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Предислов1е. 

Предлагаемый трудъ, насколько я позволяю еебЬ думать, не 
лишенъ извт.стнаго интереса въ нкколькихъ отношешяхъ. 

Т а к ъ , зд'Ьсь, повидимому, впервые полнее собрана новвйшая л и 
тература по вопросу о характере морфологическихъ и бшогиче-
скихъ свойствъ ./ГосЛ'овской запятой, каковымъ этотъ характер!, 
выяснился со времени еще теперь господствующей холерпой панде
мии, обусловившей всевозможный колебашя во взглядахъ на природу 
холернаго вибршна и сходныхъ съ нимъ микроорганизмовъ. 

Во-вторыхъ, здТ.сь приводятся довольно интересный эпидемюло-
гичесшя данныя за цъ\лый рядъ холерныхъ годовъ въ одной и той 
же местности (наблюдешя за последнее трех-ТБт'ш собраны самимъ 
авторомъ). 

Въ-третьихъ, излагаются собственный бактершлогичешя наблю
дешя, коими подтверждаются и дополняются соответствующее ре
зультаты многихъ другихъ авторовъ, причемъ, однако, бактершлоги
ч е ш я наблюдсмя, касающаяся р'Ьчной воды, сводятся къ открытда 
ц'Ьлой серш вибрюновъ, въ родъ- тЬхъ полныхъ коллекщй, каюя 
пока описаны лишь немногими заграницей, а у насъ въ Р о с с ш — 
еще НИТСБМЪ. 

Наконедъ, въ заключете, делается попытка объяснить неко
торые эпидемшлогичесш факты, непонятные ни съ точки зрйтя 
РеШпко/ег'ъ,, ни съ точки зрЪшя КосКь, при помощи новой 
теорш Мечникова. 

Такимъ образомъ мои <матср1алы» состоятъ изъ слъ\дующихъ 
частей: 

I. Очернъ главнп>йшихъ моментовъ исторг'и холернаго 
вибргона и современных» взглядовъ на этгологт холеры. 

Глава 1. Открыйе Коск'а. Первый подтверждения и первыя 
затруднешя. (Стр . 1). 

Глава 2. Новая схема Коек'а. Подтверждеше связи холеры 
съ вибршнами и дальньйш'ш затруднения, касающдяся характеристики 
посл'Ьднихъ. ( С т р . 7 ) . 

Глава 3. «Холероподобные» вибрюны и ихъ отношения къ 
модификащямъ или разновидностямъ холернаго вибршна. ( С т р . 15) . 



1лава 4:. ДалыгМнпя стремлешя, касаюнцяся вопроса о диф
ференцировали холернаго вибрюна. ( С т р . 20 ) . 

Глава 5. Природа «холероподобныхъ» вибрюновъ и совре
менные взгляды на этюлогш холеры. (Стр . 26 ) . 

I I . Эпидемюлогичешя данныя и бактергологпческгя на-
блюдетя, собранный автором». 

Глава 6. Эпидемюлогичссш данныя, относянцяся къ прежнимъ 
холорнымъ годамъ. ( С т р . 35). 

Глава 7. Эпидемюлогичешя данпыя, относянцяся къ тремъ 
посл'Ьднимъ холерпымъ годамъ. (Стр. 4 3 ) . 

Глава 8. Бактсршлогичешя паблюдешя, касаюнцясн извер-
женш больныхъ. (Стр. М ) ) . 

Глава 9. Бактерюлогичсск'ш паблюдешя, касающ'шея ручной 
воды. (Стр. 60). 

Глава 10. Вактерюлогичееия паблюдешя, кагаюнщея ручной 
воды. Окончание. (Стр. 72 ) . 

Ш. Заключение. 
Глава 11. Ито ги . Обнце выводы. Попытка объяснешя н'Ько-

торыхъ эппдемюлогическихъ фактовъ при полоши новой теорш 
Мечникова. (Стр . Ь З ) * ) . 

К ъ моему глубокому сожаленш, мне однако не удалось разра
ботать своего матср1ала въ гЬхъ подробностяхъ, к а ш здесь были 
бы, несомненно, крайне желательны. Но я пока даже и не могь 
себе поставить целью вполне систематическое изучеше отдЬльныхъ 
частностей—оно оказалось бы педостаточнымъ при характере дея
тельности, выпавшей на мою долю—и потому поневолЬ нашелъ себя 
вынуждешшмъ пока лишь намшпить известный рядъ вопросовъ, 
подлежащихъ такому изучешю въ будушемъ. Следовательно, этотъ 
трудъ мой есть нечто въ роде вступлешя, въ коемъ обрисовывается 
современное положешс некоторыхъ главнМшихъ пунктовъ нашего 
предмета, и сообщаются некоторый предварительный данныя, имеюшля 
служить исходными точками для дальнейшихъ работъ. Какъ уже 
понятно само собою, центръ тяжести здЬсь долженъ покоиться въ 
бактерюлогическихъ изыскатяхъ, ибо въ основе нашихъ представ-
ленШ объ этюлогш холеры лежитъ именно бактерюлогическШ эле-
ментъ—вибрюнъ КосЪ,'а. Потому и теперь мною преимущественно 
приводятся и разбираются бактерюдогичеше факты: ведь около 
нихъ по преимуществу и вертятся все споры, касаюшдеся вопросовъ 
объ этюлогш холеры. 

* ) П е р е ч е н ь литературы, стр. 95. 



I. О Ч Е Р К Ъ 

главнЪйшихъ моментовъ истории холернаго вибр1она 
и современныхъ взглядовъ на э ш л о п ю холеры 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Открытие Косп'а. Первыя подтверждения и первыя 
затруднешя. 

