной темпера
туры т'Ьла.

Легко доказать, что наружный холодъ усиливаетъ 
я «летя гор^шя въ т'ЬлгЬ не прямымъ д М тй е м ъ  сво- 
имъ на внутренше теплообразовательные органы т'Ьла. 
на самые. очаги тепла; такъ, охлаждеше внутрешшхъ 
полостей т'Ьла, напр., дыхателышхъ легочныхъ путей 
идыхашями очень холоднаго воздуха или охлаждеше 
полости желудка ледяной водой или кусочками льда 
новее не повышаегь газоваго обмана и вообще явлешй 
гор'Ьтя и окислетя, а, наоборотъ, понижаетъ ихъ и 
какъ следмтае понижаетъ и температуру т'Ьла. Вскры- 
т!е, папр., полости живота и обналсеше брыжейки 
съ кишечнымъ каналомъ, вызывающее сильное охлаж- 
деше ихъ, влечетъ за собою понижете я влети  го- 
|)'1ная въ т'Ьл'1; и быстрое р;Ьзкое падете температуры. 
Такимъ образомъ, при непосредственномъ действш на 
органы, холодъ и на тенлокровныхъ животныхъ, по
добно тому какъ и на холоднокровныхъ, понижаетъ 
газовый обм'Ьнъ, а вм'Ьсте съ тЬмъ и выработку тепла; 
согр^ваше же до известныхъ гранидъ действуете 
въ обратномъ смысл'Ь. Зависимость жизнедеятель
ности органовъ отъ температуръ можно поэтому вы
разить следующимъ общимъ положешемъ: холодъ при 
непосредственномъ действш на органы и полости 
т'Ьла вообще угнетаётъ жизненные процессы, а теп
лота наоборотъ, повышаетъ ихъ.

Какъ же тогда объясняется возбуждающее дей- 
CTBie холода, при естествепныхъ услов^яхъ, на про
цессы горешя и теплообразоваш'я у животныхъ съ



постоянной температурой? Легко видеть, что холода 
для достижешя такого парадоксальнаго дЬйств1я дол- 
женъ действовать на кожу, возбуждать чувствуюпце 
нервы ея и вызывать чисто нервнымъ, отраженнымъ 
путемъ, т.-е. черезъ нервную систему усилеше про- 
цессовъ rop’biiifl въ органахъ и тканяхъ, служйпшхъ 
главными очагами развитая тепла. Получаемый ре
зультата бываетъ обыкновенно пропорцюналенъ ощу
щаемому челов'Ькомъ холоду.

Это положеп1е блестящимъ образомъ подтвер
ждается клиническими наблюдешями надъ нервными 
болья&ши, страдающими потерей кожной чувстви
тельности. Если охлаждать у пихъ маетно безчув- 
ствепныя м^ста кожи, то не наблюдается никакого- 
усилешя въ поглощеши кислорода и выдыхаши 
углекислоты, а черезъ это и въ процессахъ тепло- 
образовашя. Стоитъ, однако, у нихъ подвергнуть 
такому же охлаждению чувствительпыя къ холоду 
части кожи, какъ тотчасъ же начинаетъ обнаружи
ваться обычный результата дейсийя холода на тепло- 
кровныхъ, т. е. усилеше газоваго обмепа съ неиз- 
бежнымъ при этомъ усилешемъ теплообразовашя.. 
Ш тъ, такимъ образомъ, сомнения, что это послед
нее является реакщей организма на раздражеше 
холодомъ окоячашй чувствующихъ нервовъ именно 
кожи, а ничего другого.

Верность этого пололсешя можета быть дока
зана и опытнымъ путемъ на животныхъ теплокров- 
пыхъ, если лишить чувствительности кожу, напр.,, 
заднихъ конечностей у собаки, перерезкой соответ- 
ствующихъ нервовъ (седалищныхъ и бедренныхъ) и 
приступить къ охлаждение этихъ копечностей, то



никакого усилешя дыхательнаго обмана и теплооб- 
рнзовашя не происходить, тогда какъ эти посл'Ьд- 
nbi л плен in им'Ьютъ мЬсто при охлаждеши конеч
ностей нормальпыхъ лшвотныхъ. Очевидно, что на- 
pymerne целости нервныхъ путей нроводящихъ воз- 
буждешя холода съ кожи къ мозгу, послужило при
чиной отсутств1я нормальной реакцш на холодъ.

И такой же въ общемъ результатъ получается, 
если вместо названныхъ нервовъ перерезать целый 
спинной мозгъ, хотя бы въ шейной части; и въ этомъ 
случай охлаждеше туловища, заднихъ конечностей 
вместо усилешя газообмена и теплообразовашя вы- 
ооветъ, наоборотъ, падете температуры тела; тепло
кровный животныя при этихъ условгяхъ отвечаютъ 
на колебатя наружной температуры подобно холодпо- 
кровнымъ, т. е. меняютъ температуру тела парал
лельно съ колебашями внешней температуры. Пере
резка спинного мозга, устраняя цоступъ къ голов
ному мозгу возбужденШ холода и возникновеше въ 
головномъ мозгу -соответствующихъ ощущешй, де- 
лаетъ, какъ видно, невозможнымъ нормальную реак
цш  организма на холодъ, выражающуюся усиле- 
шемъ газоваго обмена и теплообразовашя.

Ныне доказано, что въ коже человека разбросана 
масса точекъ, изъ которыхъ одтгЬ спещально предна
значены для BoenpiflTifl холода, друпя же для вос- 
щ ляия тепла. Это своего рода спещализащя отпра- 
влемй. Говоря о Д'Мстшяхъ наружнаго холода, мы 
видимъ, следовательно, что онъ прежде всего возбу- 
ждаетъ нервныя окопчагйя этихъ спещально холодъ 
воспринимающихъ точекъ кожи; затгЬмъ нервпыя во
локна должны довести это возбуждеше до мозга и
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именно головнаго мозга, для того, чтобы вызвать че
резъ посредство другихъ нервовъ, идущихъ отъ мозга 
къ рабочимъ органамъ, усилеше газообмена и тепло- 
образовашя.

К а т я  же части головнаго мозга заведуютъ этимъ 
теплообразоватемъ, т. е. каюя изъ нихъ посылаютъ 
къ рабочимъ органамъ возбуждешя, усиливающая 
теплообразоваше? Опытнымъ путемъ на животныхъ 
было доказано, что такимъ местомъ въ мозгу яв
ляется граница между Варол1евымъ мостомъ и про- 
долговатымъ мозгомъ. быть можетъ, вплоть до поло- 
сатыхъ телъ; по крайней мере, разрушеше этой 
части или этого теплоусиливающаго центра ведетъ 
къ быстрому и резкому паденно температуры и, на- 
оборогь, возбуждеше этого центра не только съ по
верхности кожи холодомъ, но и непосредственное 
раздражеше его уколомъ вызываетъ усилеше тепло
образовашя съ повышешемъ температуры тела.

Намъ остается теперь только точнее определить, 
при помощи какихъ аппаратовъ этотъ теплоусили- 
вающШ центръ вызываетъ согреваше организма въ 
случаяхъ, грозящихъ ему охлаждешемъ. Самый про
стой опытъ решаетъ это дело: если обездвижить 
теплокровное животное введешемъ въ тело неболь
ш и е  дозъ американскаго стрельнаго яда (кураре), 
прекращающаго на время деятельность нервпыхъ 
окончанш двигательныхъ нервовъ въ мышцахъ и, сле
довательно, разъединяющаго мышцы отъ спинного и 
головного мозга, то такое животное относится къ 
охлажденш поверхности его тела совершенно какъ 
холоднокровныя животяыя съ переменной темпера
турой, т. е. оно охлаждается при наружномъ холоде



и согревается при тепле. Такое же д'Ьйсипе полу
чается, когда мышцы т'Ьла разъединены отъ головного 
мозга перерезкой спинного мозга или перер-Ьзкой 
подходящихъ къ нимъ двигательныхъ нервовъ. Ска- 
запнаго достаточно, чтобы признать, что теплоуси- 
ливаюпцй центръ, возбуждаемый при нормальныхъ 
услов1яхъ д 4 й стем ъ  холода на кожу, выполняетъ 
свое назначеше главнымъ образомъ, если не исклю
чительно, при помощи скелетныхъ мышцъ, какъ глав- 
наго очага теплообразовашя. Этотъ центръ посы- 
лаетъ при этомъ по двигательнымъ нервамъ, а мо
жетъ быть, и по другимъ спещальнымъ для этого 
мышечнымъ нервамъ возбуждешя къ мышцамъ, уси- 
ливаюпця въ нихъ явлешя горЬшя и теплообразо
вашя. Друпе органы, какъ показываютъ опыты, при- 
нимаютъ въ этомъ деле самое второстепенное учаспе.

После этого прюбр'Ьтаетъ для каждаго известный 
смыслъ тотъ фактъ, что во время жары л^томъ мышцы 
переходятъ въ разслабленное состояше, тогда какъ 
при холоде зимой въ мышцахъ чувствуется извЬст- 
ное напряж ете, оне более какъ бы натянуты. Эго 
последнее состояше, конечно, усиливаетъ въ нихъ 
явлешя теплообразовашя при холоде, тогда какъ раз
слабленное состояше мышцъ при жаре должно умень
шать развстпе въ нихъ тепла и темъ предохранять 
тело отъ усиленпаго разогрЬвашя.

Если въ борьбе съ наружнымъ холодомъ этого
усиленнаго напряжешя мышцъ бываетъ недостаточно,
то усилеше теплообразовашя въ нихъ достигается
возникновешемъ дрожи, т. е. мелкихъ прерывистыхъ
мышечныхъ сокращешй; если же и этого не хватаетъ,
то человекъ прибегаем, къ произвольному вызову
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сильныхъ мышечныхъ сокращенш, какъ известно, 
сопровождающихся рг1зкимъ развипсмъ тепла. Взглядъ 
этотъ установленъ преимущественно знамепитымъ 
физюлогомъ Пфлюгеромт и его учениками.

Что касается способа, коимъ наружный жаръ 
уменьшаешь теплообразоваше въ гЬлЪ, то после ска- 
заннаго это очень не трудно себе представить. Въ 
коже, какъ мы видели, имеются такъ пазываемыя 
тепловыя точки, спещально приспособленныя для 
восщляия тепла, такъ какъ лсаръ, действуя на кожу, 
вызываетъ черезъ кожные чувствующее нервы отра- 
женнымъ путемъ разслаблеше скецетныхъ мышцъ, 
уменьшая ихъ напряж ете, то очевидно, что тепло
выя возбуждешя съ кожи несутся къ такимъ цен- 
трамъ головного мозга, которые посьглаютъ къ мыш- 
цамъ возбуждешя, угнетающЫ  ихъ деятельность 
и, сл'Ьдователыю, уменьшающая въ нихъ явлешя раз
в и т  тепла. Этотъ взглядъ щнобр'Ьлъ особенную 
вероятность съ гЬхъ поръ, какъ стало известно, что 
къ мышцамъ направляются нервы двоякаго рода — 
возбуждакнще и угнетакпще ихъ деятельность. Жаръ 
наружный черезъ кожу возбуждаетъ по всЬмъ ви- 
димостямъ черезъ определенные мозговые центры 
нервпыя волокна последней категории, тогда какъ 
холодъ — волокна перваго рода. Такими колебашяыи 
въ теплообразованш организмъ и стремится удержать 
постоянство внутренней температуры тела при рез- 
кихъ колебашяхъ наружнаго холода и тепла.

Причина же того, что наружный холодъ и тепло 
отражаются, главнымъ образомъ, на состояши именно 
мышечной системы и черезъ нее вызываюсь указан- 
ныя целесообразныя изменешя въ теплообразованш,



заключается, по нашему мтгЬнпо, въ томъ, что кожа, 
благодаря нервной организацщ высшихъ животныхъ 
и человека, всего интимнее связана черезъ нервы 
и мозгъ съ мышечной системой нашего скелета и 
даетъ поэтому наиболее многочисленные и разно
образные кодшо-мышечяые рефлексы *).

Вотъ къ ряду такихъ то рефлексовъ, гдгЬ раздра- 
жителемъ является наружный холодъ или жаръ. 
принадлежите и разобранный нами механизмъ ре- 
гуляцщ тепла путемъ изменешя теплообразовашя 
въ мышцахъ.

О томъ, принимаютъ ли учасйе и друпя системы 
органовъ въ регуляцш тепла, путемъ теплопродукцш 
при изменчивой вн'Ьшней температур'Ь, мы не им%емъ 
пока пикакихъ достовгЬрныхъ данныхъ. Это весьма 
вероятно, но, конечно, въ несравненно меньшей сте
пени, ч'Ьмъ мышечная система.

Выше было указано нами, что организмъ въ борьб'Ь 
съ наружнымъ холодомъ и тепломъ отстаиваетъ по
стоянство своей температуры изменешями какъ въ 
теплообразованш, такъ и въ расходе тепла,т. е. въ 
потеряхъ его.

Мехаиизмъ изменешй теплообразовашя въ зави
симости отъ колебанш наружной температуры нами 
уже разобранъ. Остается выяснить, какимъ образомъ 
тело изменяетъ потери тепла — увеличиваете ихъ 
при В1гЬшпемъ жаре и, наоборотъ, уменьшаете ихъ 
при наружномъ холоде. Начнемъ съ послЬдняго. Что 
замечаемъ мы прежде всего, при действш холода на

*) Рефлексы суть отраженные акты, вызываемые раздраже- 
iiieMi. чувствующей поверхности тйла ча рабочихъ орпигахъ 
rlua н, конечно, черезъ посредство нервной системы.



обнаженную поверхность кожи? Нобл^днете кожи 
всл,Ьдств1е сокращешя кожныхъ сосудовъ, т. е. апэ- 
Miio покрововъ; кровь,— эта разносчица и уравнитель- 
ница тепла въ т1л'Ь, приливаетъ поэтому въ мень- 
шемъ количеств^ къ поверхности тела, температура 
кожи всл'Ьдатае этого падаетъ и потери тепла кожей 
путемъ лучеиспускашя или проведешя уменьшаются: 
подкожный слой жира да и сама кожа составляютъ 
защитительный слой между наружпымъ холодомъ и 
массой крови, отлившей въ болгЬе глубокая ткани и 
органы. Это въ высшей степени целесообразное дгМ- 
CTBie холода обусловливается не столько прямымъ 
д’Мствхемъ холода на стенки кожныхъ сосудовъ, 
сколько вовбуждешемъ имъ кожныхъ чувствующихъ 
нервовъ, вызывающимъ отраженнымъ путемъ черезъ 
нервную систему сокращеше кожныхъ сосудовъ че
резъ посредство нервовъ, управляющихъ просветомъ 
сосудовъ. Что это происходить именно такъ, а нр 
иначе, доказывается темъ, что сокращеше сосудовъ, 
т. е. съужеше сосудовъ, отъ холода не ограничивается 
только непосредственно охлаждаемымъ местомъ, но 
наблюдается и въ другихъ отдаленныхъ частяхъ тела 
и въ особенности въ симметричоскихъ частяхъ дру
гой стороны тела. Такъ, погружая йогу, либо руку 
правой стороны въ холодную воду, мы вызываемъ 
сокращеше сосудовъ въ соответствующихъ конечно- 
стяхъ левой стороны съ одновременнымъ побл'Ьдне- 
шемъ и охлаждешемъ ихъ. Подобное дЬйств1е мо
жетъ быть вызвано только отраженнымъ путемъ — раз- 
дражешемъ холодомъ (черезъ чувствукнше нервы 
кожи) мозговыхъ центровъ, заведующихъ съужешемъ 
сосудовъ. Эту игру кровеносныхъ сосудовъ въ раз-



личныхъ участкахъ тела легко обнаружить или изм4- 
рен1ями температуры частей, причемъ сокращенш 
сосудовъ будетъ соответствовать охлаждеше, а рас- 
ширенш сосудовъ —  согревате; или измерешями 
объема органовъ, причемъ сокращешю сосудовъ бу
детъ соответствовав умепылеше объема органа рас- 
ширешю же ихъ —увеличеше объема органовъ-, или, 
наконецъ, измерениями кровяного давлешя, причемъ, 
последнее повышается при съуженш сосудовъ и па- 
даетъ при ихъ расширеши. Такъ всеми этими спо
собами легко доказать, что холодъ, действуюнцй на 
поверхность тЬла человЬка вызываетъ отраженнымъ 
путемъ тагая измЬнешя въ распределении крови, ко- 
торыя уменьшаюсь рЬзко тепловыя потери съ по
верхности тела; а это какъ разъ и нужно, разъ орга- 
низмъ попадаетъ въ услов!я, грозянця ему охлажде- 
шемъ.

Къ указанному мы должны прибавить и то, что 
холодъ уменынаетъ потоотдЬлительную деятельность 
кожи, а также и испареше влаги, какъ съ поверх
ности ея, такъ и легкихъ. А известно, что превра- 
щешемъ пота въ паръ отнимается у тела не малое 
количество единицъ тепла. Ослабляя эти я в л е тя  на
ружный холодъ способствуешь сохраненю гЬломъ 
известнаго количества единицъ тепла, т. е. произво
дить вполне целесообразный актъ.

Какъ разъ обратное происходить при действш 
тепла на тело, когда человекъ подвергается наруж
ному жару, какъ то: летомъ въ жаргае дни, въ рус
ской бане и т. д. Каждому извЬстно, что кожа при 
этомъ резко краснеешь и появляется обильная испа
рина. И то и другое, конечно, усиливаетъ потери



тепла поверхностью тЬла и къ тому же результату 
ведетъ и усиленное испареше влаги съ внутренней 
поверхности легочпыхъ путей, имеющее место при 
действш вн^шняго жара.

Отчего зависитъ краснота колеи и усилеше пото- 
отдЬлен1я при действш тепла на тгЬло? Первая, оче
видно происходить отъ расширешя кожныхъ сосу
довъ и усиленнаго прилива къ яимъ крови; второе, 
отъ усилешя работы потоотд'Ълительныхъ железъ. И 
то, и другое пе представляетъ, однако, собой отра- 
женнаго акта, вызванпаго действ1емъ тепла на кож
ные нервы, а является скорее результатемъ возбу- 
ждающаго дгЬйств1я нагревающейся выше нормы 
крови на нервные механизмы, заведующее какъ рас- 
ширешемъ кожныхъ сосудовъ, такъ и потоотделе- 
шемъ. По крайней Mipe, въ пользу этого говорятъ 
следуюпце факты. И расширеше кожныхъ сосудовъ, 
и усилеше потоотделешя получаются при ды хам и  
нагретымъ воздухомъ, когда вся остальная поверх
ность тела находится вне вл!яшя тепла.

Дыхаше нагретымъ воздухомъ согрЬваетъ выше 
нормы протекающую черезъ лепйя кровь и эта по
следняя возбуждаетъ какъ нервные механизмы, рас
ширяющее кожные сосуды, такъ и механизмы, заве
дующее потоотделешемъ; къ тому же ведетъ и пр1емъ 
внутрь горячихъ напитковъ въ изобилш, т. е. го
рячей воды и т. д. Мышечная работа, сопровождаю
щаяся усилешемъ теплообразовашя и, следовательно, 
нЬкоторымъ согревашемъ крови, влечетъ за собою, 
въ силу указанныхъ причипъ, расширеше кожныхъ 
сосудовъ и усилеше потоотделешя, обусловливаю
щая усиленная теплопотери, что и необходимо. На-



конецъ, какъ только температура воздуха значительно 
превосходит1!. 25° Ц ., какъ лто наблюдается въ жар- 
кихъ иоясахъ, такъ лучеиспускате тепла тгЬломъ 
ослаб'Ьваетъ, температура й л а  и крови поднимается 
на десятыя- доли градуса и чрезъ это вызываетъ 
расширеше кожныхъ сосудовъ и усилеше испарины 
или потоотд'Ьлетя.

Э то тъ  механизмъ увеличешя теплопотерь че
резъ кожу и л е ш я  представляетъ огромную важ
ность въ д'Ьл'Ь поддержашя постоянства темпера
туры тЬла при д'Ьйствш на него наружпаго жара и 
благодаря ему только человЬкъ способепъ жить въ 
течете нгЬкотораго времени въ средЬ бол^е теплой, 
чЬмъ самое тЬло. И въ самомъ д'ЬлгЬ, не говоря уже
о простомъ лучеиспускаши тепла, испаряющаяся съ 
поверхности кожи и легкихъ вода должна для пре- 
вратцетя своего въ паръ поглощать значительное 
количество животной теплоты, что видно, напр., изъ 
сл'Ьдующаго: превратцете въ паръ 10 граммовъводы 
могло бы понизить бол'Ье ч!;мъ на градусъ темпера
туру собаки, вгЬсомъ въ 5 ,800  грм. Легко себ4 
представить, насколько ртше долженъ охлаждаться 
челов^къ, испаряющш поверхностью кожи и лег
кихъ около одного литра воды въ сутки; этотъ 
npicM'b является могучимъ въ д'Ьл'Ь борьбы гЬла съ 
высокой температурой окружающаго воздуха или съ 
собственной лихорадочной температурой.

Вообще кожа въ д'Ьл'Ь регуляцщ теплоты гЬла 
путемъ колебанш въ теплопотеряхъ занимаетъ са
мое главное мгЬсто; такъ какъ доказано, что ею те
ряется Около 770/о всей лучеиспускаемой т'Ьломъ 
теплоты, то очевидно, что отъ .состоятя кожи и



условй, вл]яющихъ на нее, въ значительной степени 
зависитъ балансъ тепла въ т^лй, т. е. одного изъ 
главныхъ и существешгЬйшихъ для жизни условШ. 
ВсЬ ycJioBia, пагубно шиякнщя на кожу, какъ на 
органъ регуляцш тепла, вызывающая бол'Ьзненныя 
изм’Ьнешя въ кожномъ кровообращенш и по тоотд’Ь- 

леши, какъ-то: внезапное охлаждеше, простуда, ожоги 
и т. д., должны поэтому р'Ьзко отражаться на распре- 
д'Ьлеши крови въ гЬлЬ, на балансЬ въ немъ тепла и 
вызывать чрезъ это рядъ разнообразныхъ забол^ваюй.