Когда КосЪ въ 1883 — 1884 гг: ( 1 , - и : | ) описывалъ 
свою «запятую», онъ могъ для характеристики ея опереться н а с л е 
дуются данныя: 

1. Рьзк1я морфологическая особенности новаго микроба, пред-
ставляющагося въ виде изогнутыхъ палочекъ — запятая, сигмы, спи
риллы, — который притоиъ отличаются своеобразной группировкой въ 
обыкновенномъ микроскопическом!, препарат* и своеобразной, весьма 
резко выраженной подвижностью въ висячей капле. 

1. Ростъ на молоке, которое при этомъ не свертывается. 
3. Совершенно своеобразный ростъ въ ж е л а т и н е — а ) на пла

стинке, гдт. молодыя колоши при слабомъ увеличеиш являются сна
чала въ форм* блЪдныхъ канелекъ, но уже теперь слегка зерни-
стыхъ и не вполне округлыхъ, а потомъ еще яснее въ форме кучки 
зеренъ, напоминающей битое стекло, после чего желатина въ окруж
ности начинаетъ разжижаться, ограничиваясь однако всегда извест
ными тесными пределами, Ь) по уколу, где сперва наблюдается лишь 
воронкообразное рпзжижеше желатины, и воронка эта производись 
впечатлеше какъ-бы воздушнаго пузырька, витающаго надъ бакте-
рШной колошей. 

4. Ростъ па картофеле, который имеетъ место лишь при тем
пературе термостата (до 40° Д . ) и затемъ очень походить на ростъ 
сапной палочки (буроватый налетъ). 

Эти данныя дополнялись укаааншми на хороппй— хотя мало 
своеобразный — ростъ въ бульоне, на агаре и на кровяной сыворотке, 
наконецъ, опиеашемъ отношешй найденнаго микроба къ кислороду 
воздуха, къ температуре окружающей среды, къ высушивашю, къ 
реакщи и концентращи питательныхъ растворовъ, къ д е й с т в т на 
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него дезинфицирующихъ веществъ, къ воздействго на него другихъ 
бактерш (холерныя сначала сильнее размножаются, но загЬмъ очень 
скоро уступаютъ место сапрофитамъ). 

Во всвхъ случаяхъ холеры — и только въ нихъ — Кос1) всегда 
находилъ того же микроба, и всегда этотъ микробъ являлся обла-
дающимъ ВСЕМИ сейчасъ приведенными признаками. 

Опыты надъ животными не давали определенныхъ положитель-
пыхъ результатовъ. Бпрочемъ, уже въ 1885 году Кос!), име.чъ 
возмолшость сообщить 4 ) , ссылаясь при этомъ и на данныя Шса1? 
и КМзск'а, а зат'Ьчъ ВаЬен'л, Пндде, \У($80п,Ск(:упс,&:'), 
что при известной постановке опытовъ заражеше животныхъ холер
ными занятыми получается весьма легко. 

Снособъ, выработанный самимъ Кос//'(шъ, заключался въ томъ, 
что въ желудокъ морской свивки вводится—для нейтрализации желу-
дочнаго сока—5 куб. сант. 5%-наго раствора соды, затЬмъ впу
скается небольшое количество холерной разводки, наконсцъ, въ брюш
ную полость впрыскивается ошйная настойка (1 куб. сант. па 
каждые 200 грм. вт.са ясивотнаго). 

Свинка погибаетъ при характериыхъ явлешяхъ общей слабости 
и пр., а на вскрытш въ кишечпике паходятъ холероподобныя измт>-
не1Йя. Нечто похожее—хотя не съ такимъ постолнствомъ—полу
чается, однако, и при опытахъ съ другими бактериями. 

Но вопросу о томъ, ноступаютъ-ли запятыя въ кровь, Кос// 
ЗДЕСЬ не высказывается, но решительно утверждаетъ, что при холерт, 
у человека итого во всякомъ случае не бываетъ. 

Большинство авторовъ (щи Егтепдоп с ) и др.), занявшихся 
холерой непосредственно вследъ за КосЬ'тъ, могли, въ общей 
сложности, лишь вполне подтвердить все его данныя, и от крьте 
новыхъ формъ, близкихъ къ Коск'опспой (К/н/с/ег-Рггогй 7). 
Вепе/се 8 ) и др. ) , не могло заметно поколебать значешя холерной 
запятой какъ специфическая, хорошо охарактеризованная и совер
шенно обособленнаго вида п ) . Въ ближайппе годы взглядъ этотъ 
лишь более упрочивается, и считаютъ установлениымъ следующее: 

1. Х о т я въ т е л а х ъ бактернТпыхъ клегокъ находятъ образова-
ш я , какъ-бы напоминающая споры [иолярныя зерна КтЫег'а, и 
Рп'ог\ (Ро1когпег), артроспоры Ыйрре], однако действительно 
стойкихъ формъ, которыя заметнее сопротивлялись бы высушивашю 
и т . п . , не существуете Нанротивъ, изучаемый микробъ всегда 
одинаково легко отмираетъ, и въ его разводкахъ наблюдается по-
явлеше однихъ только продуктовъ обратнаго развитая — такъ наз. 
ииволюцшнныхъ формъ, какъ оне, впрочемъ, встречаются и въ раз-
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водкахъ другихъ бактерШ 1 0 ) . Морфологически, вообще, всТ. запято-
видныя бавтерш не отличимы другъ отъ друга {ВаитдаНеп "). 

Зато 2 по росту на желатинныхъ пластинкахъ холерныя раз
водки распознаются уже макроскопически (онт. лежать какъ-бы въ 
пузырькахъ воздуха), а роста по уколу даже еще характернее: раз
жиженная желатина всегда остается прозрачной, п такимъ образомъ 
даже по стпрымъ уколочнымъ разводкамъ возможно безошибочно от
личить холерныя запятая отъ неходерныхъ (ВтппдаНеп 11). 
Разжижеше желатины обусловливается образовашемъоеобаго пептонизи-
рующаго фермента, свойствешгаго, конечно, и другимъ разжижаю-
щимъ бактер!ямъ (ВШег 12). 

3. И на агарныхъ пластинкахъ холерныя запятыя растуть 
весьма характерно 1 3 ) . 

4. Ростъ на бульоне, въ виду подвижности холерныхъ запя-
т ы х ъ и жадности ихъ къ кислороду, сопровождается образовашем I, 
пленки у поверхности жидкости — явлеше, накоторомъ 8скоНеНи8 *'') 
основалъ свой способъ предварительныхъ разводокъ (УогкиИпг) , по
служивши! затемъ исходной точкой для дальнейшихъ модификаш'й 
и улучшешй. 

5. При обработке холерныхъ развод ж ъ (въ бульоне, желатине, 
пептоне) минеральными кислотами получается красное окрашиваше 
{11ельи'),Вуйвндб 4(!), Онп-кат11)—СЬо1огаго(Ь Впедет'й 18), 
представляющее, однако, простую индоловую реакцш (Ма/комхкг '''). 
въ зависимости отъ того, что изъ пептопа образуется индолъ, а 
изъ амм1ака нитриты—-явлеше, которое наблюдается и въ развод-
кахъ другихъ бактерий, въ частности также въ разводкахъ запято-
видпыхъ бактергй Кгпк1ег-Ргюг\ и />> пеке {.Гас1т8окп -°). 

6. Обнаружить существовашс специфических'!, токсиновъ, тре-
буемыхъ теор1ей Коск'я, въ холерныхъ разводкахъ съ достовер
ностью не удается (Ваитдш^еп 1 1 ) , зато болезиотворность холер
ныхъ запятыхъ подтверждается новыми опытами: хотя въ свае время 
Коек 2 ) , впрыскивая морскимъ свинкамъ огромный массы холер
ныхъ запятыхъ въ брюшную полость, не получидъ такимъ образомъ 
иоложительныхъ результатовъ, однако, по Пирре 2 1 ) , подобные 
результаты все же достигаются—даже при впрыскиваши минималь-
ныхъ количествъ. Впрочемъ, Угпсепгг 2 2 ) , повторяя опыты Пирре, 
заявляетъ, что онъ здесь виделъ эффекта лишь въ томъ случае, 
если сперва умышленно повреждалъ стенки кишечника. Отсюда мо;кно 
только заключить, что все эти экспериментаторы имели въ рукахъ 
разводки неодинаковой ядовитости, что въ частности самъ Коек 
вначале работалъ съ весьма слабыми разводками. 

Подобнымъ же предположешемъ — о неодинаковой ядовитости 
1* 
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разводокъ—объяснился бы и тотъ фактъ, почему лишь въ исклю-
чительныхъ случаяхъ, какъ у Гамалгьи 2 ; ! ) , наблюдался эффектъ 
даже отъ подкожнаго впрыскивашя холерпыхъ запятыхъ. Поступлеше 
холерныхъ запятыхъ въ кровь и соки тела тоже наблюдали не
многие {сап Егтепдет Воут '-"'), ВаЬсз 25), Тггжопг и 
СаЦаш 2В). 

Однако эти противоречия не могли ведь создать какого-нибудь 
замешательства во взглядахъ врачей на возможность легкаго и вполне 
строгаго отграничешя запятой Коск'а отъ другихъ схожихъ съ нею 
микроорганизмовъ, которыхъ и тогда уже стало известнымъ порядочное 
количество. Т а к ъ , были известны названные выше вибршны 1)епекен) 
Гизъ гнилого сыра) и вибрионы ПпкЬг-Гггог'ь. 7 ) . Последнее, 
не оправдавъ предположен!» объ эпи о логической связи ихъ съ 
С1ю1ега нох1гах {Коек 1 ) , щш Егтепдет '') и др.), оказались 
однако довольно распространенными зъ нрироде, если судить по за-
явлешямь различныхъ авторовъ, отожсствлошихъ свои находки именно 
съ этими вибр'юнами (напр. МШег 2 7 ) , нашедплй вибрюнивъ въ 
каршзныхъ зубахъ, ШсаН и Лге^ск 2 Н ) , а равно и Кш'з! 2!1), 
въ кишечномъ содержимомъ здоровыхъ людей, НгНсоиН 2 8 ) въ 
подпочвенной воде города Л и л л я , ВаитдагНп " ) въ грязномъ 
ирригаторе больной родильницы). Знали тоже о существоваши це -
лаго ряда особыхъ вибршновъ и спириллъ въ полости р т а ( Л / г 7 -
1ег 3 0 ) , а равно въ кишечнике человека [ЕъскегШь у 1 ) и живот
ныхъ [Езскичск ; и ) и Уап Егтепдет °), выделили, наконецъ, 
вибршновъ из'ь носовой слизи человека, изъ настоевъ с.ена, изъ ила 
(\УегЬе/ 3 2 ь 