Вотъ въ общемъ совершенно механическая, непро
извольный приспособления, путемъ которыхъ гЬло от- 
стаиваетъ постоянство своей температуры при коле
блющихся вн'Ьшнихъ услов!яхъ температуры. Благо
даря этимъ. регулирующимъ нриспособлешямъ, топло- 
кровныя животныя различной величины,,у которыхъ 
отношешя между массой т'Ьла и поверхностью его 
представляются неодинаковыми, все же могутъ под
держивать внутри себя приблизительно одинаковую 
температуру. И въ самомъ Д’Ьл'Ь, изъ того геонет- 
рическаго положешя, что масса т'Ьла уменьшается 
пропорщонально кубу  pafliyca, а- поверхность его— 
пропорщонально лишь квадрату  его, ясно сл'Ьдуетъ, 
что тЬла малой величины должны имг1>ть относительно 
большую поверхность сравнительно съ массой, не
жели гЬла большей величины; и такъ .какъ тепко- 
образоваше пропорщонально масс'Ь т'Ьла, а потери 
тепла — размеру поверхности, то очевидно, что т'Ьла 
малой величины должны терять на. единицу в'Ьса 
своего больше теплоты, нежели гЬла большей вели
чины; черезъ это опасность охлаждешя грОзитъ го
раздо больше тЬламъ маленькимъ, чЬиъ большимъ.



Въ виду этого мы и видимъ, что теплообразоваше въ 
органахъ маленькихъ животныхъ относительно гораздо 
бол’Ье д'Ьятельно, нежели у большихъ и, только бла
годаря этому вмешательству теплоусиливающихъ ме- 
ханизмовъ, т'Ьло можетъ сохранять одну и ту лее по
стоянную температуру. Такъ, голубь при постоянной 
температуре въ 4 1 е Ц. производить около 10 ка- 
лорШ въ часъ на килограммъ вЬса тгЬла, тогда какъ во
робей даетъ ихъ 36. Взрослая средняя собака даетъ 
около 2 7з калорШ въ часъ па килограммъ вгЬса т’Ьла, 
тогда какъ маленькая морская свинка даетъ ихъ 121 /з. 
Взрослый человЬкъ развиваешь въ часъ около 2 1/* ка- 
лорШ на килограммъ вЬса тела, тогда какъ ребе- 
нокъ 7 килограммъ в’Ьса даетъ при шЬхъ же усло- 
1пяхъ улсе 4 калор1я. Числа эти съ очевидностью 
подтверждаю™ сказанное выше, что усиленныя по
тери тепла у мелкихъ животныхъ пополняются усилен
ной выработкой его въ очагахъ горешя и парал
лельно съ этимъ маленькое животное на килограммъ 
в’Ьса своего тЬла всегда поглощаешь больше кислорода 
и выдыхаешь углекислоты, чемъ лшвотное крупное 
того же рода, т. е. процессы горешя, окислешя 
въ первомъ гораздо дгЬятельнее, нежели во второмъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что д’Ьти, благодаря 
разм'Ьрамъ своимъ, находятся въ услов!яхъ, более 
благощдятныхъ для ихъ охлаждешя и простуды.

Особенно уязвимыми въ этомъ отношенш явля
ются новорожденныл тенлокровныя животныя въ пер
вые дни своей жизни, такъ какъ у нихъ еще недораз
виты приборы, регулируюшде температуру тела, благо
даря слабому еще развитш нервной системы вообще.

Такъ, новорожденный кроликъ съ нормальной



температурой въ 39° Ц., вынутый изъ гнезда и 
посаженный въ пространство съ температурой въ 
14° Ц ., охлаждается черезъ часъ времени до тем
пературы въ 17 — 18° Ц. и наоборотъ, посаженный 
въ тепло, быстро согревается. Онъ подобенъ хладно- 
кровпымъ животнымъ съ перемгЬиной температурой, 
также лишеннымъ теплорегулирующихъ приборовъ. 
Вероятно, не все новорожденныя животныя охлаж
даются при холоде такъ быстро, какъ кролики; есть 
таия, которыя рождаются на светъ не такими без- 
помощными и слепыми какъ кролики и котята или 
щенки, а уже зрячими съ полной способностью хо
дить, бегать, есть и къ последнимъ относятся мор- 
сьш свинки, телята, жеребята и т. д., а изъ птицъ 
такъ называемыя выводковыя въ противоположность 
птенцовымъ. У этихъ, болЬе развитыхъ при появ- 
леши на светъ, животныхъ нервная система вообще 
более развита и въ частности теплорегулируюнце 
приборы и они, конечно, более легко борются съ 
внешними колебашями температуры для поддержа- 
т я  своей постоянной температуры.

Человеческое новорожденное дитя занимаешь въ 
этомъ отношении промежуточное место между теми 
и другими животными; рождаясь зрячимъ, ребенокъ 
все же крайне безпомощенъ въ своихъ движетяхъ, 
пе можетъ ни сидеть, ни стоять, ни ходить, ни бе
гать, ни делать правильныхъ целесообразныхъ дви- 
ж е тй  руками, ни хорошо видеть и слышать и т. д. 
да и къ тому же и со стороны строешя централь
ной нервной системы представляешь резие прп- 
зпаки слабаго развитая; очевидно, что и тсплорегу- 
лируюнце приборы бываютт у него слабо развиты.



Отсюда большая наклонность иоворожденнаго чело- 
в'Ъчоскаго дитяти къ охлаждеппо, какъ только на
ружный холодъ начинаетъ действовать на обнажен
ное т’Ьльце его. Обстоятельство это югЬетъ, конечно, 
огромную важность при обсуждеши вопроса о про
студе новорождеинаго или грудныхъ детей, къ чему 
мы вернемся впосл'Ьдствш.

Теперь же, разобравъ вообще способъ, которымъ 
теплокровпыя животпыя и челов’Ькъ отстаиваютъ 
чисто физюлогически безсознателыю, свою темпера
туру, спросимъ себя, въ какихъ границахъ и усло- 
в!яхъ могутъ выполнять свое назначеше эти тепло- 
регулируюпце приборы.

Оказывается, что покойно сидяпцй неодетый че- 
лов^къ можетъ сохранять постоянство своей внут
ренней температуры при внЬтней температурь пе 
ниже 2 5 — 27° Ц. П ри-)-20° Ц. голый и недви- 
гающшся челов'Ькъ можетъ умереть отъ постеиен- 
наго, но неминуемаго охлаждешя; для этого какъ 
видно, достаточно разницы между температурой тгЬла 
и окружающаго воздуха въ 1 6 - - 1 7  градусовъ. Та
кой исходъ мыслимъ только потому, что усиленпыя 
потери тепла кожей такъ при этомъ велики, что 
не могутъ покрываться образовашемъ его въ теле 
при покое мышцъ; очевидно, что ни усилешемъ 
теплообразовашя, пи уменынешемъ теплоотдачи ко
жей, организму не удается при этихъ услов!яхъ со
хранить свою нормальную температуру. Но энер- 
гичныя мышечныя дввжешя, служа богатымъ источ
никомъ тенлообразовашя, могутъ сильно помочь че
ловеку въ борьбе его съ холодомъ при названпыхъ 
выше услов1яхъ и надолго еще сохранить ему жизнь;



но такъ какъ при этомъ рано или поздно должна 
была бы наступить мышечная усталость и истоще- 
nie организма, то смерть отъ охлаждешя была бы 
неминуемы мъ исходомъ д!ла.

Что касается пребывашя голаго человека въ тем- 
пературахъ внешней среды выше 45 — 60° Ц .  то 
усиленное n o r ld e  и дыхаше съ усиленпымъ при 
этомъ охлаждешемъ поверхности тЬла являются ему 
на помощь и онъ въ течеше несколькихъ часовъ 
можетъ сохранить свою нормальную температуру; 
онъ выпоситъ жаръ т’Ьмъ легче ч’Ьмъ суше окру- 
жаюпцй воздухъ и, следовательно, ч’Ьмъ легче про
исходить испарина. Поэтому въ совершенно сухомъ 
воздухе человекъ можетъ выносить жаръ въ 1 30° 
Ц. въ течеше несколькихъ минутъ, а температуру 
въ 45 — 48° Д. въ течеше даже несколькихъ часовъ, 
причемъ температура его тела можетъ подниматься 
всего на ‘/г0 или 1° Ц. Не то наблюдается вовсе 
па человеке, посаженномъ въ горячую ванну и где, 
следовательно, испареше съ поверхности кожи со
вершенно затруднено: въ ванне въ 42°— 43° Ц. 
онъ не можетъ оставаться более */« часа, такъ какъ 
температура тела при этомъ уже поднимается на 
3— 4° Ц. и организмъ можетъ вскоре погибнуть 
отъ перегревашя. Мы видимъ изъ этого, что пре
делы внешней температуры, въ коихъ теплорегули- 
руюнце приборы тела могутъ еще поддерживать 
постоянство внутренней температуры, представля
ются довольно ограниченными: вообще, продолжи
тельная пребывашя какъ въ охлажденной, такъ и 
нагретой более известныхъ границъ среде можетъ 
нарушать постоянство температуры тела и вызывать



нспормалышя или понижете или иовышеше ея, 
ир<\дио отралсаюпцяся на ходе жизненныхъ явлетй.

Между т^мъ человеку приходится подвергаться 
такимъ колебашямъ внешней температуры, которыя 
могли бы грозить его жизни. Онъ поэтому прибе
гаешь къ ряду сознательныхъ, искусственныхъ npie- 
мовъ самозащиты какъ отъ холода, такъ и жара; въ 
случай борьбы съ холодомъ онъ прибгЬгаетъ къ теп
лой одеждгЬ, фуфайкамъ, шубамъ и т. д., все къ дур- 
иымъ провод икамъ тепла съ целью уменьшить те- 
нлопотери и, следовательно, сохранить свою внутрен
нюю температуру; онъ строитъ надлежащимъ обра- 
зомъ жилища, избы, дома, целесообразно отапли- 
ваетъ ихъ для уменьшетя теплопотерь поверхностью 
тела. Онъ, наконецъ, ведетъ более подвижный образг 
жизни, производить эпергичныя мышечныя движешя, 
усиливающая теплообразоваше въ теле. Наконецъ, 
мало того, даже прибегаешь къ особенной д1эшЬ, очень 
богатой жирами; къ салу, масламъ, ворвани, какъ 
ото дЬлаютъ лапландцы и эскимосы. Ведь, известно, 
что жиры при горенш какъ вне, такъ и внутри 
тела развиваютъ, сравнительно съ другими пищевыми 
продуктами, наибольшее количество тепла. Очевидно, 
что обильное потреблете ихъ въ холодныхъ поя- 
сахъ представляется въ высокой степени целесооб- 
разнымъ въ виду болбе сильнаго развипя ими тепла. 
Конечно, сознательная, искусственная борьба чело
века съ внешнимъ жаромъ представляется какъ разъ 
противоположной;— онъ стремится какъ можно бо
лее увеличить теплопотери или устранешемъ одежды 
или ношетемъ чрезвычайно легкаго платья и белья; 
онъ устраиваетъ прохладныя жилища, прибегаешь



къ холоднымъ кунашямъ, ваппамъ, держится по 
возможности въ покое, избегая мышечпыхъ движе- 
нш, согрЪвающихъ тело. Въ этомъ и лежитъ ко
рень общеизвестной неподвижности и лгЬни паро- 
довъ, живущихъ въ жаркомъ климате; паконецъ, и 
пища, употребляемая имъ, по преимуществу расти
тельная, производящая сравнительно малое количе
ство тепла.

Вотъ въ общемъ меры, которыми человг6къ со
знательно отстаиваетъ постоянство своей внутренней 
температуры при самыхъ разнообразныхъ вяЬшпихъ 
услов^яхъ. Онъ ими дополняетъ то, чего не могутъ 
сделать чисто механически и безсознателыю разо
бранные нами выше нервные теилорегулирутонце 
приборы его тЬла, и эти сознательная меры помощи 
сильно расширяютъ пределы колебашй внешней 
температуры, переносимые человекомъ безовсякаго 
вреда. Голый отъ природы человекъ, более всехъ 
теплокровныхъ животныхъ, обыкновенно покрытыхъ 
шерстью или перьями, нуждается въ сознательныхъ 
мерахъ самозащиты отъ холода и безъ нихъ онъ 
былъ бы жалкимъ существомъ, не смотря на на
личность въ немъ нервныхъ тепло-регулирующихъ 
приборовъ.

Вообще, пользуясь всеми мерами самозащиты, 
человекъ выносить гораздо лучше холодъ, чемъ жаръ; 
такъ, онъ можетъ жить вполне свободно въ среде 
более холодной, чемъ температура его тЬла на це- 
лыхъ 60° Ц. и более и въ то же время не выноситъ 
и быстро погибаетъ отъ температурь, превосходя- 
щихъ нормальную температуру тела всего на 9° — 
10° градусовъ. Очевидно, что уменыпеше теплопо-



торь въ связи съ усилешемъ теплопроизводства на
ходится несравненно больше въ рукахъ человека, 
ноже ли усилеше теплопотерь съ уменыпешемъ те
плопроизводства.

Вотъ въ широкихъ чертахъ картина явлетй , ле - 
жащихъ въ основ'!, развитая и регуляцш теплоты 
in, организм^ теплокровныхъ и человека.

Какъ видно, борьба, которую ведетъ оргапизмъ для 
отстаивашя постоянства своей температуры предста
вляется довольно тонкой и сложной и въ случаяхъ 
A'biiCTBifl р^зкаго, внезапнаго холода ни мало защи
щенную поверхность кожи, и какихъ нибудь укло- 
петй  въ деятельности теплорегулирующихъ прибо- 
ронъ могутъ наступить, какъ увидимъ ниже, тагая 
н:1М'Ьнешя въ отправлешяхъ различныхъ органовъ, 
которыя уже переходятъ за пределы нормы и даютъ 
ту или другую форму заболевашя.

Простуда и есть одинъ изъ наиболее могучихъ 
епособовъ вызова такого рода заболеватй и, позна
комившись предварительно съ главнымъ механиз
мом!,, который приводится при этомъ въ деятель
ность и съ различными услов1ями действующими на 
пого, мы можемъ перейти къ спещальной задаче 
ктого труда, а именно, что такое простуда, къ чему 
она ведетъ и какъ уберечься отъ нея?

('иутнмиъ Здоровья. ~|



ш.

Холодъ, двояное A’fencTBie его на орга
низмъ; отморо>неше и простуда. Общее 
пойнте о иростудЬ и цацъ студится 

люди?

Наружйый холодъ, перехэдящШ за пределы его 
нормальнаго возд'Ьйств1я на организму можетъ, смо
тря по силе и Другимъ услов1ямъ, обнаруживать 
двоякаго рода болезнетворное д’Ьйсппе на организмъ: 
онъ можетъ вести или къ отмороженш, или къ про- 
студЬ. Такъ какъ отморожеше или даже замерзаше 
всего т-Ьла не входитъ въ программу настоящей 
брошюры, то мы ограничимся лишь нисколькими 
словами. Если вспомнить, что человеческое т'Ьло въ 
3Д своихъ состоитъ изъ воды, пропитывающей, какъ 
ткани, такъ и обращающееся въ немъ соки — лимфу 
и кровь, то не трудно себе представить, что при 
известныхъ весьма низкихъ внешнихъ температу- 
рахъ, продолжительно дЬйствующихъ на тело, это 
последнее не въ состоянш будетъ противодейство
вать этому холоду усиленной выработкой тепла и 
уменьшешемъ теплопотерь, начнетъ постепенно охла
ждаться и перейдя за 0° книзу начнетъ перехо
дить въ совершенно твердое состояше всл'Ьдств1е 
оледехгЬтя жидкостей, пропитывающихъ тело. Члены



при этомъ окочен4ваютъ, кровь замерзаетъ, причемъ 
картина этихъ поражешй исходить всегда отъ ко- 
почностей, отъ кончиковъ пальцевъ и распростра
няется отсюда по направленно къ туловищу. Это 
последнее наиболее сопротивляется охлаждение и 
оно можетъ еще показывать 15° Ц. въ моментъ на
сту и л е т я  смерти. Само собою разумеется, что все 
я плетя жизни бываютъ при этомъ угнетены, вслед- 
c.Tnio охлаждешя и окоченетя главныхъ рабочихъ 
органовъ тела— мозга, мышцъ, железъ и т. д., тре- 
бующихъ определенной температуры и определен- 
iiai'O движешя соковъ для нормальной жизнедея
тельности. При глубокомъ отмороженш отдельныхъ 
члеповъ, какъ-то: носа, ушей, пальцевъ, можетъ на
ступить частичное омертвЬше членовъ и отпадете 
ихъ. Смертельному замерзание подвергаются чаще 
всего люди во время сна и при опьяненш. Сонъ 
благопр1ятствуетъ замерзанш при внешнемъ морозе, 
потому что все жизненные процессы при этомъ 
ослаблены, а равно и обменъ веществъ; теплообра- 
зовате при сне, какъ мы видели, понижено и, 
следовательно, тело можетъ мен4е сопротивляться 
наружному холоду своей внутренней теплотой; алко
гольное же опьянеше всегда, какъ известно, со
провождается пониягетемъ газообмена, а следова
тельно, и теплообразоватя. Вотъ почему наиболее 
частой жертвой зам ерзатя являются алкоголики во 
время ихъ наркотическаго сна.

Замерзанш легче подвергаются дети нежели взрос
лые и темъ легче, чемъ они моложе. Такъ, новоро- 
жденныя дети особенно лежо ягам-ерзают?. и гре- 
буютъ въ этомъ отношедаи тшзтвльааш vxoia. Это



вытекаетъ изъ слабости теплорегулирующихъ прибо- 
ровъ и сравнительно болыпихъ потерь тепла (см. 
стр. 38— 40).

Вообще утомленные, истощенные, плохо упитан
ные субъекты замерзаютъ легче пормальныхъ людей, 
въ силу ослабленной сопротивляемости ихъ тка
ней и органовъ. Замерзппй до видимаго окоченетя 
субъектъ не долженъ непременно  считаться ногиб- 
шимъ, такъ какъ известно не мало случаевъ посте- 
пенншо оттаиватя замерзшйхъ людей, увенчав* 
шихся полыымъ оживлешемъ ихъ. Все дЬло въ по
степенности согр'Ьвашя замерзшйхъ т^лъ, причемъ 
сл'Ьдуетъ переводить ихъ черезъ рядъ средъ съ по
степенно повышающейся температурой— вплоть до 
комнатной. Очевидно, что оттаивате тканей и орга
новъ можетъ совершаться при зтомъ постепенно 
безъ нарушешя ихъ целости и ихъ моллекулярнаго 
строешя.

Вирочемъ, все это мыслимо, кажется, только въ 
томъ случай, если замерзаше длилось не очень про
должительное время. Крайне любопытны въ этомъ 
отношенш наблюдешя Фодзергиля, изъ которыхъ мы 
нриведемъ здесь лишь одно. Въ сЬверномъ Валлисе 
былъ найденъ замерзппй человекъ, который въ те- 
ченш семи часовъ пролежалъ въ снЬгу въ состоя
нш мнимой смерти безъ пульса и дыхашя и онъ 
темъ не менее былъ возвращенъ къ жизни путемъ 
медленнаго и постепеннаго согревашя. Въ клиниче
ской картине замерзашя человека особенно заслу
ж иваем  . нашего внимашя психическая сторона стра
дальца; после некотораго перюда возбуждетя на- 
ступаетъ ослаблете умственныхъ силъ и субъектъ



насыпаешь неудержимымъ, съ виду иормальнымъ, но 
:i;i то въ большинстве случаевъ в'Ьчиымъ сномъ. 
Лиаменитый Пфлюгеръ допускаетъ мысль, что сонъ 
этотъ является прямымъ послгЬдств1емъ притуплетя 
психических? мозговыхъ центровъ, вызваннаго не- 
посредственнымъ охлаждетемъ ихъ.

Конечно, не всякое отморожете ведетъ къ смерти; 
более слабыя степени его действуютъ только на 
поверхность кожи, вызывая, на гюдоб!е ожоговъ, 
посиалительныя я в л е т я  въ ней съ образоватемъ 
пузырей, отечности, ш елуш етя кожи и т. д. Не 
идаваясь въ детали этого дела, мы все же укажемъ 
па важность этихъ явлетй , доказывающихъ, что 
п.пгЪстныя степени холода могутъ действовать въ 
качестве сильныхъ раздражителей, подобно ожогу, 
нылывая различный болезненныя явлешя въ тка- 
плхъ, нарушая ихъ нормальное ниташе и т. д и 
понижая темъ самымъ ихъ сопротивляемость раз- 
личнымъ болезнетворнымъ вл1яшямъ Обстоятель
ство это пригодится намъ ниже для объяснетя того, 
какимъ образомъ простуда можетъ располагать къ 
болезнямъ. Пока же обратимся къ второму болезне
творному действш холода, а именно къ явлешямъ 
простуды. Что разуметь подъ простудой вообще.

Едва ли кто теперь подразумеваешь подъ сло- 
номъ «Простуда» какую нибудь определенную бо
лезнь; она не есть болезнь, а лишь поводъ къ ней 
или, лучше сказать, поводъ къ самымъ разнообраз- 
нымъ болезнямъ. Последнее настолько верно, что 
начали даже отрицать значете простуды вообще, 
такъ какъ нельзя же было, повидимому, допускать, 
чтобы одинъ и тотъ же факторъ могъ быть непо



средственной причиной самыхъ разнообразныхъ по
следствий. Поэтому во взглядахъ на простуду ца
рить въ общежитш огромное разноглаае: некото
рые за простудой признаютъ значеше особой реально 
существующей болезни, друйе считаютъ ее очень 
распространенной причиной различныхъ заболева- 
шй, а третьи вовсе отрицаютъ за ней какое либо 
значеше. Правда, какъ и всегда, лежитъ не въ этихъ 
крайностях!.; па первой точке зрешя намъ не стоитъ 
останавливаться въ виду того, что она лишена вся- 
кихъ фактическихъ основашй и ее поддерживаютъ 
еще только люди совершенно невежественные.

Относительно же второй и третьей точки, изъ ко
торыхъ одна гласить, что во всехъ болезняхъ вино
вата простуда, а другая, напротивъ, что простуда не 
причемъ и даже не существуетъ въ качестве реаль- 
наго явлешя, то считаемъ нужнымъ сказать следую
щее. Тотъ, кто отвергаетъ простуду въ качестве по
вода къ заболевание, тЬмъ самымъ утверждаетъ, что 
человекъ можетъ безнаказанно подвергать себя какъ 
въ спокойномъ, такъ и въ разгоряченномъ состояши 
дЬйствда внезапнаго холода и сырости, что онъ без
наказанно можетъ разгоряченнымъ выскочить изъ 
бальной залы на сквозной ветеръ, или напиться 
ледяной воды, или броситься въ холодную воду и 
т. д. Мыслимо ли, однако, допускать все это, разъ 
действительность указываетъ намъ на противное. 
Конечно, люди, подвергаюпцеся подобнымъ небла- 
гопр1ятнымъ цереходамъ отъ тепла къ холоду не 
въ Одинаковой мере зоболеваютъ и между ними 
найдется не мало такихъ, которые после этого 
остаются совершенно здоровыми; последнее наблю



дается въ особенности между людьми, закаливши
мися къ холоду, о чемъ у насъ р’Ьчъ впереди. Но 
псе же нЪтъ сомн'Ьшя, что указанные пере
ходы отъ тепла кг холоду, ведунце къ простудЬ, 
не обходятся для огромнаго большинства людей без
наказанно и они забол'Ьваютъ то гЬмъ, то другимъ, 
смотря по сил'Ъ и мгЬсту охлаждешя и по мгЬстамъ и 
оргаиаыъ т'Ьла съ наимепьшимъ сопротивлешемъ 
(locus minoris resistentiae). Не сл’Ьдуетъ забывать, 
что челов’Ькъ изъ всгЬхъ млекопитающихъ живот - 
иыхъ наименее всего защищенъ отъ холода, мле- 
копитаюшдя и птицы снабжены отъ природы шер
стью, перьями и благодаря этому мало страдаютъ 
отъ простуды; тогда какъ челов'Ькъ созданъ приро
дой нагимъ и можетъ выстоять передъ разруши
тельной силой холода только при помощи различ
ныхъ приспособлешй— одежды, жилищъ и т. д.