Вопросъ объ отношен!и зтихъ вибршновъ къ холерному легко 
решался на томъ основанш, что одни вовсе не растутъ на нашихъ 
питательныхъ средахъ (УПпло ЬиссаПя и «р1госЬае(с иепШип Мй-
1бГд., спириллы въ кишечнике грудпыхъ двтей и УНшо ГеНпив 
Езскеггск'а), адрупе , (вибршны Егпк1ег-Гггог'а,Вепеке, Жег-
ЬеГя), развиваясь на желатине, здесь растутъ вполне отлично отъ 
холернаго, прцчемъ некоторые (часть вибршновъ \УегЬе1'я) даже 
вовсе ея не разжижаютъ. Вообще, разводка на желатине болыпин-
ствомъ авторовъ продолжала считаться важпейшимъ и падежнейшимъ 
критер1емъ для безошибочного разграничены или отожествленш на-
ходокъ различныхъ изслЬдователей {ВаитдаНсп и). 

Но вотъ, въ 1888 году, Гамешьл : ) 3 ) открылъ своего У П ш о 
Мекспшко\1 (въ кишечномъ содержимомъ при куриной холере въ 
Одессе), который оказался во всехъ отношешяхъ въ высшей степени 
близкимъ къ вибрюну Коек а — и морфологически, и по росту на 
пптательныхъ средахъ. Мало того, Гамалп>я утверждалъ, что 



способность этого вибршна вызывать гнилокров1е, въ частности у 
голубей, бываетъ присуща и холерному вибршну, что холерный, со
вершенно подобно птичьему, можетъ быть дт.йствительнымъ уже при 
подкожной прививке (свинкамъ и голубямъ). Прививая затвмъ кровь 
зараженныхъ животпыхъ, можно опять получить тотъ же эффектъ — 
гнилокров1е у свежих ь животпыхъ. Путемъ последователышхъ п е -
ре:!ОДОвъ черезъ тело голубей вредоносность обоихъ вибрюиовъ мо
жетъ быть чрезвычайно усилена. Наконецъ, Гамалшг заявляетъ, 
что ему удалось получить тавъ называемую перекрестную невос-
пршмчивость—у голубей, вакцинированныхъ съ одной стороны холер-
пымъ вибршномъ, а съ другой стороны птичьимь. 

Капитальное значеш'е всехъ этихъ данныхъ Гамалгьн очевидно 
само собою, и надо удивляться, что на нервыхъ порахь лишь весьма 
немнопе авторы обратили на иихъ свое внимание. 

Р/'сУ/ег и КосМ ' ' " ) , а затемъ одинъ Р/еь/уек :,:'), 
взявшись повторить изследованхя Тамсшьи, пришли однако къ 
ипымъ результатамъ. По ихъ опытамъ холерный вибршнъ для г о 
лубей невредоносенъ, чвмъ и можетъ—несмотря на друпе признаки 
сходства — легко быть отличенъ отъ птпчьяго, обладающаго этой 
способностью въ очень высокой степени. Перекрестной невоепрммчи-
вости —за исключешсмъ одного опыта, въ которомъ свинка, имму
низированная птичьимъ вибршномъ, выдержала заражеше холернымъ 
Р/ег/У'ег не получалъ. Вообще для л;ивотныхъ холерный вибршнъ 
гораздо менее вредоносенъ, нежели птичШ, и настоящаго гнилокров1я 
онъ не вызываетъ. Усилить его вредоносность тоже не удается. Нако
нецъ, въ одной изъ своихъ поеледующихъ работъ Р/а'/Усг доказы-
ваетъ 3 6 ) , что явлсшя, получаемый при зараженш морскихъ свинокъ хо 
лерными вибрионами, зависятъ не отъ гнилокров1я, но отъ отравленш 
специфическими токсинами, заключающимися въ т е л а х ъ б а к т е р 1 й н ы х ъ 
клетокъ. Для получешя эффекта нужно впрыснуть въ брюшную 
полость свинки одну петлю или, что то же, ' / 2 0 часть — весом т. 
въ 1' /2 миллиграмма —-свежей агарной разводки. Это количество 
Р/^у/сг считаетъ тоже почти специфическимъ для холернаго вибршна. 

Такимъ образомъ, несмотря и на заявлеше Угпссшг : ! 7 ) , что 
холерныя разводки, которыя добыты Ращшйе 3 8 ) в ъ Массове 
(и съ которыми экспериментировалъ самъ Р^ег^ег), чрезвычайно 
вредоносны для голубей, вопросъ все же казался решеннымъ вполне 
удовлетворительно: отъ птичьяго вибршна холерный, вообще, легко 
отграничивается своей пеболезнетворностью для голубей, да, кроме 
того, онъ достаточно характеризуется рядомъ надежныхъ признаковъ, 
которые всегда позволятъ д1агностицировать его безъ особенныхъ 
затруднешй. Эти признаки следуюшде: 
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1) Микроскопически картины — формы и размт>ровъ запятыхъ, а 
равно нхъ подвижности (обусловленной жгутиками, которые о т к р ы т ы 
впервые №икеШ8'тъ ; ! 0 ) , а з а т Ъ м ъ ясно демонстрированы Ьо/-
/кг'опъ*0). 

2) Ростъ въ ж е л а т и п е — н а пластинкахъ и но уколу. 
3) Десвертываше молока, мелсду ттлгь какъ, по Ынрре, ви

бршны Ветке, особенно лее вибршны Кгпккг-Гпога^ вызы-
ваютъ свертывание. 