Даже на тропикахъ челов'Ькъ не могъ бы жить 
исключительно въ своей естественной нагот'Ь и при- 
бЬгаетъ къ покры то своего Т'Ьла въ тропичесие 
ливни и холодныя ночи. ВеЬ дикари почти, какъ бы 
они ни закалялись къ холоду, а всегда во время 
холодовъ покрываютъ гЬмъ или другимъ туловище и 
животъ, оставляя обнаженными конечности и нередко 
смазываютъ поверхность всего т'Ьла ворванью съ 
ц'Ьлью уменыпешя теплопотерь. Въ общемъ можно 
сказать, что необходимость человека въ защигЬ отъ 
холода и простуды, въ отлич1е отъ остальныхъ мле
копитающихъ животныхъ и птицъ, была на столько 
велика, играла столь важное значеше въ развитш 
его жизни и культуры, что, восходя къ источникамъ 
последней, мы уже съ самаго начала встречаемся съ



потребностью въ одежде, жилище и отонленш, на
равне съ потребностью въ пищЬ. Долгой борьбой за 
существовате челов'Ькъ приспособился къ климатамъ 
различныхъ широтъ земного шара, но какъ видно изъ 
житейскаго опыта, эпъ все же не огражденъ отъ про
студы и ея последствШ.

Какимъ же образомъ простужаются люди?
Для этого стоитъ только подвергать внезапному 

холоду или сырости таюя части тела, которыя при 
обычныхъ условиях'!, защищены отъ нихъ одеждой, 
обувью, шляпой и т. д. Такъ, легко простудиться 
отъ охлаждешя ноп, при сильномъ промоканш ихъ, 
отъ влажной холодной одежды, прилегающей въ 
особенности къ груди и животу, отъ спанья на 
открытомъ воздух'Ь, въ особенности на влажной 
траве ночью или на холодныхъ камняхъ; отъ силь- 
наго холоднаго и влажнаго в-Ьтра, пронизываюгцаго 
т^ло насквозь; отъ погружешя въ разгоряченномъ 
виде въ холодную воду или выхода въ разгорячен
номъ же виде на открытый воздухъ въ холодную 
зимнюю ночь безъ надлежащего прикрытая. Все 
это услов!я, которыя не сходятъ даромъ для огром- 
наго большинства людей и обусловливаютъ массу 
самыхъ разнообразныхъ заболевашй, начиная отъ 
прстаго насморка и кончая спинной сухоткой и 
параличами. Все д'Ьло только въ степени про
студы, месте охлаждешя и наиболее слабо сопро
тивляющихся тканяхъ и органахъ тела. Отъ различ
ной комбинацш этихъ условШ зависитъ всецело 
разнообразие вызываемыхъ простудой болезненныхъ 
картинъ.

Разница между отморожетемъ и простудой прежде



всего въ томъ, что первое представляетъ уже опре
деленную картину анатомическихъ измЪнешй тканей 
и органовъ съ указашемъ вызвавшей ихъ причины, 
тогда какъ второе выражаетъ лишь поняпе о прои- 
схождеши заболеваши, но какого о томъ простуда 
не даетъ поняпя. Дал'Ье, отморожеше требуетъ не
пременно низкихъ температурь, ниже нуля, тогда 
какъ простуда можетъ иметь место и при сравни
тельно тепломь воздухе, лишь бы онъ действовалъ 
въ виде порыва, ветра или сквозцяка на части тела 
обыкновенно защнщенныя отъ холода. Наконецъ 
холодъ яри отмороженш скорее всего поражаегь 
наиболее холодныя части те 7а, пальцы рукъ, уши, 
носъ и т. д.; тогда какъ при простуде холодный 
воздухъ действуетъ какъ разъ наоборотъ черезъ 
наиболее нагретыя части тела: ноги, животъ, грудь 
и т. д.



К«кил1Ъ образомъ простуда вызываетъ 
заболевай!}!?

Какъ ни несомненны различвыя бол'Ьзнетворныя 
послг);дств1я простуды, т4мъ не менее способъ дМств1я 
ея на организмъ представляется и до ныне далеко 
не выясненнымъ и даже во многихъ отношешяхъ тем- 
нымъ. Зависитъ это главнымъ образомъ отъ того, 
что вопросъ этотъ почти не разработанъ на живот
ныхъ отчасти вследств1е слабой простужаемости ихъ, 
какъ о томъ уже было сказано выше; на людяхъ же, 
конечно, никто не въ праве производить те опыты 
съ холодомъ, которыми можно было бы выяснить 
весь механизмъ его действия, на живой организмъ: 
тутъ требуются и  вивисекщи и примелете различ
ныхъ физическихъ аппаратовъ къ количественному 
измЬретю техъ или другихъ явлешй или къ изсле- 
довашю состоятся различныхъ тканей и органовъ—  
все акты не позволительные по отношенш къ чело
веку. Животйыя же, вопреки общераспространен
ному мненш о томъ, что они невоспршмчивы къ 
простуде, на самомъ деле подвергаются ей; такъ, 
лошади въ особенности предрасположены къ за- 
болеватямъ различныхъ слизистыхъ оболочекъ носа



и дыхательныхъ путей, обусловлешшмъ внезаинымъ 
охлаждетемъ ихъ. Эта выдающаяся наклонность 
лошади къ простуд'Ь, конечно, находится въ зависи
мости отъ особенности ея кожи, крайне склонной къ 
ногЪшю и испарин’Ь, въ противоположность многимъ 
другимъ млекопитающимъ животнымъ. Отсюда выте- 
каетъ всЬмъ известный обычай пекрыватя туловища 
разгоряченныхъ послЬ йзды лошадей попонами и т. д. 
въ видахъ предохранетя ихъ отъ простуды. Съ дру
гими животными этого почти никогда не делается.

Существуют^ впрочемъ, прямыя указашя Лас- 
сара и относительно вовсе не погЬющихъ живот
ныхъ, такихъ, какъ кроликовъ, доказывающая, что 
и они способны испытывать на себЗ* пеблагощнят- 
ныя посл,Ьдств1я простуды: а именно, если пере
вести внезапно кролика изъ среды съ температурой 
въ 35° Ц. въ другую среду несравненно бол'Ье хо
лодную, то у него появляются дрожанге и нередко 
поносъ, кром’Ь того, черезъ день--два появляется 
лихорадка съ повышетемъ температуры на 11/ 2°Ц ., 
въ моч’Ь появляется бйлокъ, а вн}тренше органы— 
почки, печень, л е т я ,  сердце и влагалища нервовъ 
обнаруживаюсь первые признаки воспалетя.

Находка эта представляется само собою весьма 
важной, такъ какъ она доказываетъ полную воз
можность экспериментальнаго изучешя на живот
ныхъ вопроса о простуд'Ь.

Дал Ье на животныхъ, также какъ и на людяхъ наблю
дается при дЬйствш простуды еще одно нарушеше 
очень важнаго отправлешя —регулировашя тепла въ 
тйл’Ь, описаннаго нами на стр. 24 и сл., а именно 
балансъ между приходомъ и расходомъ тепла раз-



страивается и черезъ некоторое время после силь
ной простуды какъ животныя, такъ и человекъ на- 
чинаютъ лихорадить; челов'Ькъ можетъ разогреться 
до 3 9 — 40° Ц., кроликъ и др. до 42° Ц И такъ, 
простуда какъ реальная причина заболевашя дока
зана даже для животныхъ, несравненно меньше 
воспршмчивыхъ къ простуде нежели человекъ. Жаль 
только, что до сихъ поръ вопросъ о простуде и ея 
посл 'Ьдстейяхъ  не разработанъ на животныхъ съ тою 
тщательностью, которой онъ вполне заслуживаетъ. 
Этотъ нробелъ, какъ увидитъ читатель, сильно от
ражается и на полноте объяснешй того способа, 
которымъ простуда вызываетъ различныя заболе
вашя на человеке.

Переходя къ этому вопросу мы остановимся прежде 
всего на мгъстныхъ явлешяхъ, вызываемыхъ дЬй- 
ств1емъ охлаждешя или простуды на организмъ. Х о
лодъ можетъ действовать непосредственно на кожу, 
на слизистыя оболочки полости рта, зева, гортани, 
и всехъ дыхательныхъ путей на соедийительную обо
лочку (конъюнктиву) глазъ и т. д,

М ест ное дгьйств1е холода на кожу сказывается 
прежде всего побледнешемъ ея, падешемъ темпера
туры охлаждаемаго участка кожи, появлешемъ гуси
ной кожи, указывающимъ на сокращеше мышцъ во- 
лосяныхъ луковицъ, цриподнимающихъ волосяной 
покровъ кожи; при более длительномъ влхяши холода 
действ1е его распространяется и въ глубь всей толщи 
кожи черезъ различные слои ея, можетъ доходить до 
лежащихъ въ глубине нервныхъ стволовъ и крупныхъ 
сосудовъ, можетъ достигнуть черезъ стенки живота 
до брюшной полости, черезъ стенки грудной клетки—



до плевръ и легкихъ, черезъ шею до гортани зева, 
миндалевидныхъ железъ; со стороны спины можетъ про
никнуть до спиннаго мозга и почекъ, до корней с'Ьда- 
лищныхъ нервовъ, а со стороны обнаженнаго отъ по’ 
крововъ черепа— до мозговыхъ оболочекъи даже мозга.

Въ этомъ случагЬ холодъ наружный, данъ ли онъ 
въ видгЬ действующей на тгЬло холодной воды или 
холодиаго ветра и сквозняка и т. д. д^йствуетъ м^стнс 
двоякимъ путемъ: какъ чисто физическш охлаждаюпцй 
факторъ и какъ раздражитель. Въ первомъ отношеши 
онъ въ силу чисто физическихъ условШ отнимаетъ 
животную теплоту отъ ближайшихъ охлаждаемыхъ 
участковъ кожи, части т'Ьла постепенно холодЬютъ 
и это охлаждеше мало по малу распространяется въ 
глубь и ширь; во второмъ же — холодъ, какъ физюло- 
гичесюй раздралштель, возбуждаетъ кожные чув
ствующее нервы и на ряду съ сознательнымъ чув- 
ствомъ холода вызываетъ отраженнымъ путемъ сокра
щеше кожныхъ сосудовъ и мышцъ волосяныхъ лу- 
ковицъ. Целесообразность этого отраженнаго сокра
щешя сосудовъ намъ должна быть уже ясна изъ 
сказаннаго на стр. 34 — 35; этимъ сокращев1емъ 
уменьшаются, конечно, теплопотери и темъ сбере
гается организмомъ известное количество тепла при 
усиленномъ действш на него наружнаго холода. 
Что касается сокращешя мышцъ волосяныхъ луко- 
вицъ, вызывающаго т. наз. щсиную кожу, соответ
ствующую ощ ет иниват ю  животныхъ или расправ- 
ленда перышекъ или н ахохлем ю  птицъ, то и это, 
какъ известно, для животныхъ является важнымъ 
актомъ самозащиты ихъ отъ холода, такъ какъ 
именно при этомъ они теряютъ мен'Ье тепла: тепло-



проводимость, какъ известно, резко падаетъ въ сре- 
дахъ разнородныхъ, где, напр., волосы, щетина или 
пухъ чередуются со слоями раздгЪляющаго ихъ воз
духа.

Это какъ разъ и имгЬетъ мгЬсто при ощетиниваши.
У человека, въ силу его естественной наготы, 

актъ сокращешя мышцъ волосяныхъ луковицъ, до- 
ставнпйся ему по наследству отъ его дальнихъ жи
вотныхъ предковъ, уже потерялъ свое целесообраз
ное значеше и обнаруживается теперь только въ 
форме явлешя известпаго подъ пазвашемъ гусиной 
кожи. Это носледнее все же на столько связано 
съ дМств1етъ наружнаго холода на кожу, что у 
некоторыхъ нервныхъ людей одного только воспро- 
изведеннаго представлешя о холоде бываетъ уже 
достаточно, чтобы вызвать на себе гусиную кожу, 
безъ всякаго наружнаго холода— такъ сильна эта 
ассощагця между холодомъ и описаннымъ явлешемъ 
гусиной кожи.

Если описанное местное дейст(не холода на кожу 
длится очень недолго, то по прекращенш его все 
быстро возвращается къ норме — бледность кожи мо
жетъ даже замениться временной розовой окраской 
ея, зависящей отъ усиленнаго последоватеиьпаго 
прилива крови въ расширенные кожные сосуды; 
это въ особенности даблюдается на коже лица, 
даже при продолжающемся еще действш невы- 
сокаго холода. Если же дМств1е охлаждешя но 
силе и продолжительности переходитъ за известные 
пределы, разные для различныхъ лицъ, смотря по 
ихъ индивидуальнымъ особенностямъ, то ни сосуди
стый, ни теилорегулирунлщй механизмъ не въ со-



состоянш уже будутъ справиться съ вызванными 
расстройствами въ уаспред^ленш крови и тепла 
и тогда уже насту паютъ различныя бол'Ъзненныя 
явлешя. Что же можетъ прежде всего получиться 
м’Ьстно?

Известно, что все жизненные процессы въ орга
низме человека приспособлены къ строго-определен
ной внутренней температурь Тем. стр. 7) и что 
жизнедеятельность всехъ тканевыхъ и клеточныхъ 
элементовъ тела, после некотораго временнаго подъ
ема, резко ослабеваете при охлажденш; жизнестой
кость всехъ почти живыхъ клЬтокъ падаетъ и оне 
гораздо легче становятся жертвой различныхъ болез- 
ненныхъ измЬненш. Участки кожи, подвергавипеся 
резкому и длительному охлаждение могутъ действи
тельно, благодаря нарушешю правильнаго питашя въ 
нихъ клеточныхъ элементовъ давать различныя раз- 
стройства, сказывающаяся или отечностью ткани, или 
ненормальной бледностью или, наоборотъ, чрезмерной 
краснотой кожи или появлешемъ особой сыпи и т. д.

Мало того охлажденные участки кожи могутъ 
обнаруживать или повышенную, или, наоборотъ, по
ниженную чувствительность; все это является, ко
нечно, последотаемъ какъ местной анэмш, вызван
ной действ1вмъ холода, такъ и непосредственнаго 
охлаждешя самихъ тканевыхъ элементовъ; но дЬй- 
CTBie простуды можетъ не ограничиться только этимъ, 
а можетъ распространиться глубже до нервныхъ ство- 
ловъ. въ особенности поверхностно лежащихъ и вы
зывать или боль и невральгш, или параличи.

Всемъ, конечно, известно, что нервныя ветки, лежа- 
пця обнаженными въ полости гнилого зуба легко возбу



ждаются токомъ холоднаго воздуха и даютъ невыно
симую зубную боль. Особенно сильно действуешь въ 
этомъ отношенш такъ называемый «сквозной в^теръ». 
Съ другой стороны весьма распространены и перифе- 
ричесшя кожныя боли, сопровождающая различныя 
невральпи въ области надглазничной, височной, сгЬда- 
лищной, вызываемыя простудой и въ этомъ отноше- 
нщ человЬкъ, среди животныхъ, подвергается не
сравненно большей опасности вслг1;дств!е того, что 
его кожные нервы лишь слабо защищены волосами 
и, следовательно, более подвергаются охлажденш и 
возбуждающему дМствйо холода.

Среди параличныхъ явлешй вызываемыхъ простудой, 
укажу здесь на наиболее обыденный — параличъ лице
вого нерва, вызываемый дМств1емъ сильнаго сквозняка 
на разгоряченное лицо или при сид^ши въ вагоне 
у открыта го окна. Если бьющая въ одну половину 
лица струя воздуха сильна и она притомъ, св'Ьжа 
то при некоторой продолжительности подобнаго 
рода действия струи воздуха весьма нередко и со
вершенно незаметно для пострадавшаго быстро раз
вивается параличъ лицевого нерва съ характерными 
для него явлетями: невозможностью двигать мыш
цами и векомъ пораженной половины лица, и пе- 
рекашивашемъ последнясо въ сторону здоровой по
ловины, въ особенности заметномъ во время сокраще- 
т я  лицевыхъ мышцъ— при разговоре, смехе и т. д.

Это явлеше, крайне непр!ятное и требующее 
иногда продолжительнаго лечешя, несомненно, обя
зано простуде— въ сущности местному действш од
носторонняя холода на лежанцй неглубоко у сосце- 
виднаго отростка височной кости стволъ лицевого 
нерва.



Можно опытнымъ путемъ доказать на здоровомъ 
человеке, что холодъ, приложенный къ неглубоко 
лежащему нерву, можетъ посл^ явлешй возбужде- 
шя, вызывать параличъ и нечувствительность извест- 
паго участка т'Ьла: стоитъ для этого опустить на вре
мя локоть въ ледяную воду, такъ чтобы холодъ могъ дей
ствовать черезъ кожу на поверхностно проходяпцй 
тутъ локтевой нервъ. После сильной боли въ охла- 
ждаемомъ месте и ощущешя ползанья мурашекъ въ 
участкахъ предплечья и кисти, снабжаемыхъ этимъ 
нервомъ, развивается постепенно въ ручныхъ мышцахъ 
параличъ до полной невозможности двигать ими и 
нечувствительность ручной кисти въ местахъ раз- 
в'Ьтвлешя локтевого нерва; но по удаленш локтя изъ 
холодной воды, если дгЬйств1е последней длилось не 
очень долго, все приходитъ постепенно къ норме— въ 
руке возвращаются и чувствительность и движеше.

Не такъ легко, какъ мы сказали, отделываются 
люди, страдаюнце параличемъ лицевого нерва, вы- 
званнымъ простудой. Тутъ изменешя въ нервномъ 
стволе, а быть можетъ, и въ мышцахъ бываютъ го
раздо глубже и тре5уютъ сравнительно продолжи
тельна™ лечешя массажемъ, электричествомъ и др.

Холодъ, местно действующи! на мышцы, вызываетъ 
и въ нихъ явлешя ненормального возбуждешя, ска- 
зываюнцяся появлешемъ весьма нередко болезнен- 
ныхъ судорогъ, сводящихъ члены; въ особенности 
часто наблюдается это при простуде голени въ икро- 
ножныхъ мышцахъ. Впрочемъ, въ этомъ 1гЬтъ ничего 
удивительнаго после того, какъ было доказано опыт
нымъ путемъ, что холодъ, непосредственно прило
женный къ поперечнополосатымъ мышцамъ, вызы-
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ваетъ массовый расиадъ сократительнаго вещества 
съ посл'Ьдующимъ возрождешемъ въ окружности руб
цовой ткани. Конечно, при обыкновенной сильной 
простуд^, когда охлаждеше проникаетъ до мышцъ 
черезъ кожу, мышцы не претерпеваюсь такихъ ко- 
ренныхъ изм'Ьнешй, но несомненно, что онЬ крайне 
чувствительны къ охлаждение и подъ его вл]яшемь 
претерпЬваютъ изменешя, ведущая къ появлетю или 
судорогъ, или различныхъ ревматическихъ зоболЬ- 
ванШ.

Въ общемъ можно сказать, что нервы и мышцы 
человека крайне чутки къ охлажденш, въ особен
ности одностороннему, обусловливаемому простудой. 
Болезненная реакщя этихъ органовъ при простуде 
сказывается не только одними, какъ говорятъ, функ- 
щональными разстройствами, но и анатомическими 
изменешями:- болышмъ ириливомъ къ нимъ крови, 
следами воспалительныхъ изменешй нервныхъ воло- 
конъ и мышцъ и, вероятно, -моллекулярными измене
ниями ихъ вещества.

Понятно, что при такой впечатлительности къ 
охлалсденпо нервовъ и мышцъ человека, эти ор
ганы могутъ давать разнообразнЬйнйе болезнен
ные припадки, свойственные въ одномъ случае бо- 
лезненнымъ невральпямъ, въ другомъ— параличамъ, 
въ третьемъ— ревматическимъ поражешямъ и т. д.

Простуда, действующая охлаждешемъ поверхности 
тела, можетъ, какъ мы сказали, цри длительномъ дей- 
ствщ распространить черезъ кожу свое охлаждаю
щее вл1яше и глубже на различныя полости тела съ ле
жащими въ нихъ органами —на плевру и лепйя, на 
брюшныя врутрепности, на мозгъ съ его оболочками,



i пинной и головной, и вызывать въ клеточныхъ эле- 
моптахъ ихъ болезненныя изменешя, обусловленныя 
иарушетемъ ихъ нормальыаго питашя и обмЬна и 
уиадкомъ ихъ жизнестойкости. Могутъ появиться во- 
сиалительныя изм'Ьнешя, плевриты, катарры легкихъ 
носпалеше ихъ, воспалеше мозговыхъ оболочекъ, 
даже мозга, воспалеше почекъ съ альбуминур1ей, т. е. 
cl, проявлешемъ белка въ мочЬ и т. д.

I ice это можетъ быть естественнымъ послЬдств1емъ 
уже одного только охлаждешя, распространяющагося 
непрерывно но тканямъ отъ периферш въ глубь 
т'Ьла. Доказано, что такое охлаждеше полостныхъ 
оргаиовъ действительно можетъ иметь мгЬсто пе 
смотря на периферическое кровообращеше, разливаю
щее по коже теплую кровь; а именно термометры, 
вложенные въ грудную полость животныхъ, въ брюш
ную и черепную при охлаждеши поверхности этихъ 
полостей холодной водой или холодней струей воз
духа показывали и внутри ихъ извЬстныя степени 
охлаждешя.