4 ) Медленный и только при возвышенной температуре обнару
живающейся ростъ на картофеле — но не одинъ цвшпъ выросшаго 
налета (Кпа/г/ск''*)—между те.мъ какъ вибрионы /кпеке на кар
тофеле вообще не развиваются, а вибршны КтЫег-Ргюгъ. раз
виваются уже при обыкновенной температуре. 

5) Нитрозо-ипдоловая реакндя, которую—если не ирибавлены ни
триты—даетъ еще только УШпо Мс(«е1]шко\1 (РсЬЧ причемъ 
однако цветъ реакцш иного оттенка (Рамал)ьм). 

6) Вредоносность для морскихъ с в и н о к ъ , демонстрируемая п о 
способу Коек'а. 

В ъ подобномъ приблизительно виде вопросъ этотъ и излагается 
почти во всехъ трактатахъ о холере — вплоть до самаго п о с л Ъ д н я г о 
времени К ! ) " ) . 

Правда, уже въ 1888 году УмвЫби*7'), за нимъ — въ 1889 
году—}УоО (1 ' 6 ) обратили внимаше на отличая, существующая между 
холерными культурами разнаго происхождешя, и на возможность но-
лучешя т а к и х ъ отличш пскусственпымъ путемъ, а в ъ 1890 году 
Сишпндкетг ' ' ) далее описалъ десять особыхъ «видовъ» холер
ныхъ вибршновъ, непосредственно выделенныхъ имъ у холерныхъ 
больныхъ въ Калькутте ; однако, эти утверлгдешя были встречены весьма 
скептически другими авторами и, наконецъ, считались вполне опро
вергнутыми работой Кгийпск'ъ, и ) , появившейся въ 1892 году. 

КгшЫск, занявшись тщателышмъ изельдовашемъ тринадцати 
холерныхъ разводокъ разнаго происхождешя ( К а л ь к у т т а , Ш а н х а й , 
Мальта, Финтенъ, Парижъ), пришелъ къ заключению, что, действи
тельно, холерный вибршнъ въ своихъ морфологическихъ и бшлогиче-
скихъ свойствахъ можетъ обнаруживать известныя уклонешя о т ъ 
« ч и н а » , но что т а к 1 я уклонешя замечаются въ старыхъ разводкахъ: 
после повторныхъ перевивокъ на с в е ж 1 я среды, а особенно после 
перевода черезъ животное тело (морскую свинку), получается воз
вращение къ т о м у ж е « т и п у » , который одинъ только и представляетъ 
нечто прочное, подверженное колебашямъ л и ш ь въ тесныхъ п р е -
делахъ . Внрочемъ, т у т ъ ж е РггеФчск признаетъ, ч т о у н е к о т о -

р ы х ъ разводокъ к о л о ш и на желатинныхъ пластинкахъ обнаружи-
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ваютъ больная различш, нежели думали раньше, хотя всегда сря-
домъ съ атипическими колошями наблюдаются и т и п и ч е ш я » , а по-
ст>въ изъ атипическихъ колоши опять даетъ и колонш типичесшя. 
Неболышя различ1я въ способности разжия;ать желатину не играютъ 
роли, и только для одной разводки (изъ Мальты) ЕгнЛгкк не
изменно констатировалъ более сильное понижеше этой способности. 
Насколько, вообще, все упомянутая различ]я обнаруживаются и сей-
часъ по выделеши чистыхъ разводокъ изъ тела больного человека, 
Егм<1г1<:к, конечно, не имелъ возможности решить, но полагает}, 
еуществоваше иодобныхъ различи! мало вероятнымъ. 

Съ появлешемъ новой холерной пандемш, въ 1892 году, до
ставившей такимъ образомъ множеству авторовъ различныхъ странъ 
массу свпжсио матер1ала для бактершогпческихъ изследовашй, 
взгляды па весь этотъ вопросъ уже начали явно изменяться. 

Г Л А В А ВТОРАЯ. 

Новая схема КосЪ'а. Подтверждете связи холеры 
съ вибрюнамн и дальн-вйпия затруднетя, касаюшдяся 

характеристики посл'вднихъ. 

Занявшись бактершлопей холеры съ появлешемъ повой пан
демш, некоторые авторы сначала были поражены твмъ обстоятель-
ствомъ, что такъ называемый классический методъ Коск'а для 
отыскашя и изолировашя бактерШ—методъ разводокъ на желатин-
ныхъ нластипкахъ—иногда вовсе не приводить къ цели, а иногда 
лишь съ трудомъ (Еессерг и др. 1 Я ) , что способъ НскоНеНи&ъ, 
тоже не всегда помогалъ делу (Сапоп, Раг-агия и РиНске /,!'), 
что, накоиецъ, получалась какъ-бы не та холерная запятая, которая 
была известна на основаши прежнпхъ данныхъ (Буйвидъ и др. 4 9 ' ) . 
Вообще, процедура бактершлогическаго д1агноза холеры оказалась не 
столь легко выполнимой, к а т . описывалось до сихъ иоръ, и неко
торые признаки холерныхъ вибршновъ не оказались совершенно со
гласными у различныхъ изслт-доватслей. Притом ь въ оценке этихъ 
признаковъ, по степени ихъ важности для дифференцировашя хо
лерныхъ вибршновъ, господствовали т е же разнореч1я , и лишь одинъ 
призпакъ — разводки на желатинныхъ нластипкахъ — продолжалъ 
считаться, во всякомъ случае, самымъ существьннымъ (РеЛп /,/'). 
Съ открьтемъ новыхъ формъ запятовидныхъ бактергй, которое те
перь опять началось, и о которомъ речь будетъ дальше, должна 
была настать уже окончательная путаница. Тогда-то Коек 5 0 ) , опи
раясь на последше результаты своего и чужого опыта, выдвинулъ 
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свою новую схему, которой отныне надлежало держаться бактерш-
логамъ при отыскаши и дифференцирована! вибршновъ. 