Но нарушешя правильна™ питашя тканей и орга- 
аовъ вслЬдств1е простуды усугубляются еще теми 
отраженными изменешями въ кровообращенш, кото-
1>ыя вызываются охлаждешемъ чувствующей поверх
ности тела при простудгЬ.— Изменешя эти обязаны 
игрЬ сосудодвигательнаго нервнаго механизма, въ 
высокой степени чувствительна™ къ охлаждение 
поверхности тела; мы вид'Ьли уже выше, что 
какъ только холодъ начинаетъ действовать на тотъ 
или другой участокъ кожи, такъ вследствие возбуж- 
дешя чувствующихъ кожныхъ нервовъ вызывается 
черезъ сосудосжимаюпце центры, заложенные въ
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продолговатомъ мозгу и частью въ спинномъ, отражен
ное сужеше сосудовъ, которое не ограничивается 
только охлаждаемымъ местомъ, но распространяется и 
на симметричесюе сосуды другой стороны, а при более 
сильномъ охлажденш и па все периферические со
суды тела. Выше, при изложенш механизма регу- 
ляцш тепла, всякШ могъ убедиться въ целесообраз
ности подобнаго рода отраженнаго сокращешя кро- 
веносныхъ сосудовъ. Такое действие охлаждешя по
верхности т4ла доказывается сверхъ прямыхъ физнь 
логпческихъ опытовъ на человеке, о которыхъ речь 
была выше, еще рядомъ клиннческихъ наблюде- 
шй надъ больными; такъ, вслтЬдъ за простудой 
известныхъ частей тела, наступаетъ остановка кро
вотечения въ отдаленныхъ отъ места охлаждешя 
областяхъ т^ла. Рунге показалъ, что холодная сидя
чая ванна, суживая сосуды мозга и носа .остана
вливаешь скоро носовыя кровотечешя, тогда какъ 
холодная ножная ванна такого действ!я не произво
дить; за то эта последняя останавливаетъ иногда зуб
ную боль, не унимаемую никакими другими сред
ствами. Холодъ, примененный къ затылку и шейной 
части позвоночника вызываетъ почти всеобще суже
ше сосудовъ, тепло же наоборотъ. Согласно наблю- 
дешямъ Винтерница сужеше сосудовъ головы вы
зывается дЬйствГемъ холода на стопу или подошву, 
а вовсе не на ручную кисть. Известно, что задержка 
месячныхъ, обусловленная спазматическимъ суже- 
шемъ маточныхъ сосудовъ, является нередко прямымъ 
последств1емъ простуды.

Суживаше сосудовъ отъ простуды иногда длится 
годами. Изъ приведенныхъ фактовъ съ очевидности)



нмтекаетъ, что охлаждеше периферш т'Ьла можетъ 
иызывать рЬзк1я и длительвыя изм,Ьнен1я въ просвЬт’Ь 
сосудов'!, и обусловливать существенныя изм^неМя 
въ распред^лвши крови по т^лу; Д’Ьло зависитъ, ко
нечно, отъ степени охлаждешя, качества, состояшя 
охлаждаемаго участка кожи и величины посл'Ьдняго. 
Что касается перваго условия, то, конечно, ч’Ьмъ силь- 
и Ье холодъ, гЬмъ сильнее и эффектъ; касательно ate 
мЬста охлаждешя понятно, что наибольшее дМ отае 
отъ холода можно ожидать въ тгЬхъ случаяхъ, когда 
исходными пунктами его служатъ м^ста, отличаюшдяся 
особенной чувствительностью къ холоду, какъ, напр., 
подошва или брюшная полость и т. д. Самуэль ука
зываете, что полярные изсл'Ьдователи при выбор'Ь 
участниковъ экспедицш руководствуются также и вы
носливостью ихъ подошвъ къ холоду: ихъ заставля
ю т  становиться голыми подошвами на ледяную глыбу, 
чтобы определить, какъ долго они могутъ выдержать это.

И въ самомъ дЬлЬ, кому неизвестно, что простуда 
ногъ, осложненная промокашемъ ихъ, у человека, при- 
выкшаго носить теплую обувь, чаще всего влечетъ за со
бою р'Ьзкш изм’Ьнешя въ кровообращенш и отражает
ся на состоянш вс’Ьхъ почти органовъ т’Ьла, молсетъ 
вызывать насморкъ, хрипоту, поносы и даже воспа
леше почекъ и т. д. Россбахъ доказалъ опытнымъ 
путемъ, что холодный компрессъ на согр^тыя передъ 
т^мъ брюшныя станки вызываетъ сильное сокращеше 
сосудовъ слизистой оболочки дыхательныхъ путей съ 
иосл’Ьдующимъ сильнымъ расширешемъ ихъ и на- 
стоящимъ катарромъ. ВсЬ эти данныя свидетель
ству ютъ о томъ, что сосудодвигательяыя изм’Ьпешя, 
обусловленныя простудой, могутъ и не сходить даромъ



подвергающемуся ей организму; мы уже видели, что 
местная анэм!я кожи отъ холода, долго длящаяся, 
можетъ оказывать болезнетворное д'Ьйатае на пора
женную простудой ткань; теперь же мы должны при
бавить, что наплывъ крови съ поверхности внутрь 
т^ла, обусловленный изменешями просвета сосудовъ, 
благодаря усиленному приливу крови въ тотъ или 
другой органъ, напр., въ легкое, почки, гортань пе
чень, мозгъ и т. д. можетъ нарушить правильный 
ходъ питашя клеточныхъ элементовъ и вызвать те 
или друпя поражешя этихъ органовъ, носяпця ха- 
рактеръ воспаленщ, катарровъ, перерождешй и т, д. 
Насколько часто эти сосудкстыя изм1щешя — 
эти приливы и отливы крови, могутъ слулсить при
чиной нарушешя питашя тканей, а следовательно, и 
фупкщи ихъ, можно, напр., судить уже потому, что 
большая часть болезней головного мозга у человека 
начинается, по мненго Ш арко, съ разстройствъ моз- 
говаго кровообращешя, съ неравномерности его и 
усиленныхъ приливовъ крови къ мозгу.

Очевидно, что усиленные приливы крови къ орга- 
намъ, превосходянце известную норму, могутъ па
губно действовать на ходъ ихъ питашя и темъ обу
словливать неправильность ихъ отправлешй и вообще 
ихъ заболеваше. Татая изменешя въ кровообращенш 
вызываются, какъ мы видели, весьма нередко про
студой и нетъ ничего удивительнаго поэтому, что 
вследъ за нею наблюдается чаще всего краснота 
внутренних!, слизистыхъ оболочекъ— зева, гортани, 
бронховъ, налипе плевръ, легочной ткани, мышцъ, 
нервовъ и т. д. съ осложняющими этотъ приливъ 
явлетям и то катарра, то воспалешя, то невральги- 
ческихъ или ревматическихъ болей и т. д.



Особенно чувствительными къ простуде должны 
быть именно слизистая оболочки дыхательныхъ путей 
и з1ша, какъ наиболее изъ всехъ внутреннихъ органовъ 
доступныя непосредственному действш холода; и ко- 
печно, въ виду болЬе высокой температуры слизис- 
тыхъ оболочекъ, оне несравненно чувствительнее къ 
холоду, нежели более холодная поверхность кожи. 
Вотъ почему простуда чаше всего влечетъ за собою 
заболевашя слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ пу
тей и зева, заболевашя различныхъ сывороточныхъ 
оболочекъ -плевръ, суставныхъ сумокъ и т. д и въ 
более редкой степени страдашя внутреннихъ орга
новъ, а также нервовъ и мышцъ. Если изменешя 
въ распределенш крови, вызванныя охлаждешемъ 
длятся недолго, то все вскоре возвращается къ норме; 
кровь вновь изъ внутреннихъ органовъ и тканей при- 
ливаетъ къ периферш, кожа теплеетъ, розовеетъ и 
въ коже, какъ говорятъ, наблюдается, реаквдя. Если 
же Эти изменешя длятся долго и они резко выра
жены, то наступаютъ разстройства питатя съ по- 
следующимъ заболеватемъ различныхъ органовъ и 
тканей, о которомъ речь была выше.

Итакъ, эта игра сосудодвигательнаго механизма 
при холоде, столь целесообразная въ смысле умень
шен]^ потерь тепла, можетъ при известной длительно
сти и силе служить источникомъ различныхъ раз- 
стройствъ и предрасполагать къ различнымъ не только 
воспалешямъ, но, какъ увидимъ, и инфекцюпнымъ 
заболевашямъ. Возьмемъ самый простой примеръ—  
обыкновенный гриппъ. Простуда съ ногъ или разго- 
ряченнаго тела вообще вызываетъ усиленный приливъ 
крови отъ кожной поверхности тела къ внутреннимъ



органамъ— слизистымъ оболочкамъ носа, зева, гор
тани и дыхательныхъ путей. Всл'Ьдств1е этого въ этихъ 
посл'Ьдыихъ паступаютъ разстройства питашя, клеточ
ные элементы этихъ слизистыхъ оболочекъ утрачи- 
ваютъ свою жизнестойкость и попавппе на такую 
ослабленную почву микробы гриппа получаютъ пол
ную свободу развитая и вызываютъ характерное за- 
болеваше. Этимъ же объясняется, почему лЪтомъ въ 
тепле люди не заболеваютъ почти гриппомъ; дело 
тутъ не въ недостатке соответствующихъ микробовъ. 
которые, конечно, всегда носятся въ воздухе, а въ 
отсутствш почвы для ихъ развитая въ теле, обу
словленной меньшей простужаемостыо. Если нетъ 
простуды, то не можетъ быть и тйхъ отраженныхъ 
изменешй въ кровообращенш, о которыхъ речь была 
выше; нетъ поэтому прилива крови къ слизистымъ 
оболочкамъ и развитая въ нихъ микробовъ.

Заслуживаетъ внимашя какъ въ теоретическомъ, 
такъ и въ практическомъ отношенш следующаго рода 
фактъ, доказывающей, что эффекты простуды на сли
зистыхъ оболочкахъ дыхательныхъ путей усугубляют
ся еще непосредственнымъ действ1емъ на нихъ хо- 
лоднаго воздуха: замечено и доказано на массахъ 
людей, что воспалеше зева, гортани, бронховъ, но- 
сянце характеръ или простыхъ катарровъ или инфек- 
щоннаго гриппа, несравненно чаще получаются на 
людяхъ, привыкшихъ дышать на холоду съ открытымъ 
ртомъ, а не черезъ носъ. Фактъ легко объяснимый 
темъ, что дышанце черезъ носъ получаютъ сравни
тельно теплый воздухъ (и более чистый) нежели 
люди дышашде черезъ ротъ или говорянце на холод- 
номъ воздухе.



Очевидно, что непосредственное охлаждеше сли
зистой оболочки при простуд1!  еще более понижаетъ 
жизнестойкость ея клеточныхъ элементовъ и безъ 
того уже ослабленныхъ нарушешемъ правильнаго пи- 
т а т я , вызваннаго приливомъ къ нимъ крови отъ ох- 
лаждешя кожной поверхности при простуде; въ ре
зультате получается более сильное и опасное забо- 
леваше. Поэтому вообще разговоры на открытомъ 
холодномъ воздухе и въ особенности при вЬтре 
должны быть избегаемы.

Простуда съ одновременнымъ охлаждешемъ тела 
можетъ действовать болезнетворно не только выше 
описаннымъ способомъ, но и другимъ чисто физи- 
ческимъ путемъ, охлаждая температуру крови и сле
довательно, всего тела. Начнемъ съ самаго порази- 
тельнаго въ этомъ отношенш факта.

Встречаются нерЬдко люди, у которыхъ холод
ная ручная или ножная ванна, более или менее 
продолжительная, влечетъ за собою появлеше краски 
крови, т. е. гемоглобина красныхъ кровяныхъ ша- 
риковъ, въ моче; последняя делается кровяного цве
та и появляются ознобъ и лихорадка. Какъ же 
объясняется этотъ фактъ? Прежде всего люди, под
верженные этой болезни, известной подъ назвашемъ 
перюдической гемоглобину pi и, должны обладать край
не нестойкими красными шариками крови; съ дру
гой стороны известно, что действ1емъ холода можно 
разъединить вне тела красящее вещество кровяныхъ 
(”Ьлецъ отъ остова ихъ и перевести эту краску кро
пи въ растворъ. При нестойкости красныхъ шариковъ у 
иекоторыхъ людейнезначительноеохлаждеше, вызван
ное небольшой простудой, можетъ и въ теле разрушить



шарики, перевести краску крови въ растворъ кровя
ной плазмы, откуда она уже переходитъ черезъ почки 
въ мочу. Ознобъ и лихорадка, развиваюпцеся при 
этомъ, являются результатомъ отравлешя организма 
продуктами распада разрушенныхъ шариковъ, жаро
производящими или какъ ихъ называютъ пирогенными 
веществами.

Разобранный нами фактъ перюдической гемогло- 
бинурш во-очно доказываетъ, какъ сильно можетъ 
действовать простуда, черезъ даже сравнительно нич
тожное охлаждеше крови, на различные клеточные 
элементы тела. Это появлеше кровяной краски въ 
моче съ ознобомъ и лихорадкой можетъ быть вызвано 
у некоторыхъ предрасположенныхъ къ этому людей 
даже простымъ промокашемъ и охлаждешемъ ногъ.

Указанный фактъ даетъ ключъ къ объяснешю об- 
щаго подъ конецъ жароповышающаго действ1я про
стой простуды. Для понимашя этого следуетъ только 
напомнить, что на основанш многочисленныхъ изсле- 
довашй вполне установлено, что живые клеточные 
элементы организма содержатъ въ себе сильно дей
ствующая вещества, сходныя во многомъ съ броди- 
лами или ферментами и обладающая въ свободномъ 
видгь свойствомъ действовать жароповышаюпщмъ об
разомъ, т. е. вызывать лихорадку. Въ нормальномъ 
виде вещества эти, однако, нераздельны отъ клетокъ, 
крепко связаны ими и не обращаются въ раство- 
ренномъ виде въ крови; при нарушенш же здоро
вой жизнедеятельности клетокъ, вследстше какихъ 
бы то ни было иричинъ— механическихъ, электриче- 
скихъ, химическихъ, термическихъ и т. д., эти ли
хорадку даюнуя вещества освобождаются, перехо-



диrii въ растворъ крови и лимфы и вызываюсь вс лгЪд- 
cTBie возбуждешя теплообразовательной области въ 
мозгу повышеше температуры тЬла. Охлажде- 
iiie организма и соковъ его, вызванное простудой 
можетъ, какъ мы видели, вл1ять разрушающимъ 
образомъ на клеточные элементы крови; нЬтъ со- 
мнЬшя, что и друпя клетки въ большей или мень
шей мере, въ силу указанныхъ выше причинъ, мо
гутъ представлять нарушенныя явлешя обмена и 
питашя и тоже освобождать эти жароповышаюнця 
вещества, вызываюнця лихорадку.

Вотъ простое и самое правдоподобное объясне- 
nie асептическихъ лихорадокъ отъ разныхъ причинъ 
вообще и въ частности отъ простуды, т. е. лихора
докъ, не вызываемыхъ проникноветемъ бол’Ьзнетвор- 
пыхъ микробовъ различныхъ инфекщонныхъ болез
ней. Нетъ словъ, что къ этой асептической лихо
радке, вызываемой простудой, можетъ присоединить
ся и лихорадка микробная и что простуда могла по
служить благопр1ятнымъ для этого заболевашя усло- 
шемъ. Мы уже указали выше, что приливы крови 
къ слизистымъ оболочкамъ и внутреннимъ органамъ 
при простуде могутъ создавать удобную почву для 
развипя и нроцветашя въ нихъ различныхъ болез- 
нетворныхъ микробовъ, а черезъ это и къ развитио 
микробной лихорадки, т. е. того повышев1я темпе
ратуры тела, которое вызывается отравлетемъ его 
иирогенпыми (т. е. жаръ дающими) продуктами 
жизнедеятельности микробовъ.

Но не этимъ только простуда предрасполагаетъ 
организмъ человека къ поражешю его различными 
микробными заразными болезнями.



Существуютъ въ высокой степени любопытные 
факты, доказываюнце, что различныя степени охла-  
ждетЯ организма, вызываемый простудой, им'Ьютъ 
существенное значеше для воспршмчивости его къ 
гЬмъ или инымъ инфекщоннымъ заразнымъ нача- 
ламъ.

HcTOpin этого вопроса идетъ изъ далека. Еще въ 
16 - 1 7  стол4т1яхъ некоторые авторы смотрели на по- 
вышеше температуры при различныхъ бол'Ьзняхъ, 
какъ на благотворную реакцш организма, какъ на 
актъ самозащиты. И  Сталь и Сидепгамъ доказывали, 
что лихорадка обезвреживаете и разрушаетъ болЪзне- 
творныя начала болезни, и этотъ взглядъ основы
вается исключительно на тяжелой картине и гро
мадной смертности многихъ заразныхъ болЬзней въ 
томъ случай, когда течете ихъ не сопровождается 
повышёшемъ температуры; вообще «холодные» тифы 
или дифтериты, т. е. безлихорадочные случаи про
текали гораздо хуже, чемъ лихорадочные тифы или 
дифтериты. Полному признанно благод'Ътельнаго дгЬй- 
CTBiH лихорадочной температуры на течете зараз
ныхъ болезней мешали, однако, те какъ разъ про
тивоположные случаи, где тялсесть заболевашй и 
высокая смертность прямо таки зависели отъ через- 
чуръ высокой лихорадочной температуры въ 41° и 
более.

Нетъ словъ, что черезчуръ высокая  лихорадоч
ная температура, поддерживаемая известное время, 
можетъ прямо пагубно вл1ять на заболевгшй организмъ 
и вызывать перерождеше органовъ и параличъ та- 
кихъ важныхъ аппаратовъ, какъ сердца и дыхатель
ныхъ центровъ; но несомненно въ то же- время и



то, что лихорадочные температуры ниже этихъ вы- 
сокихъ температурь, грозныхъ для жизни, крайне- 
благотвориы для организма въ борьбе его съ бо
лезнью, и деликатная задача врача сводится теперь 
не къ тому, чтобы энергично бороться со всякой 
лихорадкой, со всякимъ повышетпемъ температуры 
больного съ целью быстраго приведены температуры 
къ норме, а только лишь съ теми высокими темпе
ратурами, которыя могутъ грозить жизни. Это со
вершенно отчетливо вытекло изъ работъ Наунина, 
Винтернитца и Самуэля, защшцавшихъ только что 
высказанный взглядъ противъ авторитетныхъ утвер
ждений Либермейстера, Вундерлиха и др., отстаи- 
вавшихъ противоположную точку зрешя.

Дополнительныя работу Цимсена, Сенатора, Па- 
влипова и др. окончательно подтвердили полезное 
действ1е повышешя температуры на течете и исхо
ды различныхъ заразныхъ лихорадочныхъ болезней 
и, наоборотъ, вредное въ этомъ отношен] и вл!яше 
искусственнаго охлаждешя тела.

После всего этого оставался одинъ шагъ до 
опытной проверки только что выраженнаго взгляда 
и, конечно, таковая не заставила себя долго ждать.

Такъ, Ровиги произвелъ рядъ опытовъ надъ кроли
ками, зараженными сибирской язвой, кроличьей се- 
птицем1ей и слюнной 6aitsepiefi, причемъ однихъ кро- 
ликовъ онъ охлаждалъ, другихъ же, напротивъ, со- 
гревалъ даже выше ихъ лихорадочной температуры. 
Во всехъ случаяхъ постояннымъ явлешемъ было то, 
что •дихорадивпня и нагревавшаяся животныя выноси
ли лучше заболевате, нежели животныя температу
ра коихъ поддерживалась ниже нормы. Мало того,



кровь согр'Ьтыхъ животныхъ была менее ядовита и 
содержала меньше бактерШ, нежели кровь охлажден- 
ныхъ животныхъ. Фактъ этотъ очень напоминаете 
наблюдете Александра, ноказавшаго, что число 
спириллъ возвратной горячки въ крови больныхъ 
всегда повышается при паденш температуры вы- 
званномъ антипириномъ.

Все это еще более красноречиво доказывается 
нижеследующими интересными опытами. Известно, 
что нормальныя куры совершенно невоспршмчивы 
къ сибирской язве, т. е. введете въ ихъ кровь ба- 
циллъ сибирской язвы переносится ими безъ вся- 
кихъ последствШ. Стоитъ, однако, немного понизить 
температуру животнаго холодными ваннами или жа
ропонижающими средствами для того, чтобы уничто
жить эту невоспршмчивость: животныя, несколько 
охлажденныя, не реагирующая лихорадкой на про- 
никновете въ нихъ бациллъ сибирской язвы, забо- 
леваютъ и быстро погибаютъ (К. Вагнеръ). То же 
получено было на голубяхъ, также совершенно не- 
воспршмчивыхъ въ здоровомъ состоянш къ сибир
ской язве. Если понизить у нихъ нормальную тем
пературу тела съ 42° Ц. до 39° Ц. перерезкой шей
ной части спинного мозга, после чего птицы эти 
могутъ еще долго жить, то въ такомъ виде они 
легко поддаются заражешвд сибирской язвой (Сав
ченко). Еще одинъ примеръ: существуютъ бакте- 
рш крупознаго воспалешя легкихъ, которыми можно 
заразить и вызвать заболеваше, у кроликовъ; изъ 
параллельныхъ опытовъ оказалось, что нагреваемые 
въ температуре до 42° Д. кролики нереносили легче, 
и гораздо дольше это заболеваше нежели к р о л и к и ,



предоставленные самимъ себе, и это не смотря на 
то, что самое нагрЬваше до 42° Ц. не могло не 
вл1ять дурно на живыя ткани тела. Очевидно, что 
повышенная температура крови неблагощлятна для 
развнпя этихъ бактерШ и ослабляетъ ядовитость 
ихъ и сказанное подтверждается еще и гЬмъ, что 
въ крови и въ органахъ зараженныхъ кроликовъ, 
предоставленныхъ самимъ себе, находилось весьма 
огромное количество этихъ бактерШ, тогда какъ у 
животныхъ, искусственно согревавшихся, они встре
чались лишь изредка (Вальтеръ).

Изъ всгЬхъ этихъ чрезвычайно интересныхъ фак- 
товъ съ очевидностью вытекаетъ, что более низкая 
температура крови и всего тгЬла вообще, обусловлен
ная охлаждешемъ, ослабляетъ естественныя силы 
самозащиты, пускаемыя организмомъ въ борьбе съ 
болезнетворными микробами и ихъ ядами.

Такое заключеше станетъ еще болЬе яснымъ, если 
всномнить, въ чемъ заключаются эти пр!емы самоза
щиты организма. Они сводятся къ двумъ явлетямъ: 
къ такъ называемому фагоцитозу, т. е. способности 
фагоцитовъ или бЬлыхъ кровяныхъ шириковъ всту
пать въ борьбу съ микробами, поглощать и перева
ривать ихъ (Мечниковъ), и къ способности орга
низма вырабатывать противояд1я, антитоксины, про- 
тивъ ядовитыхъ продуктовъ, развиваемыхъ микро
бами; эти антитоксины, собираясь въ крови, и обу
словливаю т врачебное значеше различнаго рода 
лечебныхъ сыворотокъ (Эммерихъ, Берингъ и др.). 
Итакъ, охлаждеше, ослабляя сопротивляемость орга
низма къ заболевание различными микробными бо
лезнями, должно действовать угнетающимъ обра-



зомъ на одинъ изъ этихъ двухъ гцнемовъ самоза
щиты организма или на оба вм'Ьст'Ь.