Этой схемой Коек, безъ соинешя, оказалъ услугу бактершлопи 
холеры, ибо, во-первыхъ, введешемъ въ практику более чувстви-
тельныхъ способовъ для изолировашя вибршновъ придалъ безоши
бочному ртлненш, такъ сказать, основного вопроса замечательную 
простоту и точность, а во-вторыхъ, установлешемъ известной си
стемы внесъ ИЗВЕСТНЫЙ порядокъ въ дело оценки призпаковъ, по-
требныхъ для д!агпоза. 

Ведь именно неудовлетворительностью прежняго < классическаго» 
метода легко теперь объяснить себе тотъ фактъ, почему до сихъ 
поръ на огыскаше вибршновъ въ иныхъ случаяхъ уходило слиш-
комъ много и труда, и времени, а въ ипыхъ случаяхъ получались 
прямо отрицательные результаты, мезкду тьмъ какъ а рпоп надо 
было ожидать противнаго. Последнее преимущественно относится къ 
вопросу о присутствии холерныхъ вибршповъ въ подозрительной воде. 
Внрочемъ, вообще, рядъ вопросовъ, которыхъ решеше обусловливается 
возможностью точнее доказать наличность этихъ вибршновъ, подле-
жалъ теперь новому раземотрешю, напр., вопросъ о присутствия 
ихъ въ кишечномъ содержимомъ здоровыхъ людей и людей, стра-
дающихъ простымъ (? ) попосомъ, вопросъ о сроке выживашя ихъ 
въ кишечнике оправившихся отъ холеры, о сроке выживашя ихъ 
вь необезпложенпой воде и т . п. Однако —обь зтомъ ниже. 

В ъ Коск'ожщю схему входитъ: 
1) микроскопическое изелвдоваше сухихъ окрашенныхъ препа-

ратовъ, 2 ) разводка въ растворе пептона, 3) нос*въ на желатин-
ныхъ пластинкахъ, 4 ) носевъ на агарныхъ пластинкахъ, 5) индо-
ловая реакщя, 6) опытъ съ морской свинкой но способу Р/ег^ег'а. 
Изследоваше въ висячей капле, уколочиую разводку въ желатине 
и разводку па картофеле Коек теперь считаетъ излишнимъ, зато 
темъ большее значение приписываетъ двумъ совершенно новымъ 
факторамъ, о которыхъ въ его первоначальной характеристике холер
ныхъ вибршновъ не могло быть и речи, — индоловой реакцш и 
опыту съ морской свинкой. О разводке на бульоне и на молоке 
въ повой схеме не упоминается вовсе. 

Подобнымъ отрицательным!, отношешемъ къ значенш ряда 
свойствъ, сейчасъ перечиелепныхъ, Коек, внрочемъ, отдалъ лишь 
должную дань результатамъ соответствующихъ изеледовашй, произ-
веденныхъ до того множествомъ авторовъ. Названный изеледовашя, 
подтвержденный и новейшими данными, ведь показали: 1 ) что 
наблюдаемая въ висячей капле подвижность холерныхъ вибршновъ 
можетъ иногда отсутствовать—за отсутств^емъ жгутиковъ (КгсоНе 
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е1 Могах 5 1 ) ; 2 ) что роетъ холерныхъ вибршновъ на бульон* 
не всегда сопровождается образовашемъ пленки {ЕггеЛггс!) 41), 
Е. Егаепкс] г ' 2 ) и д р . ) , а ростъ ихъ на молок*—въ противность 
первоначальному заявленш Коск'л — можетъ сопровождаться и 
свертыван!емъ этой жидкости (УеШг 53), Е. Егаепкс! 52), 
МаЬп 54), Еоккег г ' 5 ) и др.); 3) что ростъ ихъ въ уколочной 
желатинной разводке—-въ зависимости отъ несомненно изменчивой 
ихъ способности разжижать желатину (Гамалтья , 6 ) — не всегда 
можетъ быть столь однообразен],, какъ думали прежде, и 4 ) что 
ростъ ихъ на картофеле—опять-таки въ противность первоначаль
ному заявленш Коска.—не всегда сопровождается образовашемъ 
буроватаго налета (Егп(!п'ск '''), Ма!т 1 1 ) и вовсе обязательно не 
требуетъ возвышенной температуры 'Кгиппка!* Уодсч 58) 
и др.). 

Однако, на сколько же т е кардииальные признаки, которые уже 
вошли въ Коск'оъсщю схему, действительно неизменны? насколько 
они действительно—до мельчайшихъ подробностей—присущи всякому 
безспорному холерному вибршну? Насколько, наконенъ, обратно — 
наличность эгихъ признаковъ иозволяетъ причислять какого-нибудь 
даннаго вибршна къ холерпымъ? Насколько, вообще, пользуясь этой 
схемой, можно поставить ддагнпзъ холеры? 

Если мы имеемъ передъ собою кишечное содержимое, то , по 
Коску, уже при микроскопическомъ изеледоваши окрашенныхъ нре-
паратовъ почти въ половине случаевъ холеры можно высказаться 
довольно определенно, руководствуясь характерной группировкой ви
бршновъ, геяр. ихъ массовымъ присутешемъ рядомъ съ экземплярами 
одного только ЬасПП сой с о т т и ш в . Но теперь, конечно, и картины 
подобная рода не могутъ более считаться убедительными, разъ 
оказалось, что въ кишечномъ содержимомъ встречаются вибршны. 
которые не должны быть включены въ число холерныхъ (см. ниже). 