Им'Ьюшдеся уже опыты ргЬтаютъ этотъ вопросъ 
вполне определенно. Давно уже известно, что охла
ждеше ослабляетъ жизнедеятельность белыхъ шари- 
ковъ, т. е. фагоцитовъ, активныя движетя ихъ осла- 
беваютъ, а вместе съ темъ и ихъ поглащательная 
способность по отношенш ко всякимъ мельчайшимъ 
частицамъ, въ томъ числе и къ микробамъ. Между 
темъ согреваше, наоборотъ, повышаетъ ихъ фагоци
тарную деятельность и въ особенности высогая тем
пературы, соответствуюпця лихорадочнымъ (Морель). 
Сопоставляя эти факты съ вышеуказанными наблю- 
дешями надъ усилешемъ воспршмчивости живот
ныхъ къ заразнымъ, микробнымъ болезнямъ при ох- 
лаждеши и надъ благотворнымъ дМств1емъ лихо
радки и искусственнаго согревашя, нельзя не при
знать, что въ этихъ явлешяхъ играетъ важную роль 
изменеше фагоцитоза при различныхъ температурахъ 
тела; охлаждеше парализуетъ силы фагоцитовъ, этой 
армш защитниковъ организма, тогда какъ согреваше 
въ пределахъ обычныхъ лихорадочныхъ температуръ, 
напротивъ того, усиливаетъ энерпю ихъ и ведетъ 
къ более скорейшему уничтоженш микробовъ и, 
следовательно, къ излечешю.

Съ другой стороны, доказано, что при высокой тем
пературе тела повышены все окислешя въ т4ле и 
что различные микробные яды (птомаины, токсины) 
скорее и легче сгораютъ или переходятъ въ сравни
тельно невинныя соединешя. Сами ткани тела могутъ 
вырабатывать при этомъ более деятельно противояд1я 
или антитоксины, и, наконецъ опытнымъ, путемъ до -



казано, что животныя, отравленныя различными фер
ментами, или бродилами— какъ-то: неисиномъ, д1аста- 
зомъ, эмульсиномъ и др., легче переносятъ отравлеше 
при искусственномъ согр'Ьвати гЬла, нежели безъ 
него. KpoM'f'. того, вс'Ьмъ известно, что пребываше 
на воздух^ различныхъ микробныхъ ядовъ, ведущее 
къ окислешю ихъ, обусловливаетъ притуплеше ихъ 
ядовитости, на чемъ и основаны такъ называемая 
предохранительныя прививки ослабленными ядами. 
Все это, взятое въ совокупности, даетъ намъ полное 
право утверждать, что охлаждеше гЬла можетъ па
губно вл1ять на борьбу его съ заразными нача
лами, вл1яя угнетающимъ образомъ и на химичесюе 
щцемы самозащиты его отъ развившихся въ немъ 
микробныхъ ядовъ, corpieaHie же въ пред’Ьлахъ 
лихорадочныхъ температуръ можетъ только представ
лять yaiOBie крайне благопр1ятное для усилешя этой 
химической борьбы. Итакъ, въ общихъ чертахъ мы 
можемъ уже себ'Ь ясно представить коренныя при
чины того какимъ образомъ охлаждеше гЬла вообще 
и вызванное простудой въ частности можетъ пред
располагать къ заражение различными инфекцшшшми 
болезнями п обусловливать ихъ тяжелое течете и 
даже смертельные исходы. Неудивительно, что при 
тяжелой холер !; приб’Ьгаютъ какъ къ самому спаси
тельному средству —  къ энергичному разогр’Ьванш 
т'Ьла, и тамъ, гд'Ь ц’Ьль эта достигается, исходъ бо- 
Л’Ьзни бываетъ обыкновенно благопр1ятный.

Сказаннымъ исчерпываются известные пока пути, 
какими простуда вызываетъ. заболгЬвашя.

Спутннкъ Здоровья Г*
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фн'Ьшшя и внутреншр \?слов^, распо
лагаю щ ^ нъ прост^д’Ь.

Изъ вн'Ьшнихъ ycjiOBiir, расиолагающихъ къ про
студе, на первомъ месте стоитъ, конечно, погода, 
подразумевая подъ этимъ всю совокупность явлешй, 
представляемыхъ даннымъ состояшемъ атмосферы, 
т. е. ея температуру, давлеше, влажность, воздуш- 
ныя течешя, ея электрическое напряж ете и осв'Ь- 
щеше. Никто не сомневается, что простуживаются 
обыкновенно въ дурную, т. е. холодную, сырую и 
ветренную, погоду и что бурное, темное время во
обще больше предрасполатаетъ къ простуде, нежели 
время тихое и светлое.

Удивительна чувствительность человеческаго тела 
къ различными атмосферическимъ вл1яшямъ, наблю
даемая въ особенности на подагрикахъ, ревматикахъ, 
на людяхъ, перенесшнхъ ампутацш и страдающихъ 
различными невральпями. Известно, что мнопе изъ 
перечисленныхъ больныхъ, по появлешю болевыхъ 
ощущешй въ суставахъ, въ ампутированныхъ чле- 
нахъ и т. д. за долго предугадываютъ приближен1е 
ненастья. Вейеръ Митчелль точно изследовалъ этотъ



вопросъ о соотношенш между болью и погодой, под
твердила» известные въ общежитш факты и устано
вить связь между бурями и невральпями. Чтобы 
видЬть насколько связь эта велика вспомнимъ, что 
каждая буря состонтъ изъ центра бури, т. е. изъ пе- 
рем’Ьщающагося пространства наиболыпаго барометри- 
ческаго понижешя, и изъ круга дождя съ ра/дусомъ 
въ 5 0 0 — 600 миль дождевое кольцо въ свою очередь, 
окружено поясомъ невральгш, поверхность котораго 
отстоитъ отъ поверхности дождевого кольца на 
150 миль. Вотъ поэтому различныя невральгичееюя 
боли у людей, чувствительныхъ къ бурямъ могутъ, по
являться даже тогда, когда еще н'Ьтъ нигд'Ь дождя 
на разстоянш почти 150 миль.

Чувствительность къ атмосферическимъ колебатямъ 
погоды у человека, какъ вндно, весьма велика, хотя 
мы въ сущности пока не знаемъ опредЬленно играетъ 
ли въ этомъ дгЬлгЬ роль атмосферное элекричество, 
влажность или давлеше. Вообще вопросъ о зависи
мости хода жизненныхъ явл етй  отъ погоды пред- 
ставляетъ высоки! интересъ и ожидаетъ еще своего 
р'Ьшешя; для насъ пока вышеупомянутая чуткость 
организма къ nepeMtaaMb погоды очень важна потому, 
что доказываешь, что различныя атмосферыыя коле- 
башя могутъ быть естественной причиной различ
ныхъ простудныхъ забол'Ьвашй и что для этого нужна 
только наличность условШ, способствующихъ резкому 
охлажденш организма. Такими услов1ями являются: 
во 1) низкал температура воздуха, т. е. холодный 
воздухъ, во 2) движете его, т. е. в^теръ. Выяснять 
значеше холода для простуды н'Ьтъ надобности. Каж
дому, конечно, понятно, что ч'Ъмъ больше наружный

С*



холодъ, при постоянстве температуры гЬла, гЬмъ онъ 
сильнее охлаждаетъ тгЬло и тгЬмъ онъ является более 
сильнымъ раздражителемъ кожи, вызывающимъ отра- 
жепнымъ путемъ черезъ сосудодвигательную систему 
р'Ьзгая перем'Ьны въ распределены крови по телу. 
Что же касается звачешя ветра, или воздушной 
тяги, въ качестве услов1я, способствующаго охла
ждение тела, то оно конечно, объясняется следующими 
простыми соображетями: всякое движете воздуха, 
безпрерывно возобновляя холодные слои его, сколь- 
зянце по поверхности тела, усиливаетъ, конечно, его 
теплонотери, тогда какъ при покое воздуха это 
у с лов! е существуетъ лишь въ гораздо более слабой 
степени и теплопотерп за то же время бываютъ 
резко уменьшены. Поэтому всякое мало-мальски 
заметное нашей кожей движете воздуха вызываетъ 
ощущешя прохлады и холода и это наблюдается 
даже и въ томъ случае, когда на кожу направляютъ 
струю даже теплаго воздуха, какъ это наблюдается 
при дуновепш на кожу ртомъ.

Конечно, для того, чтобы движете воздуха ощу
щалось нами въ форме охлаждешя, нужно, чтобы 
это движете совершалось съ определенной скоростью 
и, какъ показали опыты, не менее какъ въ пол
метра въ секунду. Воздушныя тяги, более сильныя, 
вызынаютъ темъ более резкое охлаждеше тела, чемъ 
выше ихъ скорость. На этомъ основана опасность 
такъпазываемаго «сквозного ветра» или «сквозника». 
При немъ воздушная тяга бываетъ сильна и тело 
попадаетъ въ услов1я наисильнейшаго охлаждешя и, 
следовательно, простуды. Это въ особенности при
ложимо къ сквозннкамъ, производнмымъ въ жилыхъ



пом'Ьщешяхъ, где контрастъ между холодомъ проду
вающей струи воздуха и обыкновенной температурой 
комнаты только усиливаете впечатлительность орга
низма къ холоду; вредное дгЬйств1е комнатнаго сквоз- 
ника, напр., при открываши форточекъ или целыхъ 
оконъ усугубляется еще тг1;мъ обстоятельствомъ, что 
онъ действуете на тЬло односторонне да притомъ, 
когда й л о  недостаточно защищено отъ холода.

Односторонность охлаждешя действуете, между 
прочимъ, вредно потому, что при этомъ вызываются 
более р ези я  и притомъ несимметричныя изменешя 
въ распределено! крови, чемъ при обоюдосторон- 
немъ охлаждеши. Большая резкость изменешй мо
жетъ зависеть отъ того, что при одностороппемъ 
продуванш тотъ же холодъ гувствуется сильнее по 
контрасту съ теплотой непродуваемыхъ симметри- 
ческихъ участковъ кожи; отсюда более сильное 
ощущеше холода, а чрезъ это и более рЬзюй эффекте 
на сосудистой системе. Такимъ образомъ, болезне
творное действ1е сквозниковъ имеете свои фггаоло- 
гичестя основашя и отрицать значеше его въ ряду 
причинъ, вызывающихъ заболЬваше, представляется 
по малой мере легкомысленнымъ.

Что касается другихъ факторовъ, обнимаемыхъ 
широкимъ пош темъ о погоде, т. е. атмосфернаго 
давлешя и электричества, земного магнитизма и 
влажности или сырости, то значеше ихъ въ вызове 
простудныхъ заболевашй представляется еще до
вольно темны мъ. Наименее яснымъ изъ нихъ все 
же является атмосферпое электричество и магни- 
тизмъ; опи целвкомъ язляются вопросами будущаго. 
Съ другой стороны, нЬтъ возможности отрицать



BJiiflHia колебашй ari иосферпаго давлев1я, его рйзкихъ 
пониженШ и повышенгй на челов’Ьчеш й организмъ, 
хотя бы черезъ измйнеше въ немъ кровообращешя. 
Мы уже выше указывали на факты чувствительности 
многихъ людей къ надвигающимся грозамъ и бурямъ 
и едва ли въ этихъ вл^яшяхъ не бываютъ замешаны 
сопровождающая ихъ колебашя атмосфернаго да
влешя. Все говоритъ въ пользу этого, если вспо
мнить въ особенности опытныя работы Поля Бера 
(Paul Bert) и др. надъ вл1яшемъ колебашй атмо
сфернаго давлешя на организмъ. Вл1яя изм^няющимъ 
образомъ на кровообращеше и распредгЬлоше крови 
но гЬлу, колебашя атмосфернаго давлешя, съ своей 
стороны, могутъ еще усиливать вредное вл1яше дру- 
гихъ простудныхъ условШ, кагь-то, холода и воз- 
душныхъ течешй. Что же касается сырости, влаж
ности воздуха, то само собою разумеется, что про- 
стужаемость при этомъ только усиливается по той 
причин'!, что влага, пропитывая покровы человека, 
его б'Ьлье и платье, усиливаетъ его теплопотери и 
способствуешь, следовательно, охлажденш. Н’Ьтъ ни
чего удивительнаго после всего сказаннаго, что 
простудныя заболЬвашя представляютъ печальное 
преимущество холоднаго сырого климата сЬверныхъ 
странъ.

Но простужаться можетъ челов'Ькъ не только на 
открытомъ воздух'Ь, а и въ четырехъ стенахъ своей 
квартиры, своего жилища и это не только при про- 
ветривашяхъ во время сквозняка и т. д., но и безъ 
этого при особенно выраженной сырости квартиръ — 
ея стЬнъ, половъ и т. д. или при наличности какихъ



нибудь щелей, чрезъ которыя могъ бы свободно 
врываться св^лий воздухъ.

Д4ло въ томъ, что сырые дома неизбежно и хо
лодны, такъ какъ сырыя, ьлажцыя стены лучше 
проводятъ теплоту нашихъ комнатъ наружу и спо- 
собствуютъ охлаждешю; такая же непроизводительная 
трата комнатнаго тепла идетъ на исиареше влаги 
и, следовательно, оба эти услов1я влекутъ неминуемо 
охлаждеше помегцешй, въ особенности его стенъ; 
отъ подобныхъ стенъ, уже на разстоянш чувствуется 
не только холодъ, но даже холодная тяга воздуха 
и не удивительно, что при этихъ услов]яхъ жильцы 
подобныхъ домовъ наживаютъ черезъ некоторое время 
ревматизмы, плевриты, катарры, флюсы, различныя 
невральгш и т. д. Сырыя помещешя могутъ спо
собствовать простуднымъ заболеватямъ не только 
своимъ холодомъ, но и темъ, что они вообще дЬй- 
ствуютъ разслабляющимъ образомъ на здоровье че
ловека вследсийе затруднешя такъ называемой 
стеночной вентилящи, развшчя плесени изагрязнеш я 
воздуха продуктами разложешя различныхъ органи- 
ческихъ составныхъ частей пыли, столь легко обра
зующимися въ воздухе. Спертый, загрязненный та- 
кимъ образомъ воздухъ сырыхъ жилищъ только 
разшатываетъ здоровье человека, уменыпаетъ жиз
нестойкость его тканевыхъ элементовъ и темъ делаетъ 
организмъ еще более воспршмчивымъ къ простуде. 
Вотъ почему необходимъ строгий санитарный над- 
зоръ за темъ, чтобы заново выстроенные дома но 
заселялись ранее определеннаго закономъ устано- 
вленнаго срока, въ течеше котораго стены могли 
бы подвергнуться паивозможно полному высыханш.



Въ числе внЪшнихъ условШ, ограждающихъ че
ловека отъ простуды, выдающееся место запимаетъ 
одежда; мы видели, что человекъ прибегаешь къ ней 
сознательно съ целью умевыпешя тешгопотерь; по
этому она ведетъ къ согреванш тела и это заме
чается даже подъ самымъ легкимъ вуалемъ, не го
воря уже о всякихъ другихъ более основательныхъ 
покровахъ. Но спрашивается, всякое ли платье оди
наково ограждаетъ отъ простуды?

Въ этомъ отношенш можно указать следующее:
Чемъ легче ткань, входящая въ составъ белья 

и платья, проводитъ теплоту и чемъ тоньше слой 
атихъ покрововъ, темъ легче бываетъ охлаждеше, и 
наоборотъ, толстый слой ткани худо проводящей 
теплоту, наиболее греетъ тело. Понятно, что падле- 
жащимъ сочеташемъ качествъ одежды съ ея тол
щиной тело избавляется отъ вредныхъ быстрыхъ 
переменъ окружающей температуры и всей сосудо
двигательной нервной системе, а также и потовымъ 
железамъ дается сравнительный покой. Известно, 
что платье не должно прилипать вплотную къ телу 
и что между темъ и другимъ долженъ оставаться 
слой воздуха, имеющш приблизительно постоянную 
теплоту въ 24 — 30° Д. Этотъ подпокровный воз- 
духъ, обволакиваюпцй наше тело, долженъ все время 
вентилироваться путемъ обмена черезъ проницаемыя 
поры платья съ окружающимъ воздухомъ и легкость 
этого обмена зависитъ отъ величины отверсйй въ 
ткани одежды, отъ разности температуръ внутри и 
снаружи и скорости движ етя окружающаго воздуха. 
При нормальной одежде этотъ  обменъ не долженъ 
ощущаться въ виде движущагося воздушнаго тока,



въ противномъ случай тЬло подвергалось бы охла
ждение и, следовательно, простуде.

Следовательно, ткани одежды должны быть про
ницаемы для воздуха, но только въ определенной 
степени. Ткани непроницаемыя, въ роде резины, сы
ромятной кожи, непригодны для этого темъ более, 
что оне будучи легкими проводниками тепла, ведутъ 
къ охлажденш тела.

Наиболее подходящимъ матер1аломъ, защищаю- 
щимъ тело отъ охлаждешя и простуды являются 
поэтому шерстяныя ткани, фланель; эта последняя, 
напр, не смотря на то, что содержитъ въ 100 разъ 
более воздуха чемъ сыромятная кожа, гораздо хуже 
последней проводитъ тепло и поэтому греетъ значи
тельно лучше кожи. Шерстяныя ткани лучше въ 
этомъ отношенш и льняныхъ, полотняныхъ и шел- 
ковыхъ тканей; эти последшя суть лучине провод
ники тепла и следовательно меньше гарантируютъ 
отъ охлаждешя. Къ тому же полотняныя и шелко- 
выя ткани легче пропитываются потомъ и скорее сох- 
нутъ нежели шерстяныя; а такъ какъ мокрыя ткани 
легче проводятъ теплоту, да охлаждаются еще вслед- 
CTBie быстраго испарешя изъ нихъ влаги, то по
лотняныя и шелковыя ткани более располагаютъ 
человека къ простуде нежели шерстяныя.

Шерсть и шерстяныя ткани представляюсь поэтому 
матер1алъ par excellence противопростудный, кото- 
рымъ можно бороться весьма успешно съ простудой и 
последств1ями ея. Все дело въ уменьи одеваться 
гипенично, сообразно съ различными внешними усло- 
в1ями. Мы не вправе вдаваться здесь въ излишнш 
детали по этому вопросу, но напомнимъ, что ноше-



nie шерстяныхъ чулковъ, шерстяныхъ фуфаекъ и 
подштанпиковъ людьми, сильно склонными къ про
студ^, да,етъ весьма нередко блестяпце результаты.

Вообще пш ена одЬвашя требуетъ, чтобы чело
векъ применялся къ колебашямъ внешней темпера
туры, чтобы не разгорячалъ своего тела излишнимъ 
окутывашемъ, съ одной стороны, и не охлаждалъ бы 
его недостаточной защитой отъ холода— съ другой; 
и то и другое вредно и располагаете къ простуде. 
Высшее искусство въ этомъ отношеши сводится къ 
тому, чтобы различной комбинащей одежды при 
колеблющихся внешнихъ услов!яхъ тепла и холода 
поддерживать въ обволакивающемъ тело слое воз
духа постоянную температуру въ 2 4 — 30° Ц. А 
достижение этого всех о более помогаютъ шерстя- 
ныя ткани, обладающая нужными для этого физи
ческими свойствами.

Мы уже упоминали выше (стр. 9— 21 —46), что 
сонъ является временемъ, крайне благопр1ятнымъ 
для простуды; для ограждешя себя отъ охлаждешя че
ловекъ во время сна прибегаете къ постели, которая 
въ сущности представляете его спальную ночную 
одежду; добрая треть жизни человека протекаетъ въ 
этой одежде и потому значеше ея для жизни и здоровья 
должно быть понятно каждому. Постель столь же, 
если не более необходима, какъ одежда, такъ какъ 
во время сна человекъ несравненно безсильнее въ 
борьбе съ холодомъ и простудой вследств1е ослаб- 
леннаго теплообразовашя и расширеннаго состояшя 
кожныхъ сосудовъ, способствующая охлаждешю 
крови; поэтому отсутстше постели справедливо счи
тается за верный нризнакъ горькой нужды.



Такъ какъ во время сна т"Ьло производить менгЬе 
тепла, то для сохранетя нормальной температуры 
оно должно быть поставлено въ услов1я наименьшей 
потери его. Лежачее положеше т4ла на тюфяке, на- 
битомъ худыми проводниками тепла, какъ-то: копскШ 
волосъ, шерсть, перья и т. под. и теплое одеяло, 
покрывающее спящаго человека вполне отвечаюсь 
этому требованпо: тело при этихъ у ш ш я х ъ  не 
можетъ охлаждаться восходящимъ токомъ воздуха, 
какъ это наблюдается при вертикальномъ положен in 
его. Равномерная теплота постели удерживаетъ ко
жное кровообращеше па постоянной высоте и даетъ 
покой внутреннимъ органамъ тела. Гипеничесмя 
требоватя, предъявляемая постели, аналогичны темъ, 
кашя были указаны относительно одежды и имеютъ 
въ виду обезпечете кожной испарины и общей 
равномерной температуры тела; уклонешя въ этомъ 
деле могутъ вести къ простуднымъ заболеватямъ. 
Само собою понятно, что кровать не должна стоять 
пи возле оконъ, ни возле холодныхъ стенъ комнаты, 
во избежаше существующей тутъ тяги холодныхъ 
воздушныхъ струй.

Наконецъ, насколько важна постель, можетъ су
дить каждый, кому приходилось несколько ночей 
подрядъ обходиться безъ нея: усталость, недомога- 
Hie, истощел1е и  даже нервныя разстройства явля
ются естественнымъ последств1емъ этого. Итакъ, 
отсутств1е постели или дурная постель можетъ или 
прямо способствовать простуднымъ заболевашямъ, 
или косвенно — разстраивая организмъ, ослабляя его 
жизнестойкость и делая его тймъ самымъ. более 
воспршмчивымъ къ простуде.



Само собою понятно, что, кроме вигЬпшихъ пере- 
численныхъ нами условш, окружающихъ организмъ 
на воспршмчивость его къ простуде, должны вл1ять 
и различныя физюлогичесгая и патологичесюя со
стояния его и въ общемъ можно безошибочно ска
зать, что все внутреншя условия, благопрхятствую- 
хщя охлаждешю тела, повышавшая впечатлитель
ность его къ холоду и уменынаюнщ его жизнестой
кость, должны сильно предрасполагать къ простуде.

Что касается условш, благопр1ятствующихъ охла
ждение тела, то на первомъ месте стоитъ возрастъ 
и величина тела. Новорожденный и дети въ первые 
месяцы жизни, по причинамъ, указанным! выше 
(стр, 3 8 — 40), особенно склонны къ охлаждешю, 
потому должны быть тщательно оберегаемы отъ про
студы; къ этой же категорш наиболее оберегае- 
мыхъ должны быть отнесены при равныхъ осталь- 
пыхъ услов!яхъ и маленыае по объему люди, такъ 
какъ и они въ силу обладашя большей поверх
ностью сравнительно съ массой своего тела (стр. 38) 
склонны къ болынимъ теплопотерямъ и, следова
тельно, къ большему охлаждешю. Женщины какъ по 
этой причине, такъ и по тонине кожи могли бы 
быть отнесены къ числу лицъ, нуждающихся въ 
болыпемъ обереганщ отъ холода, если бы не слой 
более развитаго, чемъ у мужчинъ подкожнаго жира, 
сильно защищающей ихъ отъ охлаждешя.

Состояше нервной сосудодвигательной системы у 
различныхъ лицъ можетъ иметь огромное значеше 
въ вызове простудныхъ заболеванш; при высокой 
чувствительности сосудистой системы, она отъ хо
лода сильно сокращается на периферш, кровь устре



мляется въ бол'Ье внутренняя части т гЬ л а , и въ та- 
комъ состоянш сосуды остаются долгое время и 
даже ио прекращеши Д'1;йств1я холода; это замед- 
ляетъ наступаете реакцш, т. е. последующего за 
действ1емъ холода усиленнаго прилива крови къ 
коже и предрасполагаетъ къ различнымъ вышеопи- 
саннымъ забол'Ьвашямъ; и наоборотъ, есть субъекты 
у которыхъ cacarie кожныхъ сосудовъ всл'Ьдъ за 
дййств1емъ холода быстро уступаетъ место ихъ рас
ширению, кожа резко краснЬетъ и освобождаетъ 
отъ первоначальная) прилива крови более глубогие 
внутренше органы тела. Такимъ людямъ простуда 
бываетъ, конечно, гораздо менЬе опасна, такъ какъ 
у нихъ вызванныя холодомъ измЗшешя кровообра 
хцетя быстро выравниваются.

Впрочемъ, эта вредная высокая чувствительность 
сосудистой системы къ холоду не всегда бываетъ 
врожденной, а бываетъ нередко и прюбрйтенной 
вслЬдсийе изнеживающихъ ггЬло вл1яшй, лец'Ьлесо- 
образныхъ окутыванш и черезчуръ нагр'Ьтых'ь по
мещений: въ этихъ случаяхъ сосудистая система 
отвыкаетъ отъ холода, делается все более и бол’Ье 
чувствительной къ нему и повышаешь простужае- 
мость человека. Впрочемъ, при этомъ надо иметь 
въ виду еще и всю систему потовыхъ железъ, ра- 
ботающихъ, какъ извйстно, усиленно въ тепле и 
почти прекращающихъ свою деятельность на холоду; 
чймъ рйзче переходъ отъ тепла къ холоду, темъ 
сильнее бываетъ задержка кожной перспирацщ (испа
рины) и вызываемыя этимъ болезненныя последств1я.

После всего сказанная) понятно, что разгорячен
ное состояше тйла, чемъ бы оно ни было вызвано.



вн'Ьшнимъ ли его согргЬвашемъ, усиленными ли мы
шечными движешями (б'Ьгомъ, танцами, механиче
ской работой и т. д.) или баней, усиливая конт
раста между теплотой кожи и наружнымъ холодомъ, 
повышаетъ воспршмчивость т'Ьла къ холоду и легче 
ведетъ къ простудЬ. Существуетъ даже такое м нете , 
что B^iflCTBie расширеннаго состояшя кожныхъ 
сосудовъ у разгоряченныхъ людей кровь, протека
ющая черезъ нихъ при действш холода быстрее и 
въ большихъ массахъ, охлаждается и понижаетъ 
температуру всего тгЬла, что ведетъ къ различнымъ 
бол'Ьзненнымъ разстройствамъ (Розенталь).

Наконецъ, имеются еще и друпя обнця суще
ственный, присунця самому организму услов1я, крайне 
предрасполагающее къ простуднымъ бол'Ьзнямъ, я 
разумею тутъ усталость, истощеше, вызываемое или 
голодашемъ, или недостаточнымъ питашемъ или чрез- 
мгЬрнымъ непосилышмъ физическимъ и умсхвеннымъ 
трудомъ. Известно, что при этомъ жизнестойкость, 
жизнеупорство кл'Ьточныхъ элементовъ т'Ьла сильно 
падаетъ, весь организмъ слаб'Ьетъ и онъ делается 
крайне уязвимымъ со стороны разнообразн'Ьйшихъ 
бол'Ьзнетворныхъ причинъ. Для нрим^ра упомяну, 
напр., что животныя, при нормальныхъ услов1яхъ 
вовсе невоспршмчивыя къ бугорчатк^ какъ напр, 
собаки, при истощети ихъ голодашемъ или чрезмер
ной работой, вполн'Ь поддаются этому заболевашю, 
и такихъ примгЬровъ можно было бы привести ц е
лый рядъ; очевидно, что усталыя и истощенныя люди 
менее могутъ противостоять простуде и ея вреднымъ 
последатаямъ, чемъ люди здоровыя и это вполне 
доказывается опытомъ будничной жизни. Обстоятель



ство это не сл'Ьдуетъ упускать изъ виду каждому; 
при замечаемой усталости, истощенш силъ, отчего 
бы они не зависели, следуетъ более оберегать себя 
отъ простуды. Объяснеше всему этому какъ нельзя 
более просто: какъ явлешя теплообразовашя въ исто- 
щенномъ организме, такъ и противодМств1е его 
тканевыхъ элементовъ болезнетворному действш хо
лода и измененпымъ у слоги ямъ кровообращешя 
представляются резко ослабленными — исходъ изъ 
этого, конечно, одинъ — большая вероятность вся- 
каго рода забол!вашй.

Съ этимъ вполне согласуется и тотъ общеизвест
ный фактъ, что люди со свежими силами при 
ут реннихъ  прогулкахъ простужаются, при равныхъ 
остальныхъ услов]яхъ, гораздо реже, нежели подъ 
конецъ дня, когда они уже успели поустать.

Обычай англичанъ завтракать съ утра имйетъ 
въ этомъ отношенш смыслъ въ виду укрепляющаго 
действ1я его на организмъ после ночнаго воздер- 
жашя отъ пищи; а это укреплеше силъ не может), 
не уменьшить шансы простуды.



Какъ бороться съ простудой?

Было бы, конечно, крайне важно знать, какъ можно 
избегнуть простуды, и если таковая уже имела мгЬ- 
сто, то какъ предотвратить ея болгЬзненныя послед- 
стшя. Важность этого уже вытекаетъ прямо изъ того, 
что простуда является однимъ изъ наиболее частыхъ 
поводовъ къ самымъ разнообразнымъ забол'Ьватямъ. 
Такъ, причины всЬхъ заболйватй первоначально 
здороваго человека могутъ быть подведены подъ сле
дующая четыре категорш: 1) д1этитечесш 1 погрешно
сти, включая въ нихъ и отравлешя; 2) простуда; 
3) йпазматичеайя и бактер1альныя инфекцш или 
заразы; 4) переутомлешя и истощешя, какъ физи
ческая, такъ и умственныя. Въ приведенномъ здесь 
списке причинъ болезней на долю простуды выпа- 
даетъ широкая часть, въ виду того, что она, какъ 
мы видели, крайне предрасполагаешь къ заболеванш 
отъ другихъ причинъ, т. е. облегчаетъ болезнетворное 
действ1е этихъ последнихъ; такъ, при простуде легче 
наступаютъ болезни, обязанныя д1этетическимъ по- 
грешностямъ, легче пристаютъ различныя инфекцш, 
тяжелее бываютъ последств1я переутомлешя и исто-



щешя организма Благодаря такому широкому вл1яшю 
простуды и на остальныя формы заболЬватй, она 
занимаете первое место въ ряду факторовъ, раз- 
страивающихъ здоровье человека и неудивительно, 
что добрая половина всехъ болезней человека, если 
не больше, приписывается въ общежитш простуде.

Тайъ, къ простуднымъ заболевашяме, какъ из
вестно, относятъ насморкъ, бронхитъ, воспалеше 
легкихъ, чахотку, лсабу, астму, крупъ, плевритъ, 
зубную боль, ревматизме, головную боль, t i c  dou
loureux, катарръ кишекъ, поносы, нефриты, пара
личи, спинную сухотку, рожу, сахарное мочеизпу- 
p eH ie , мочекров1е, воспалеше сЬдалищнаго нерва, 
воспалеше соединительной оболочки глазъ и раз- 
личныя лихорадки, тифы и т. д. Списокъ этотъ, ко
нечно, настолько впушителенъ, что д^лаетъ для 
каждаго необходимымъ знать, возможно ли избежать 
простуды, и если да, то какимъ путемъ?

Изъ вышеизложенныхъ въ предыдущей главе усло- 
шй, располагающихъ къ простуде, вытекаютъ уже 
прямо указашя на меры ея предупреждешя. Оне, 
конечно, делятся на меры внепхшя, касаюпцяся всей 
обстановки, въ которой живетъ человекъ, и на меры 
внутренняя, ОТЯОСЯЩ1ЯСЯ къ состоя Hi ю самаго орга
низма человека, причемъ въ каждой изъ этихъ руб- 
рикъ следуетъ отличать еще меры обпця и меры 
частныя.

Къ числу внешнихъ общихъ меръ относится все 
то, что имеетъ отношете къ климату и почве той 
местности, въ которой живетъ данное населете. Мы 
уже видели выше, какъ атмосферическая и почвен- 
ныя услов1я могутъ вл1ять на возникновете про-
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студныхъ заболЬванШ; изъ сказаннаго раньше было 
очевидно пагубное вляш е въ этомъ отношенш хо
лода, сырости, сильныхъ вйтровъ и т. д. Очевидно, 
что Bci м'Ьры, направленныя къ уменьшешю сыро
сти почвы, какъ-то: канализация местности, обра
ботка ея, разводка на ней влагу вытягиваю - 
щихъ деревьевъ, въ роде eucalyptus globulus, а 
также и меры, направленныя къ защите местности 
отъ сильныхъ ветровъ путемъ разводки на опреде
ленных!) мйстахъ лгЬсовъ, могли бы способствовать 
уменьшешю простудныхъ заболЬванш. Не смотря, 
однако, на возможныя въ этомъ отношенш улуч- 
шешя, всегда найдутся люди, которымъ даже эти 
смягченныя услов1я существовашя будутъ предста
вляться тяжелыми въ виду частой повторяемости у 
нихъ простудныхъ заболЪвашй; другими словами, 
среди данной группы населешя всегда найдутся 
лица, не переносянця даннаго климата и всегда 
страдаюпця въ немъ какими нибудь катаррами, рев- 
матизмами и т. д. Въ этомъ случай, если всевоз
можная предохранительныя лечебныя меры не при- 
водятъ ни къ чему и субъектъ не можетъ никакт. 
акклиматизироваться, остается только одинъ выходъ—  
это переменить климатъ на другой болЬе теплый, 
южный и более ровный. Какъ ни грустно, но это 
нередко единственный способъ избавлешя человека 
отъ томящихъ и истощающихъ его по своей ча
стоте простудныхъ заболевашй.

Конечно, южныя страны, въ особенности мест
ности чрибрежныя, приморсюя, отличаюнцяся ров- 
нымъ мягкимъ климатомъ, пригодны для людей съ 
высокой простужаемостью: местности эти отличаются



большей равномерностью температуры, температур- 
ныя различ1я между зимою и л'Ьтомъ, а также ме
жду днемъ и ночью бываютъ здесь меньше, чемъ 
внутри континента. Давлеше атмосферы тутъ сра
внительно высокое, колебашя его более правильны 
и, наконецъ, напряженность света значительна —  
вс'Ь эти услов!я уменьшаютъ шансы простуды. Мнопя 
прибрежныя м’Ьстности Чернаго моря, т. е. Кавказа 
и Крыма,. Средиземныя берега Грецш, Италш, И спа
ши, а также и берега Адр1атическаго моря осо
бенно славятся въ этомъ отношеши и могутъ быть 
безъ всякаго сомнешя рекомендованы для житель
ства легко и постоянно простужающимся людямъ.

Особенно легко студятся южане — сразу npies- 
жаюнце на сЬверъ; весьма нередко они не выно- 
сятъ севернаго климата и бываютъ вынуждены, не 
смотря на все предупредительныя и лечебныя меры, 
разстаться съ северомъ и обратиться вспять. Мно- 
rie же съ более стойкимъ здоровьемъ после целаго 
ряда перенесенныхъ простудныхъ болезней начи- 
наютъ постепенно акклиматизироваться на севере 
и не испытываютъ уже на себе лагубныхъ послед- 
ствШ его климата; они могутъ даже сравняться въ 
этомъ отношенш съ туземцами севера. Удивительно, 
однако, то, что челов4къ севера, прожившш несколько 
месяцевъ на юге, отвыкаетъ несколько отъ обычнаго 
ему холода, делается воспршмчивымъ къ последнему и 
по возвращеши къ себе на северъ усиленно под
вергается простудпымъ заболевашямъ, такъ что ор
ганизмъ можетъ утрачивать выгодпыя свойства, lipio- 
брЬтенныя имъ путемъ длительной акклиматизацш, 
разъ онъ подвергается противоположным!, климати-



ческимъ условгямъ. Фактъ этотъ былъ строго про- 
вЪренъ въ Петербурге на воспитанникахъ различ- 
ныхъ учебныхъ заведешй; тЬ изъ нихъ (воспитан- 
никовъ), которые уезжали проводить каникулы на 
югъ, по возвращенш осенью въ Петербурга более 
легко и часто простужались, нежели т4 изъ ихъ 
товарищей, которые оставались лйтомъ въ Петер- 
бург-Ь или въ окрестностяхъ его. Обстоятельство это, 
а равно и все, что было тутъ сказано о климате 
должно быть, конечно, принято въ разсчетъ, когда 
речь заходитъ о мерахъ предупреждешя простуд
ныхъ забол'Ьвашй.

Почва является другимъ великимъ факторомъ, 
определяющимъ вообще болезненность ея обитателей 
и въ частности степень ихъ простудныхъ заболгЬ- 
вашй и это, конечно, должно быть сразу понятно 
каждому. Сырыя, болотистая местности, съ грун- 
томъ, мало пропускающим!, воду, являются источ
никами сырости не только воздуха, но и жилыхъ 
домовъ, а вл!яше сырыхъ домовъ въ деле простуд- 
ности ихъ обитателей уже было выяснено въ пре
дыдущей главе.

Кроме того, при сырости почвы есть гораздо бо
лее шансовъ простужаться съ ногъ, промачивая 
ихъ, и непосредственное сидеше, лежаше и даже 
спанье на сырой влажной почве можетъ быть не
редкой причиной самыхъ серьезныхъ ревматиче- 
скихъ поражешй и центральныхъ нервныхъ стра- 
дашй въ роде спинной сухотки, параличей и т. д. 
Нельзя не признать поэтому, что заботы по осу- 
шешю почвы по всемъ правиламъ науки являются 
весьма важными въ ряду всехъ остальныхъ общихъ



нредупредительныхъ м'Ьръ противъ нростудныхъ за- 
болевашй. Понятно, съ другой стороны, и то, что 
песчаныя сухз’я местности всегда бываютъ бол'Ье 
здоровыми и имъ всегда слЬдуетъ отдавать предпо
чтете , такъ какъ он'Ь въ гораздо меньшей степени 
порождаютъ всевозможпыя простуды.

Къ числу частныхъ вн’Ьшнихъ м^ръ противу про
студы относятся заботы о санитарномъ состоянш 
домовъ, съ одной стороны, и целесообразной одежд'!;, 
съ другой. О домахъ речь была выше; мы видели, 
что они при ненадлежащей постройке и дурномъ 
санитарномъ состояши, могутъ быть разсадниками 
простудныхъ заболевашй. Кроме общихъ требовашй 
домовой гипены, следовало бы обратить внимаше 
на услов1я подвальной жизни, где, кроме обычной 
господствующей сырости и темноты, бываютъ во 
многихъ местахъ перюдически повторяюицяся на 
воднешя, столь известныя нашей столице. Не пора 
ли подумать въ самомъ деле, объ окончательномъ 
уничтоженш подваловъ, немыслимыхъ съ точки 
зреш я общественнаго здоровья, распложающихъ 
массы несчастныхъ и увечныхъ; наконецъ, какой 
ущербъ наносятъ эти подвалы экономической жизни 
народа, его производительности, отнимая у рабо- 
чаго люда массу рабочихъ дней въ году на непро
изводительное нребываше въ больницахъ для лечешя 
безпрерывно прюбретаемыхъ въ нодвалахъ различ- 
нейшихъ простудныхъ и инфекщонныхъ заболевашй. 
Если только вспомнить обо всемъ этомъ, то, ко
нечно, каждому станетъ ясно, что уже давно пора 
покончить съ подвалами и приступить къ постройке 
рабочихъ домовъ, какъ это уже делается давно за



границей; въ ожиданш же ихъ появлешя сл^дуетъ 
во всякомъ случай дать предпочтете мансарде надъ 
подваломъ. Вопросъ о постройке такихъ домовъ у 
насъ уже поднята и намъ остается только желать 
скорейшаго осуществлетя.

Изъ предыдущей главы мы уже познакомились 
съ теми видами одежды, которые наиболее распо
лагаюсь къ простуднымъ заболеватямъ. Целесо
образная одежда должна отличаться какъ разъ про
тивоположными свойствами; а именно, она должна 
въ качестве целесообразной защиты тела отъ из- 
лишнихъ потерь имъ тепла или ващиты отъ паля- 
щихъ лучей солнца, отличаться определенной, со
образно съ внешними услов!ями, теплопроводи- 
мостью; лучеиспускаемостью, гигроскопичностью и 
проницаемостью для воздуха. Что касается общей 
стороны этого обширнаго вопроса, то мы уже ви
дели, что въ деле защиты человека отъ простуды 
предпочтете должно быть отдано шерстянымъ ма- 
тер1ямъ, шерстянымъ изд!шямъ всякаго рода, идетъ 
ли речь о белье вообще —  рубашкахъ, носкахъ и 
т. д., или о платье.

Причины тому, должны быть уже ясны читателю 
изъ вышесказаннаго (стр. 84 и сл.). Что касается 
формы одежды и различныхъ деталей туалета, то 
здесь, конечно, не место останавливаться на нихъ, 
такъ велико разнообраз!е вкусовъ и модныхъ тре- 
бовашй. Въ общемъ можно желать только одного, 
чтобы одежда по своему покрою не стесняла сво
боду движешй человека, возможность правиль- 
наго функцюнироватя разнообразпыхъ органовъ тела 
и чтобы она пе облегала вплотную его, а оста



вляла бы известный воздушный слой, окружаюнцй 
гЬло; этимъ достигается большая равномерность 
окружающей тело температуры и, следовательно, 
меньшая простужаемость его.

Въ случаяхъ же, когда одежда должна служить за
щитой отъ внЬшняго жара, отъ опасности усилен
ная) согревашя снаружи, всемъ известно, что цветъ 
одежды играетъ важную роль: такъ, черное платье, 
усиленно поглощающее солнечные лучи, бываетъ ле- 
томъ невыносимо жарко, тогда какъ бгьлое, а также 
и цвета крэмъ  плат.ье, сильно отражая солнечный 
светъ держитъ тело въ пр]ятной прохладе; и это 
безразлично, будетъ ли платье изъ шерсти, полотна 
и т. д.

Обстоятельство это очень важно въ виду того, 
что даетъ возможность пользоваться и въ жаркое 
время года белыми шерстяными матер1ями, защи
щающими какъ отъ простуды, такъ и отъ усилен- 
наго разогревашя тела. Вообще платье, не защи
щающее тела отъ усиленнаго разогревашя, отъ его 
разгорячетя, откуда бы ни шло это последнее — 
снутри или снаружи весьма невыгодно, такъ какъ 
оно въ высшей степени располагаетъ организмъ къ 
простуде.

Что касается частностей въ вопросе объ одежде, 
какъ о предохранительномъ средстве противъ про
студы, то мы остановимся лишь на некоторыхъ изъ 
нихъ, имеющихъ практическое значеше Известно, 
какой различной одеждой довольствуются люди при 
однихъ и тйхъ же внешнихъ услов!яхъ. Зимой, въ 
морозы молено видеть, съ одной стороны, людей, хо- 
дящихъ почти такъ же легко, какъ и летомъ, ве



легкомъ пальто, безъ галошъ, безъ кашнэ, въ лег
кой шляпе, а съ другой— окутанныхъ въ теплыя 
мгЬховыя шубы, въ глубокихъ м4ховыхъ галошахъ, 
въ меховой шапке, съ носомъ и ртомъ прикрыты- 
тыми толстымъ кашнэ— и ватой въ ушахъ.

У последнихъ дело можетъ не ограничиваться 
этимъ, такъ какъ кроме платья они защищаютъ свое 
тело еще шерстяной фуфайкой, шерстяными ниж
ними и толстыми шерстяными чулками. Между этими 
двумя крайними типами встречается масса переход- 
ныхъ формъ, пользующихся въ различной степени 
теплыми покровами. Отчего, спрашивается, зависитъ 
такая поразительная разница вь отношеши людей 
къ холоду и простуде? Отъ прирожденныхъ ли или 
прюбрЬтенпыхъ свойствъ ихъ организащи? Изъ всего 
что известно въ физюлогш, трудно предположить, 
чтобы эти отли'пя въ самозащите людей отъ холода 
зависели отъ разности ихъ прирожденной органи
защи: у огромнаго большинства людей и сосуди
стый нервный аппаратъ и теплорегулируюпце нерв
ные механизмы, пускаемые въ ходъ въ борьбе съ 
холодомъ съ самаго начала жизни не представляютъ 
резкихъ уклонешй въ работе, по крайней мере, 
нетъ никакихъ данныхъ для подобнаго рода допу- 
щешя у здоровыхъ людей; и въ особыхъ мерахъ 
предохранешя отъ охлаждешя нуждаются съ самаго 
начала лишь младенцы недоношенные, родивппеся 
раньше срока за мЬсяцъ и два; но у нихъ это за
виситъ отъ недоразвипя центральной нервной си
стемы вообще и въ частности нервнаго сосудистаго 
аппарата и топлорегулирующихъ центровъ: вотъ ихъ 
приходится усиленно кутать, держать въ теплыхъ



камерахъ, какъ тропичесшя растетя  въ оранже- 
реяхъ, изъ боязни ихъ охлаждешя и смерти.