Что касается, вообще, морфологическихъ особенностей самого 
холернаго вибршна, то он* не всегда одинаковы, ибо наблюдается 
не только типическая, описанная Коск'онъ, короткая и толстая 
запятая, но встречаются, напр., и длинный, тоншя формы, нодчасъ 
даже почти прямыя (Мечников» г , я ) . Ж г у т и к и констатируются у 
вибршновъ изъ одиихъ разводокъ въ единственномъ числе, у дру
гихъ во множественномъ (по четыре жгутика ) , причемъ въ случаяхъ 
последняя рода бываютъ раснолоясены то симметрично—по два 
на обоихъ коццахъ бактерийная т е л а , то асимметрично (_ШсоН/ 
е1 Могах 5 1 ) . Накопецъ, какъ у асе упомянуто выше, есть раз
водки вибршновъ—индШсыя изъ лабораторш Коск'ъ - безъ всякихъ 
жгутиковъ. 
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Разводка на пептоне, впервые применявшаяся въ этомъ виде 
1)нпЬаг'тъ в 0 ) , тол:е, конечно, не можетъ иметь решающего 
Д 1 а г н о с т и ч е с к а г о зпачешя; она скорее представляетъ чрезвычайно 
чувствительный реактивъ, легко и скоро опредбляющШ п р и с у т с т в 1 е 
вибршновъ вообще. Насколько названный реактивъ соответствуетъ 
такому назначешю, видно уже изъ того, что именно при его помощи 
за последнее время открыта почти вся огромная масса холерныхъ 
и холероподобныхъ вибршновъ въ воде, и, вообще, окончательно 
установлена связь между холерой и вибрюнами. Какъ замечаетъ 
Коек т у т ъ играетъ роль не одна только жадность къ кис
лороду воздуха, благодаря которой вибршны стремятся къ свободной 
поверхности жидкости (на этомъ именно принципе основанъ способъ 
8скоШИи8&)л но, невидимому, и некоторое элективное свойство пеп-
тонныхъ растворовъ, въ которыхъ, сначала по крайней мере, скорее, 
чемъ на бульоне, по преимуществу развиваются запятовидныя бак-
терш. При изеледоваши вещы важную роль играетъ, конечно, и при
надлежащей Апт'ч 6 " а ) и 7'ош'е/о < : <" ') нринципъ применения 
болыпихъ количествъ испытуемой жидкости (по Коск'у — 100 
куб. с ) , причемъ, значить, увеличиваются и шансы нахождешя 
искомыхъ вибршновъ. 

При дальнейшей работе во всякомъ случае вновь являются на 
сцену разводки на желатиньыхъ пластинкахъ. Первая ихъ ц е л ь — 
служить выделению вибршновъ въ чистомъ виде. Этой же цели слу-
жатъ въ повой схеме и агарпыя пластинки. Но затемъ Коек 
признаетъ за пластинками того и другого рода диагностическую роль. 
Не останавливаясь на д 1 а г п о с т и ч е с к о м ъ значенш агарпыхъ иласти-
нокъ, указанномъ впервые лабораторией въ Батавш а затемъ, 
несмотря на отрицательное заявлеше К/ч)с1п'ск'& вновь под
твержденное />/<с/:/у// 'омъ 0 1 ) и теперь выдвигаемое Коек'омъ, 
займемся желатинными пластинками, какъ все же наиболее ваяг-
нымъ элементомъ, которому ОгиЪег ( 1 2 ) еще до самаго последняго 
времени придавадъ решающее значеше. 

Конечно, колонш на желатине, выроспля при 22° С. въ течеше 
первыхъ сутокъ, вообще, имеютъ тотъ характерный видъ, который 
давно описанъ Коек от,; но отступлешя отъ этого типа, безъ со-
мнешя, тоже бываютъ - и даже очень резш. Мечникова 5 9 ) упо-
минаетъ, напр., о разводкахъ съ такими круглыми контурами и съ 
такимъ о т с у т с т в 1 е м ъ зернистости у молодыхъ колоши, что оне лишь 
съ трудомъ поддавались распознавашю. Видъ более старыхъ ко
лоши тоже бываетъ совершенно атипичный: желатина либо вовсе не 
разжижается, либо разжижается слишкомъ медленно, либо, наобо-
ротъ, слишкомъ быстро, причемъ въ случаяхъ последняго рода 