Съ нормальными здоровыми младенцами ничего 
подобнаго не замечается, они вс'Ь почти растутъ 
сперва при одномъ и томъ же приблизительно ко- 
лыбельномъ режиме, а затемъ. въ последующемъ 
детстве, отрочествЬ. не замечается такихъ рйзкихъ 
разлшйй въ одежде, въ кутанш тела, кагал выдви
гаются позже по мере течешя летъ. Очевидно, что 
люди, съ ходомъ жизни, подвергаются различнымъ 
заболевашямъ и, смотря по своему темпераменту, 
по более и более сильно выражающимся слабымъ 
сторонамъ своей организащи, т. е. по locus mino- 
rls  resistentiae, какъ говорятъ медики, начинаютъ 
кутать различныя части тела изъ опасетя простуды, 
одни изнеживаютъ такимъ образомъ ноги, друпе—  
шею, третьи голову, четвертые все тело и въ ре
зультате такъ привыкаютъ къ этому, что уже и въ 
здоровомъ состояши не могутъ обходиться безъ этого, 
такъ какъ изнеженныя части тела, не защищенныя 
привычными покровами, въ высокой степени склонны 
къ простуде. Можно безъ ошибки даже сказать, 
что большая часть такъ называемыхъ locus minoris 
resistentiae у здоровыхъ людей прюбрйтена ими не- 
осторожнымъ и неразумнымъ куташемъ въ течете 
ряда леи, той или другой части тела, вcлeдcтвie 
чего эти последтя сделались особенно чувствитель
ными къ простуде.

Въ пользу этого, по крайней мере, говорятъ сле- 
дуюнця соображешя: путемъ постепеннаго отвыкашя 
отъ куташя своего тела, т. е. привыкашя къ х о 
лоду можно устранить массу простудныхъ заболе-



вашй, а также-и различныя бол'Ьзненныя наклон
ности организма, зависЬвппя отъ такъ называемыхъ 
слабыхъ сторонъ организащи человека; объ этомъ 
будетъ сказано ниже, когда р4чь пойдетъ о «зака- 
ливаши» организма; съ другой стороны известно, 
что люди наименее всего кутающееся, наименее из- 
н'Ьживаюнце свое тЪло тепломъ, какъ-то: крестьяне 
и рабочШ классъ гораздо менгЬе склоннны къ про- 
студ^: очевидно, что пользоваться одеждой въ за
щиту отъ холода следуете осторожно; злоупотре- 
блеше ею, въ смысла гр^ющаго тЪло покрова, мо
жетъ служить источникомъ высокой йростужаемости 
человека и многочисленныхъ и разнообразныхъ за- 
бол'Ьвашй.

И такъ, выгоднее всего, во изб^ж ате проетуды, 
наивозможно менгЬе кутать себя; быть расточитель- 
нымъ на теплую одежду и б^лье никакъ сл'Ьдуетъ, 
а надо пр1учить себя пользоваться лишь т'Ьмъ ми- 
нимумомъ одежды, который только что хватаетъ для 
отстаиватя т4ломъ своей нормальной температуры 
при дачныхъ внЪшнихъ услсшяхъ и для устранетя 
всякихъ ненормальныхъ явленШ зноба и дрожашя. 
При этомъ только челов’Ькъ доводитъ до ничтожной 
величины степень своей простужаемости.

И такъ, избегайте кутать своихъ дЬтей и кутаться 
сами, насколько это возможно; не прибегайте къ 
кашнэ, къ затыканш ушей ватой, къ н ош ен т мЪ- 
ховыхъ и резиновыхъ галошъ, когда къ тому не 
существуете настоятельнейшей необходимости; въ 
случа’Ь же существовагая подобныхъ дурныхъ при- 
вычекъ, отвыкайте отъ нихъ постепенно, уменьшайте 
мало по малу закутывашя, прибегая къ нимъ все



рЬже и рЬже до полнаго искоренешя этой привычки. 
Возможно, что эти усшйя не увенчаются успйхомъ 
и что человЗжъ будетъ вынужденъ, не смотря на 
вей старашя, оставаться при старой привычке ку
таться во избежаше известныхъ ему простудъ. Въ 
такомъ случае остается еще прибегнуть къ систе • 
матическому закаливашю тела къ холоду, и если 
не удастся и это, то оставаться при старой при
вычке кутаться въ наивозможно ослабленной  сте
пени. Это все же уменьшись шансы простуды.

Нередко людямъ легко простужающимся, страдаю- 
щимъ ревматизмами, катаррами, бронхитами советуюсь 
носить подъ рубашкою шерстяныя фуфайки; обычай 
этотъ очень распространенъ заграницей среди даже 
здоровыхъ людей. Мнопе возстаютъ противъ этого, 
говоря что это безъ нужды изнеживаешь организмъ, 
дЬлаетъ его более впечатлительнымъ къ холоду и 
т. д. Нельзя не согласиться съ темъ, что если къ 
фуфайкамъ прибегаетъ совершенно здоровый чело
ве к у  вовсе не склонный къ простуде, а просто 
изъ подраж атя, изъ моды, то подобный шагъ не 
можетъ быть оправданъ пичемъ, такъ какъ онъ мо
жетъ лишь послужить во вредъ человеку, нарушая 
нормальныя и вполне достаточныя реакцш организма 
на окружаклщя его холодъ и тепло.

Если къ шерстяной фуфайке прибегаютъ люди, 
страдаюшдя катаррами зЬва, гортани, легкихъ, рев
матическими болями и т. д., притомъ легко про
стужающее при сравнительно малыхъ къ тому по- 
водахъ, то подобный пр1емъ можетъ быть только 
одобренъ, такъ какъ онъ приноситъ въ огромномъ 
большинстве случаевъ пользу и къ тому же теоре



тически совершенно понятенъ: гарантируя большую 
равномерность температуры тела, устраняя внезагт- 
ныя резшя охлаждешя тгЬла безъ затруднешя ис
парины и служа промежуточнымъ слоемъ, отд^ляю- 
щимъ гигроскопическое полотно белья отъ поверх
ности кожи — фуфайка, несомненно, предохраняетъ 
отъ простудъ и, слЬдовательно, безусловно полезна. 
Въ этихъ случаяхъ, смотря по индивидуальности, 
фуфайку следуете носить или безпрерывно, или 
снимать на ночь и на все теплое время года и 
снова прибегать къ ней съ наступлешемъ осеннихъ 
холодовъ. Какъ поступать въ каждомъ отдельномъ 
случае, можетъ решить лишь личный опытъ и само- 
чувств1е человека.

Если человеку приходится подвергаться рез- 
кимъ переходамъ отъ тепла къ холоду,, напр., — после 
бани, танцевъ, фехтовашя и т. д., въ особенности 
зимой, то ему следуете быть одетымъ надлежа- 
щимъ образомъ, не выходить безъ накидки или 
пальто, а въ случае отсутств1я ихъ поднять ворот- 
никъ своего фрака и накинуть шарфъ на грудь и 
шею и т. д., а также избегать охлаждешя и про- 
мокашя ногъ, пользуясь галошами и т. д.

Ему не следуете въ рдзгоряченномъ состояши 
подвергать тело не только наружному, но и внут
реннему холоду, какъ это имеете место при питье 
холодной воды, при еде мороженнаго и т. д. Отъ 
этого холода, разъ онъ разлился внутри тела вместе 
съ ледянымъ питьемъ, телу нетъ защиты, никашя 
платья не могутъ помочь ему и единственное про- 
тивояд1е— это введете тотчасъ же внутрь теплой 
воды; если мера эта была принята тотчасъ, то пе-



чальныя посл'Ьдсния могутъ быть еще устранены, 
въ противномъ же случай кроме обычной простуд
ной жабы (ангины), могутъ быстро наступить рез
кая нарушения тепловой регуляцш въ riurl, обу- 
словленныя быстрымъ охлаждешемъ крови, проте
кающей черезъ сгЬнки желудка и кишечнаго ка
нала вообще. Охлаждеше, вызываемое съ кишеч
наго канала, съ желудка, гЬмъ представляется еще 
опаснымъ что, какъ намь известно (стр. 27), оно 
не вызываетъ усилешя теплообразовашя, какъ это 
наблюдается при охлаждешя кожи. Это внезапное 
охлаждеше перегретой противу нормы крови въ 
разгоряченномъ теле можетъ повлечь за собою рядъ 
глубокихъ разстройствъ въ деятельности сосуди- 
стаго, сердечнаго и дыхательнаго аппаратовъ и по
влечь за собою даже смерть. Избегать резкихъ пе- 
реходовъ отъ тепла къ холоду какъ внутри, такъ и 
вне тела, является поэтому однимъ изъ важныхъ 
условШ сохранешя здоровья вообще и въ част
ности— предупреждешя простуды.

Есть два возраста, въ которыхъ человеческШ 
организмъ нуждается въ тщательной охране отъ 
простуды путемъ надлежащей одежды, я разумею 
тутъ младенческШ и глубоко старческш возрастъ. 
Младенцы, по причипамъ вышеуказаннымъ (стр. 
3 8 — 40), быстро охлаждаются при обнаженш и 
требуютъ тщательнаго прикрыпя вовремя сна над
лежащими шерстяными одеялами; во время же 
бодрствовашя хороши шерстяные  мешки, наде
ваемые на нихъ, за исключешемъ ихъ головы: ре
бята свободно двигаютъ въ нихъ свои члены, не 
рискуя простудиться. Старцы же, въ силу осла-



блешя въ нихъ процессовъ теплообразовашя мышеч
ной слабости и упадка вообще энергш, также легко 
охлаждаются, легко зябнутъ и нуждаются въ уси- 
ленномъ наружномъ тепле и теплой одежде; само- 
чувств1е ихъ должно быть лучшимъ руководителем'!, 
въ деле ихъ од'Ьвашя. Отсюда совершенно поня 
тенъ обпцй вс'Ьмъ почти народамъ обычай особенно 
оберегать отъ простуды своихъ младенцевъ и стар- 
цевъ.

Намъ остается перейти теперь къ внутреннимъ 
мерамъ, касающимся состояшя самого организма и 
наиболее застраховывающимъ его отъ простуды; я 
разумею тутъ: закаливаше общее и частное и ук- 
р'Ьплеше всего организма.

Подъ закаливашемъ разум’Ьютъ обыкновенно по
степенное npiy4eHie организма къ холоду и ко 
вс'Ьмъ простуднымъ услов1ямъ до полной неуязви
мости ими. Такимъ образомъ, цель закаливанш— 
сделать человека мало или совершенно невоспршм- 
чивымъ къ простуд'Ь. Это своего рода иммунитетъ 
къ холоду, достигаемый общими для всЬхъ имму- 
питетовъ мерами. Постепенно развиваемая привычка 
организма къ тому или иному болезнетворному 
вл1янда является однимъ изъ лучшихъ нр1емовъ его 
самозащиты— это общее правило. Начнемъ съ са- 
адыхъ грубыхъ прим'Ьровъ. Человекъ, привыкшШ хо
дить въ сапогахъ, желаетъ ходить босикомъ; ему 
первоначально больно, невыносимо больно, онъ едва 
можетъ ступать на камни; но съ каждымъ днемъ 
ему становится легче, нервы стопы притупляются, 
подошва груб'Ьетъ, покрывается защитной безболез
ненной мозолью, и человекъ по истечеши некото-



раго времени чувствуетъ себя лучше, чгЬмъ въ са- 
погахъ -  онъ закалилъ, можно сказать, нервы своей 
стопы и самую стопу къ механическимъ болезнен-
нымъ В.;ЦЯШЯМЪ.

Другой примЬръ. ЧеловЬкъ начинаетъ погло
щать почему бы то ни было мышьякъ, морфШ, 
о т й , кокаинъ и т. д. Онъ начинаетъ, конечно, съ 
сравнительно малыхъ дозъ, едва оказывающихъ на 
него вл!яше; по мЬрЪ употреблешя этихъ веществъ, 
онъ становится все Meijjbe и мен'Ье чувствительнымъ 
къ нимъ, по необходимости увеличиваетъ прини
маемая дозы и доходить до такихъ для него со
вершенно безвредныхъ дозъ, которыя являются бе
зусловно смертельными для нормальнаго человека.

Очень поучителенъ опытъ Клода Бернара съ 
воробьями: онъ сажаетъ подъ герметически замк
нутый стеклянный колпакъ воробья и оставляешь 
его тамъ на некоторое время; вскорЬ воздухъ въ 
колокол'Ь делается отъ дыхашя спертымъ, вслЬдств!е 
поглощешя кислорода и развшчя углекислоты и 
другихъ продуктовъ обмана; воробей начинаетъ тя
жело дышать, начинаетъ изнемогать, но все же тя- 
нетъ нить своей жизни; стоитъ тогда припустить 
въ этотъ колоколъ св'Ьжаго совершенно бодраго во
робья и онъ тотчасъ же погибаетъ въ судорогахъ 
въ то время какъ первый, попривыкшШ уже къ 
этимъ тяжелымъ услов1ямъ воробей продолжаетъ 
еще некоторое время свое существоваше.

Большинство заразныхъ болЬзней, поражающихъ 
человека недЬлаетъ изъ этого исключешя: перенесен- 
ныя человЬкомъ болезни сравнительно рЬдко на немъ 
повторяются, и если это случается, то въ болЬе



слабой степени; очевидно, что и въ этомъ случай 
организмъ перенесппй и одолйвшШ известную ин- 
фекщонную болезнь, попривыкъ къ борьбе съ нею, 
выработалъ и усилилъ въхеб’Ь средства самозащиты 
(стр. 7 5) и пр^обр'Ьлъ тймъ самымъ известную сте
пень невоспршмчивости къ ней.

Весь Miprb вн'Ьшнихъ физическихъ раздражите
лей, какъ-то: св^тъ, звукъ, электричество и т. д., 
стоитъ къ организму человека въ томъ же самомъ 
отношенш. Известно, напр., какъ болйзненъ свйтъ, 
после того какъ просидишь некоторое время въ 
сумеркахъ, въ темноте; приходится заново привы
кать къ нему, чтобы иметь возможность смотреть 
на него прямо. Известно, что при путешеств!яхъ 
на высоты снежныхъ горъ, где солнце особенно 
ярко светитъ, люди непривычные страдаютъ до бо
лезненности отъ света, тогда какъ люди привыч
ные ничего подобнаго не испытываютъ. Люди, рабо
тающее постоянно съ электричествомъ и пуивыкппе 
къ его действш, легко выносятъ своей кожей токи 
такой силы, которые безусловно нетерпимы для 
непривычныхъ людей. Притупляемость къ звукамъ 
представляется также поразительной; известны при
меры, въ которыхъ люди, сидевппе годами въ без- 
молвномъ заточеши падали затемъ въ обморокъ при 
первомъ бое обыкновепныхъ стенныхъ часовъ; такъ 
сильно было первое звуковое впечатаете этого боя 
часовъ, котораго затемъ не замечаете въ обыкно
венной своей жизни привычный къ нему человекъ. 
Повторяемость и прюбрйтаемая привычность сильно 
смягчаетъ болезнетворное дейатае разнообразней - 
шихъ внЬшнихъ энергш— света, звука, электриче-



ства и др., и можно съ уверенностью сказать, что 
если бы организму не была присуща способность 
привыкать къ этимъ внешнимъ раздражителямъ и 
притупляться къ нимъ, то онъ былъ бы безпрерыв- 
нымъ бол'Ьзненнымъ страдальцемъ на этомъ св'Ьт'Ь.

То же, конечно, можно сказать и о привыканш 
къ теплу и холоду. Жаръ и холодъ, какъ известно, 
являются могучими раздражителями нашихъ нер
вовъ, особенно рйзые переходы отъ одного къ дру
гому; между т!мъ известно, что наименее вынос
ливыми являются люди изнеженные, привыкппе 
только къ определенной средней температуре. О р
ганизмъ, однако, можетъ привыкнуть и къ силь- 

. ному жару и къ сильному холоду, если его npi- 
учать къ нимъ постепенно; мы и видимъ, что бань- 
щики, напр., имеюпце часто дело съ жаркой рус
ской бани, съ кипящей водой, до такой степени 
привыкаютъ къ жару вообще, что легко выносягь 
такую горячую воду, которая обжигаетъ непривыч- 
ныхъ людей.

Нельзя тутъ пройти молчашемъ одинъ въ выс
шей степени поучительный въ этомъ отношенш 
физюлогичесюй опытъ, доказывающей что собственно 
значить постепенность дейстмя того или другого 
агента, напр., теплоты на животный организмъ. 
Если посадить, напр., лягушку безъ полушарШ мозга 
въ прохладную воду начать ее нагревать лам
пой, какъ обыкновенно, то уже начиная съ 30° Ц. 
она начинаетъ безпокоится, мечется изъ стороны въ 
сторону, а около 37 — 38 Ц. она уже не выноситъ во
ды и выскакиваетъ изъ сосуда— такъ сильно дей
ствуешь на нее теплота въ качестве раздражителя. 
Если, однако, тотъ же опытъ съ согрЪвашемъ про-
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извести иначе и растянуть акгь постепеннаго corpfc- 
вашя на рядъ часовъ — повышая тихонько темпе
ратуру воды лишь на сотыя доли градуса въ тече
т е  минутъ, то животное во все время остается въ 
покой, не замечая согрйвашя, и погибаетъ отъ теп
ла безъ попытокъ спасешя.

Теплота — этотъ си льнМшШ раздражитель т'Ьла, при 
самомъ медленномъ наростанш утрачиваетъ такимъ 
образомъ свое раздражающее дМств1е на окончашя 
чувствующихъ нервовъ кожи и делается легко вы
носимой. То же, конечно, относится въ большей или 
меньшей степени и къ холоду, и мы въ самомъ д'Ълй 
ясно видимъ, какую огромную выносливость обнару
живаюсь къ холоду люди, привыкппе къ нему по 
роду ли своихъ занятш или по географическому сво 
ему положенго и т. д.; уже не говоря о почти полной 
непростужаемости ихъ, они въ гораздо меньшей сте
пени отмораживаюсь себй различныя части Т'Ьла, 
нежели люди, непривычные къ холоду и т. д.

О томъ, какъ велико значеше этого постепеннаго 
привыкашя къ холоду, въ качеств'! мйры закаливашя 
противу простуды, можно судить изъ следующей не
давно сообщенной Mffb картинки изъ жизни петербург- 
скихъ колбаспыхъ, помещающихся, какъ известно, 
весьма нередко почти въ подвальномъ эталсЬ; въ этихъ 
пом’Ьщешяхъ бывае^ъ круглую зиму холодно, сыро, да 
вдобавокъ прохватываютъ сквозники. Ни одно изъ 
лицъ, поступающихъ въ услужеше сюда осенью или 
зимой не выдерживаетъ въ нихъ долго, заболеваете 
и покидаете м'Ьсто; тогда какъ поступающее летомъ, 
въ теплое время, мало по малу привыкаютъ къ по
степенно увеличивающемуся холоду этихъ помйще- 
т й  и выдерживаютъ зиму прекрасно. Факте хотя и



скромный, но въ высшей степени поучительный и, 
конечно, повторяющейся въ той или другой форме 
въ другихъ случаяхъ и обстановкахъ.

Наконецъ, самой простейшей иллюстращей значешя 
привычки въ закаливанш человека отъ холода слу
жить простое сравнеше въ этомъ отношенш его рукъ 
и ногъ. Кто, спрашивается, простужается съ рукъ, 
т. е. съ кисти рукъ, вечно открытой и подвергаю
щейся различнымъ переменамъ погоды? Кажется, 
никто, безъ ецинаго исключешя; а между темъ охлаж- 
деше и промокате стопы является у многихъ людей 
вернымъ источникомъ простуды. Почему? Да потому 
именно, что руки съ первыхъ часовъ внеутробной 
жизни уже держатъ часто открытыми, обнаженными, 
тогда какъ ноги закутываются въ одеяло, туфельки 
и т. д., т. е. предохраняются отъ наружнаго холода 
и вообще колебашй погоды. Эта разница въ обыч- 
номъ режиме рукъ и ногъ съ течешемъ летъ все 
более и более усиливается, кисти рукъ бываютъ всегда 
почти обнажены, тогда какъ стопа, наоборотъ, остается 
безвыходно днемъ въ той или другой обуви, а ночью 
подъ одеяломъ. Въ результате получается крайняя 
чувствительность ногъ къ простуде и, наоборотъ, пол
ная невоспршмчивость къ ней кисти рукъ.

Если бы кому нибудь пришла мысль извратить это 
дело такъ, чтобы съ самаго лачала младенческой жизни 
люди закутывали бы себе руки, а ноги держали въ 
голомъ виде, то, конечно, отношешя бы изменились и 
люди простужались бы съ рукъ, а вовсе не съ ногъ. 
По крайней мере въ деревняхъ, где народъ почти 
круглый годъ, за исключешемъ разве самыхъ холод
ныхъ зимпихъ .месяцевъ, ходить босикомъ, просту- 
жаемость съ ногъ является редкимъ исключешемъ.



Опытъ доказываете, кроме того, что люди, привык
шее исподволь къ холоду, въ то же время легко перено- 
сятъ и pi3Kie переходы отъ тепла къ холоду и наобо
ротъ безъ яснаго для себя вреда, не принимая въ то 
же время никакихъ особыхъ предохранительныхъм'Ьръ. 
Дело можетъ доходить до того, что мнопе выносятъ 
безъ всякаго ущерба выскакиваше въ голомъ виде 
изъ горячей бани на холодный снегъ, какъ это прак
тикуется во многихъ русскихъ деревняхъ, или при- 
бегаютъ къ окачивашямъ почти ледяной водой тот- 
часъ после горячей ванны или бани.

Все это мыслимо, конечно, только благодаря тому, 
что воспршмчивость къ холоду была предварительно 
притуплена привычкой и такимъ образомъ закалива- 
шемъ человека достигается не только большая вы
носливость его къ холоду, но и неуязвимость его по 
отношешю къ резкимъ переходамъ температуры.

Обращаясь теперь къ вопросу о томъ, какимъ обра
зомъ постепенное привыкате къ холоду можетъ за
щищать организмъ отъ простуды, мы прежде всего 
разобьемъ его на две части: 1) въ чемъ состоитъ 
вообще процессъ привыкашя организма къ темъ или 
другимъ вреднымъ внешнимъ вл1яшямъ и 2) чемъ 
отличаются реакщи закаленнаго къ холоду организма 
отъ реакцш изнеженнаго въ этомъ отношенш тела.

Что касается перваго вопроса, то надо сознаться, 
что сущность его остается для насъ еще темной; намъ 
уже кое-что известно относительно того, чемъ дости
гается иммунитетъ, т. е. невоспршмчивость къ раз- 
личнымъ заразнымъ болЬзнямъ и напомню здесь только 
Teopito фагоцитарную и химическую о токсинахъ и 
антитоксипахъ (см. стр. 75); и хотя вопросы эти ка
жутся съ виду более сложными и трудными чемъ,



явлешя привыкашя организма къ какому нибудь мор- 
фпо, мышьяку, свету, электричеству, холоду ит. д., 
тЬмъ не менее рядъ этихъ посл’Ьднихъ явленш со 
стороны объяснения встречаешь пока непреодолимыя 
трудности. Какъ быть, напр., относительно привыкатя 
къ различпымъ химическимъ ядамъ морфюмановъ, 
мышьякоЬдовъ и т. д.? Зависит! ли прюбрйтаемая 
выносливость ихъ отъ р а з в и т  въ нихъ химическихъ 
противоеядШ или ОТЪ ТОГО, ЧТО М0рф1Й, мышьякъ и 
т. д., поступая безпрерывно въгЬло, делается нераз
рывной составной частью ихъ клеточной протоплазмы, 
вслЬдств!е чего последняя делается невоспршмчивой 
или мало воспршмчивой къ этимъ ядамъ; наконецъ, 
возможно, что привычное введете этихъ ядовъ въ 
гЬло, не производя ни того, ни другого, изменяешь 
постепенно только моллекулярное строеше жива
го кл4точнаго вещества въ такомъ направленш, 
что придаетъ большую устойчивость ему передъ упо- 
мянутымъ только что ядомъ. Разобраться во всбхъ 
этихъ гипотезахъ нетъ пока никакой возможности и 
мы ограничимся пока одной огульной фразой, вы
ражающей только конпректный фактъ —  что орга- 
низмъ-де привыкаетъ къ поглощаемымъ имъ часто 
ядамъ.

Въ такомъ же, если не въ болЬе печальномъ по- 
ложенш находится и вопросъ о привыкаши орга
низма къ темъ или другимъ внешнимъ физическимъ  
услов1ямъ— свйту, звукамъ, электричеству, холоду и 
т. д. съ тою еще невыгодой, что тутъ уже не мо
жетъ быть речи о возможности объяснять привы- 
каше развииемъ въ теле какихъ нибудь-химиче
скихъ противоядШ. Въ этомъ отнотеш и можно было 
бы разве предположить, что подъ вл!ятемъ новто-



р е т я  однихъ и тЬхъ же внйшнихъ физическихъ раз
дражителей развиваются въ т4л'Ь продукты устало
сти, притуплякнще его чувствительность, именно, къ 
этого рода раздражвделямъ; хотя противъ этого прямо 
говоритъ во 1) то, что закаленность организма не 
им^етъ ничего общаго съ усталостью его, а скорее 
напротивъ; а во 2) пришлось бы тогда допустить 
выработку гЬломъ продуктовъ усталости различныхъ 
категорш, одн'ихъ противъ электричества, другихъ 
противъ света, третьихъ противъ холода и т, д., 
что, конечно, не оправдывается нич'Ъмъ. И такъ, по
пытки къ химическому объясненда привыкаемости 
организма къ различнымъ физическимъ внешнимъ 
вл1я1йямъ — къ холоду, къ свету и т. д. лишены 
всякихъ оснсвашй и остается допустить только воз
можность вызова ими въ теле изн'Ьствыхъ физиче- 
скихъ перем'Ьнъ массовыхъ или моллекулярныхъ. 
Он'Ькоторыхъ массовыхъ перемйнахъ, выражающихся 
видимой реакщей организма на вн'Ьшше раздражи
тели, мы скажемъ сейчасъ; пока же укажемъ, что 
въ основе привыкашя организма лежатъ скорее 
всего, по нашему мнешю, перемены въ м оллеку-  
лярном ъ строгь частицъ живого вещества по коимъ 
пробегаетъ возбужденie, вызванное впешнимъ раз- 
дражешемъ.

Всймъ известно, что различныя возбуждетя, па- 
даюнця извне на тело, ближе всего касаются нерв
ныхъ путей, нервныхъ механизмовъ тела, т. е. его 
нервныхъ волоконъ и нервныхъ центровъ; вещество 
нервное отличается высокой впечатлительностью, 
высокой неустойчивостью и поэтому оно при воз
бужденш съ чувствующей поверхности тела различ
нейшими внешними раздражителями приходить въ



гЬиъ болЪе сильное моллекулярное сотрясете, чемъ 
яовъе возбуждеше. По мгЬр’Ь же повторетя раздра- 
жешя моллекулы нервнаго вещества складываются 
все въ более и более устойчивый порядокъ и, сле
довательно, гЬло начинаетъ обнаруживать все боль
шую и большую сопротивляемость тому вихрю воз- 
буждешя, источникомъ котораго служить данное 
внешнее раздражеше. Для образности представлешя 
приведемъ такой примерь. Представимъ себе длин
ную полосу, составленную изъ ряда размещенныхъ 
другъ возле друга легкихъ песчинокъ или стружекъ, 
на которую впервые подулъ ветеръ; частички этой 
полосы, конечно, придутъ въ более сильное дви
ж е т е  въ первый порывъ ветра, чемъ въ последую
щее, такъ какъ съ каждымъ разомъ оне будутъ рас
полагаться все въ более и более устойчивое поло- 
жеше и будутъ стремиться сохранить его. Въ техъ 
живыхъ полоскахъ и образоватяхъ, которыя мы име- 
нуемь нервами и нервными центрами, должно про
исходить нечто подобное, только, конечно, въ преде- 
лахъ изм енетя моллекулярнаго строя частицъ; оне, 
по мере повторяемости вихря нервнаго возбужде- 
шя, кёмъ бы онъ ни былъ данъ— раздражешемъ ли, 
холодомъ, светомъ и т. д., делш тся все более и 
более устойчивыми и, такимъ образомъ уменьшаюсь 
впечатлительность организма къ этимъ внешнимъ 
раздражителямъ и прюбретается какъ бы известная 
къ нимъ закаленность. Съ такимъ представлетемъ 
вполне гармонируетъ и необходимость постепенно
сти пр1учешя организма къ холоду и т. д., такъ 
какъ рёвий переходъ можетъ только нарушить даже 
моллекулярную целость раздражительнаго ипшества 
и вызвать рядъ патологическихъ явлешй.



Вотъ какъ мы представляемъ себе сущность ме
ханизма привыкашя организма къ тгЬмъ или инымъ 
вн’Ьшнимъ и внутреннимъ физическимъ вл1яшямъ и 
сказанное даетъ лишь далегай намекъ на то, что 
творится, вероятно, въ действительности и что 
остается въ сущности задачей будущихъ изслЬдо- 
вашй. Но привыкаше организма къ холоду, харак
теризуется, кроме вышесказаннаго, и рядомъ види- 
мыхъ переменъ, рядомъ реагсгивныхъ явлешй, пу- 
скаемыхъ имъ въ свою самозащиту. Вотъ интерес- 
ныя явлешя.

Чемъ более и более привыкаегь человекъ къ хо
лоду, чемъ слабее холодеютъ у него члены, т. е. 
темъ меньше суживаются периферичесие кожные 
сосуды, а потому приливъ крови къ внутреннимъ 
органамъ бываегь выраженъ у нихъ незначительно. 
Обстоятельство же это имеетъ огромную важность, 
такъ какъ мы видели, что изменешя въ распреде
л е н ^  крови по телу и въ особенности приливъ 
крови къ внутреннимъ органамъ при простуде бы- 
ваетъ источникомъ разнообразнейшихъ простудныхъ 
заболевашй. Въ высшихъ степеняхъ привыкашя къ 
холоду это отраженное отъ него сосудистое суже- 
Hie получается лишь въ ничтожныхъ количествахъ 
и, следовательно, наиболее выгодно для здоровья. 
Опасешя за усиленныя при этомъ теплопотери 
BCJfbflCTBie недостаточнаго сжапя периферическихъ 
сосудовъ не имеютъ основашй въ виду того, что 
у человека теплопотери регулируются надлежащей 
одеждой и вдобавокъ люди, хорошо выносянце 
холодъ, отлично должны вырабатывать теплоту.

Второй характеристикой сосудистой системы у 
людей, привыкшихъ къ холоду, служитъ то, что и



самое сжапе кожныхъ сосудовъ отъ холода, само по 
ce6i слабое, длится но прекращенш его не долго 
и уступаетъ место какъ разъ противоположному 
явленно — приливу крови къ кожгЬ — она краснЪотъ 
и быстро согревается и челов'Ькъ чувствуетъ, какъ 
разливается у него по поверхности т'Ьла теплота. 
Согласно съ этимъ мы и видимъ на людяхъ, хорошо 
переносящихъ хилодъ, что кожа ихъ вообще быстро 
краснЬетъ после охлаждающихъ тело вл1янШ. При 
этой реакщи тела на наружный холодъ не остается 
безучастнымъ и сердце, такъ какъ замечено, что 
оно усшшваетъ и учащаетъ свои сокращешя и тймъ 
самымъ способствуетъ выравнивашю техъ даже лег- 
кихъ измененш, которыя были вызваны въ крово
обращенш влгяшемъ наружнаго холода.

Рядомъ съ этимъ не можетъ подлежать сомненда, 
что люди, легко переносящее холодъ, обладаютъ и спо
собностью быстро продуцировать теплоту, какъ только 
тйло попадаетъ въ условш, грозяшдя ему охлажде
шемъ, и это, конечно, одно изъ важныхъ преиму- 
ществъ подобнаго рода людей. Хотя эта физголо- 
гическая сторона организащи ихъ и не была до
казана экспериментальнымъ путемъ, темъ не менее 
существоваше ея едва ли можетъ подлежать со- 
мнЬнш уже въ виду того, что, пр!учая себя по» 
стоянно къ холоду, люди невольно должны были 
упражнять безсознателыю нервные механизмы тепло- 
продукщи и, следовательно, усиленно развивать ихъ. 
Вотъ почему въ моменты охлаждешя такой орга
низмъ, кроме всего остального, отстаиваетъ свою 
теплоту еще и бол'Ье энергичной теплопродукщей 
и, конечно, легче можетъ предупреждать всякаго рода 
простуду.



Совокупность вс'Ьхъ толыго что оиисанныхъ яв- 
лешй на людяхъ, привыкшихъ къ холоду и закален- 
ныхъ къ ыему, и составляетъ то, что принято на
зывать подъ реакщ ей  ихъ на холодъ и наступле- 
Hie последней рйзко парализуешь зловредный дгЬй- 
ств1я всякаго рода охлаждешя гбла и устраняетъ 
простуду.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что привыкаше 
или npipiem e человека къ холоду лежитъ въ основ'!; 
его закал ивашя.

Отсюда очевидно, что тотъ, кто безпрерывнымъ 
куташемъ ограждалъ себя отъ холода и изнгЬживалъ 
свое т'Ьло, тотъ не можетъ быть успйшнымъ бор- 
цомъ съ холодомъ и является одной изъ наиболее 
частыхъ жертвъ простуды.

Изъ сказаннаго вытекаюгь мгЬры предупрежде- 
шя отъ простуды путемъ закаливашя организма къ 
холоду. Л'Ьто является наиболее благопр!ятнымъ 
временемъ для того, чтобы начинать отвыкать ку
таться и привыкать ограничиваться наиболее лег- 
кимъ б'Ьльемъ и платьемъ, такъ какъ погода мягче 
и тепл'Ье и не грозитъ непосредственной простудой. 
Дал'Ье следуешь все чаще и чаще обнажать о5ыъ- 
новенно закрытая части гЬла— шею, какъ можно 
ниже, ноги, ходить сперва въ чулкахъ, а загЬмъ и 
голыми ногами по поЛу комнаты, по песку въ саду 
и, наконецъ, и по трав'Ь въ теплые дни, прибегая 
послЬ этого къ самой легкой обуви, легко прони
цаемой для воздуха и къ самымъ легкимъ чулкамъ: 
повторять эти упражнешя сл'Ьдуетъ изо дня въ 
день, удлиняя и проделывая ихъ все въ болйе и 
бол1>е холодные дни.

Очень цйлесообразнымъ представляется въ этомъ



отношенш песчаный ровный берегъ моря какъ для 
холодныхъ купашй, такъ и для гуляшя босикомъ 
съ засученными по колено штанами по ровному 
влажному песку морского прибоя. Этимъ очень лю- 
бятъ заниматься дети чуть ли не целыми днями, 
не мЬшало бы подражать имъ и взрослымъ людямъ, 
жолающимъ закалить себя къ холоду; понятно 
только, что все это сл'Ьдуетъ делать съ умерен
ностью и осторожностью, руководясь хорошимъ са- 
мочувств!емъ и не допускать нрозябашя т'Ьла, на- 
ступающаго нередко после продолжительная) стоя- 
шя голыми ногами на сырой почве или въ воде на 
берегу моря.

Вообще, холодная вода въ помощь ко всему 
вышесказанному, является могучимъ оруд!емъ зака- 
ливашя организма къ холоду: холодныя (сперва 
комнатной водой) обтирашя всего тела, обпця ванпы 
отъ 25° Ц. и постепенно все ниже и ниже вплоть 
до 7 — 6 градусовъ, обпця морсыя купанья, про- 
хладныя души, обливашя, тр етя  холодными мок
рыми полотенцами, холодныя ножныя ванны съ по
степенной градащей отъ более теплой все къ более 
и более холодной воде, все это является прекрас
нейшими средствами пр1учешя организма къ хо
лоду. Заслуживаете внимашя взглядъ д-ра Лаху- 
зена (Lahusen) на холодныя ножныя ванны; такъ 
какъ охлаждеше ногъ является, но его мненш, од- 
нимъ изъ наиболЬе частыхъ повоа,овъ къ простуде 
и общимъ заболевашямъ, то закали ваше ногъ къ 
холоду должно быть иредметомъ особенныхъ за- 
ботъ. Для этого онъ советуете подвергать голыя, 
cyxifl и остывпля на воздухе ноги струе воды въ 
10° и до 8° С., сперва короткое время, а затемъ



постепенно увеличивая, довести сеансъ до 4Д  часа. 
Подобная манипулящя сильно закаливаетъ ноги къ 
холоду и вполне можетъ заменить модпыя гулянья 
босикомъ но мокрой травЬ и воде, преднисываемыя 
методой лечешя недавно умершаго всемъ известнаго 
пастора Кнейпа.

Во всякомъ случае не следуешь забывать, что 
после почти всехъ формъ применешя холодной 
воды къ закаливанно человеческаго организма, разъ 
только вода применялась нЬсколько продолжитель
ное время, надо энергично растирать или все тело 
или только охлаждавппяся части его мохнатымъ 
полотенцемъ до резкаго покраагЬш-я кожи, т. е. до 
вызова реакцш; этими же растиратями возбуждается 
и усиленная деятельность сердца и повышеше га
зообмена, идущее рука объ руку съ усилешемъ 
теплообразоватя все явлешя входяпця въ составъ 
обычной реакцш организма на холодъ и предупре- 
джаюпце его болезнетворное дЬйств1е.

Прогремевшая на весь свЬтъ пресловутая ме
тода лечешя Кнейпа холодной водой преследуешь 
въ сущности те же цели закаливашя организма къ 
холоду съ целью предохранетя его отъ простуды. 
Такъ, онъ говоришь, что маленышхъ детей не сле- 
дуетъ rrpiy4aTb къ обуви, они должны бегать какъ 
можно чаще босикомъ; если взрослые въ городахъ 
не имеютъ этой привычки, то они должны щлучить 
себя къ этому постепенно; ежедневно по утрамъ 
или по вечерамъ они должны ходить босикомъ въ 
комнате отъ 15 до 30 минутъ — сперва въ чулкахъ, 
потомъ и босикомъ; передъ хождешемъ каждый разъ 
следуешь окунать ноги въ холодную воду. После 
такой подготовки можно уже отправляться босикомъ



даже въ л^съ и луга. Ходятъ обыкновенно отъ ' / а 
до l j-i часа, загЬмъ иымываютъ ноги, вытираютъ 
ихъ до суха, надеваюсь сухую обувь и ходятъ, пока 
вполне согреются ноги. Кнейпъ советуете людямъ, 
уже нисколько попривыкшимъ къ холоду, не избе
гать и хождешя босикомъ по морозному инею, по 
сн^гу, хождешя по колено въ холодной воде— все 
это, конечно, не более 5 — 10 минутъ; но после 
всего этого следуетъ одеваться и ходить по ком
нате или на воздухе, пока не согреешься хорошо. 
Онъ предлагаетъ, кроме того, стояше по колено въ 
холодной воде съ одновременнымъ опускашемъ рукъ 
до локтей въ воду, но не более какъ въ теченш
2 минутъ, обливашя коленъ водой и т. д. и т. д.

Каждому после всего сказапнаго понятно, что 
способами этими достигается закаливаше организма 
къ холоду; но курсъ подобнаго лечешя надо на
чинать, какъ справедливо замечаете Кнейпъ, не 
осенью и зимой, а летомъ, по понятнымъ совершенно 
причинамъ постепеннаго цр!учешя организма къ хо
лоду. Читатель видите ясно, что методъ лечешя Кней- 
па холодной водой по мысли не представляетъ ни
чего новаго, это давнишнш способъ закаливашя лю
дей къ холоду путемъ холодныхъ ваннъ и обливашй 
и различныхъ Bapiaijift на эту тему. Секрете всего 
успеха и широкой репутацш Кнейновскаго лечешя 
заключается, по нашему мненпо, въ томъ, что авторъ 
свое лечеше холодной водой сочеталъ съ строгимъ 
правильнымъ режимомъ жизни и съ пребывашемъ 
пащентовъ въ чистомъ деревепскомъ воздухе; и то 
и другое, съ своей стороны, оказывало общее укре
пляющее ffMcTBie на организмъ, благотворно действо
вавшее на водяное лечеше и благощпятствовавшее



усилешю сопротивляемости организма ко всевозмож- 
наго рода болезнетворнымъ вл1яшямъ.

Изъ нашего изложешя читатель могъ видеть, что 
щнучать постепенно къ холоду можно и людей при- 
хварывающихъ различными катаррами, ревматизмами 
и т. д., все дйло только еще въ более осторожномъ 
иримененш къ нимъ холода. Кпейпъ на деле дока- 
залъ, что при этихъ yonoeiflxb можно действительно 
съ успехомъ заниматься закаливашемъ и ирихва- 
рывающихъ людей, и если первые шаги были только 
сделаны осторожно, то съ каждымъ разомъ впередъ 
организмъ пршбретаетъ все большую и большую 
устойчивость передъ холодомъ, поддерживавшимъ раз
личные катарры и т. д.; последше вследств1е этого 
ослабеваютъ и при продолжающемся закаливанш 
могутъ совершенно исчезнуть.

Этимъ мы заканчиваемъ вопросъ о закаливанш 
какъ о мере предупреждешя отъ простуды и про
студныхъ заболевашй.

13ъ связи съ этимъ намъ остается еще разобрать 
что делать, если мы после охлаждешя ночувствуемъ 
ознобъ и дрожь, если мы, словомъ, увидимъ, что 
простудились?

Единственно, къ чему следуетъ скорее всего при
бегнуть, это къ вызову реакцш въ организме: сле
дуетъ для этого прежде всего притупить къ расти- 
рашю всего тела, въ особенности охлажденныхъ час
тей его какими нибудь раздражающими веществами 
спиртомъ, горчичньшъ сцнртомъ и т. д. до вызова 
красноты; затемъ уложить человека въ теплую по
стель, напоить горячимъ чаемъ съ виномъ и вы
звать обильную испарину. Л е т я  простуды этимъ и 
оканчиваются и вскоре все приходитъ въ порядокъ.



Если же меры эти не помогли и появляются раз
личный осложнешя, какъ~то: жабы, лихорадка, ка
шель и т. д., то лучше всего обратиться, конечно, 
къ помощи врача.

Намъ остается сказать еще два посл'Ьднихъ слова 
о предохраненш организма отъ простуды путемъ об- 
щаю.укргьплетй, его силъ. Мы видели, что усталость, 
истощеше организма, дЬлая его малоустойчивымъ, 
ослабляя его жизнестойкость, делаете его весьма склон- 
нымъ, между прочимъ, и къ простуднымъ забол^ва- 
шямъ. Есть мн'Ьше, по которому усталость и исто
щеше столь важны для возможности простуды, что 
эта последняя немыслима безъ наличности усталаго 
состояшя организма; всякШ здоровый организмъ, не 
усталый, способенъ, по этому мнйшю, собственными 
силами выравнивать т'Ь временныя нарушешя въ 
отравлешяхъ т'Ьла, которыя вызываются простудой. 
Хотя Mirbnie это и представляетъ крайность, такъ 
какъ не подлежите coMirbniio, что и совершенно 
здоровые люди, неусталые могутъ отлично просту
жаться, гЬмъ не менее, въ немъ есть много правды; 
действительно, изъ двухъ, группъ людей изъ коихъ одна 
устала, истощена отъ физическихъ или умственныхъ 
заш ш й, а другая представляется бодрой и свежей, 
первая, несомненно, дастъ большее число простудъ, 
нежели вторая, по совершенно понятнымъ причи
нами ослабевшее у усталыхъ людей сердце, ослаб'Ьи- 
ппя стенки кровеносныхъ сосудовъ съ сосудодвига- 
тельнымъ нервнымъ аппаратомъ, менее способны вы
равнивать те неправильности въ кровообращенш, ко
торыя вызваны были простудой; ослабевнпя мышцы 
тела могутъ слабее служить орудгя.чи теплообразо
вашя въ теле и, следовательно, могутъ меньше про-



тиводМствовать охлажденш т'Ьла— этого одного уже 
достаточно для того, чтобы понять, какъ усталость 
и истощете организма предрасполагаютъ къ про
студе. На этомъ основанш мы можемъ быть твердо 
убеждены, что число простудъ среди молодежи, по
сещающей учебныя заведешя несравненно меньше 
утромъ, когда они съ свежими силами только идутъ 
въ классы или на лекцш, чймъ когда они возвра
щаются утомленными, после ряда выслушанныхъ 
ими уроковъ. Заведешямъ поэтому должно быть вы
годно не утомлять своихъ питомцевъ многочислен
ностью и длительностью уроковъ, такъ какъ они 
вследств1е утомлешя учениковъ, повышаютъ, между 
прочимъ, и ихъ заболеваемость отъ простуды и за
ставляюсь чаще манкировать на урокахъ. Щлемъ 
этотъ, какъ видно выше, не ускоряетъ дела обра- 
зовашя и въ то же время действуешь вредно на 
физическое здоровье молодежи.

Ясно изо всего этого, что въ число важныхъ пре- 
дупредительныхъ меръ отъ простуды должны вхо
дить и заботы объ общемъ укрепленш всехъ сшгь 
организма. Область этихъ меръ представляется, ко
нечно, обширной и обнимаетъ собою все главныя 
основпыя правила индивидуальной гипены, на ко
торыя памъ и остается здесь только сослаться.

К о н е ц ъ.
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