иногда не усневаетъ образоваться прозрачная воронка, а иолучастся 
углублеше, выполненное мутной жидкостью. Примтлръ разводки, вовсе 
не разжижающей желатины, приведенъ самимъ Коск'тъ ь 0 ) . При
меры разводокъ, слишкомъ медленно раззкижающихъ желатину, мы 
находимъ у Сипмпдкат'а, Наконецъ, иримЪромъ слишкомъ 
быстро разягпжающихъ разводокъ могутъ служить: нарижскШ ви-
бршнъ 1892 года, описанный Д ^ / / б г ' о м ъ г > : , ) ) вибршны, встрт.-
чавипссн В. Егзскег'у «биполярная палочка» Впльчура и ) 
и др. Возможностью существовашя подобнаго рода кодошй—рядомъ 
съ типичными — па желатинныхъ нластинкахъ В. Кш1иг объясняетъ 
находки якобы гнбршповъ РтЫсг-Ргюг'ъ, въ настоящихъ 
холерныхъ изнержешяхъ, заявлеииыя некоторыми авторами (напр. 
ВивНд'оиъ 6Л), В\,отте1а< ге с с ) . Эти факты такимъ образомъ 
лишь показываютъ, что свойство, обусловленное известной физио
логической фупкщей — выдЬлешемъ пептонизнрующаго фермента — 
бываетъ подверзкепо, какъ вообще нередко констатируется въ 
физшлопи, извЬстнымъ количествениымъ колебашямъ. Что при 
разжилсеши желатины различными бактер)ями, только и можетъ 
быть речь о количественно различномъ проявлеши одной и той 
же физшогической фупкщи, утверждадъ уже ВШег , 2 ) . По-
видимому, и самъ Коек, считаясь съ такимъ положешемъ, теперь 
вовсе не настаиваетъ на картинахъ, получающихся при разнишенш 
желатины холерными вибршиами, а говорить только о характер
ных!, нризнакахъ молодыхъ колоши—до появления следовъ раз-
жиженш л;елатины. Эти признаки не должны обязательно нахо
диться въ связи съ той или другой степенью способности разгки-
асать желатину, ибо замечено, напр., Т К ш / ' о м ъ ! в ) , что даже 
неразжижаюпцн разводки давали вполне типичныя колоши на лсе-
латинныхъ нластипкахъ. Отсюда, следовательно, тотъ выводъ, что 
число исключешй, не подчиняющихся подлинному смыслу данного 
требовашя Л ж / / ' о в с к о й схемы не должно быть уже столь велико — 
но факты извЪстныхъ колебаний п въ этомъ нанравлеши все же 
имеются [Мечникове :'°), Ъл'жкег о:!), Фавицкш ° 7) и др.]. 

Оценка результатовъ, получавшихся при примьнеши такъ на-
зыв. индоловой или—вернее — питрозо-индоловой реакщи различными 
авторами, представляется довольно затруднительной. Въ самомъ деле, 
хотя было выяснено, что красное окрашиваше, ноявляющееся отъ 
прибавлешя минеральныхъ кисл(тъ къ холернымъ разводкамъ, за-
виситъ отъ одновременная п р и с у т с т в 1 я въ данныхъ разводкахъ ин
дола и нитритовъ (см. выше стр. 3 ) , что нитриты эти обра
зуются путемъ раскислешя нитратовъ, содержащихся въ нашихч, 
питательныхъ сродахъ въ виде посторонней примеси (РеЬ'1 °8), 
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что, наконецъ, недостатояъ или избытокъ соединение азота, играю-
щихъ здесь столь важную роль (нитритовъ по ЗаНшозк'ощ, 
нитритовъ и нитратовъ по Ре№), вредитъ теченио реакцш, однако 
до сихъ поръ не было выработано практическая способа, который 
давалъ бы однообразные результаты: если удача или неудача реак-
щи обусловливалась такими случайностями, какъ постороншя при-
мши, то, конечно, результаты и могли быть только более или ме
нее случайные. Этимъ, пожалуй, объясняется, почему, напр., въ 
разводкахъ Массовскихъ вибршновъ Ращшйе 3 8 ) получалъ реак-
шю не постоянно, а Угпсепгг 3 7 ) и вовсе не получалъ. Удовле
творительный способъ для получешя питрозо-индоловой реакцш ука-
занъ лишь недавно Шегзск'еяъ 0 9 ) , и применешя этого способа 
требуетъ Кос//. Способъ заключается въ томъ, что растворъ пеп
тона (съ поваренной солью) приготовляется совершенно свободпымъ 
отъ примеси нитратовъ и нитритовъ, а затемъ сюда прибавляется 
эмпирически установленное орИгапш химически чистаго нитрата. Та 
кимъ образомъ, въ подобномъ растворе, только посевы т е х ъ виб
ршновъ должны давать и непременно дадутъ красное окрашиваше 
съ минеральной кислотой - лучше серной, но тоя;е химически чистой— 
которые, вообще, им1;ютъ свойство наряду съ пндоломъ выраба
тывать и нитритъ. Понятно однако, что свойство это, какъ физиоло
гическая фупкпдя, можвтъ представить известный колебания, что, 
след., въ зависимости отъ этихъ колебашй можетъ и колебаться 
интенсивность получаемой реакцш. 

Что касается опыта съ морской свинкой, то Коек становится 
на точку зрешя Р/ег'р^ег'а,, 3 0 ) считающаго «сиецифическимъ» для 
холернаго вибршна тотъ результат?,, который получается отъ впры-
скивашя морекимъ свинкамъ весьма определеннаго небольшого коли
чества суточной агарной разводки въ брюшную полость. Н о , не 
говоря уже о томъ, что вредоносность бактерШ, вообще, можетъ 
колебаться въ весьма широкихъ границахъ — фактъ, известный 
давно-—въ настоящее время уже найдено, что колебашя эти не
сомненно наблюдаются и при опытахъ съ холерными вибршнами. 
Такъ, съ одной стороны мы встрЬчаемъ разводки, не вызывающ'ш 
никакого эффекта при впрыскиванш сравпителыю большихъ коли-
чествъ вибршновъ въ брюшную полость [таковы, очевидно, были пер
выя разводки самого Коек'а, 2 ) ] , а съ другой стороны разводки, 
убиваюнщ морскихъ свинокъ при впрыскиванш минимальпыхъ ко-
личествъ подъ кожу, причемъ даже наблюдаются явлешя, напоми-
наюшш гнилокров'ю (разводка Ушсепгг 7 0 ) , полученная отъ 
УУе1с1ш1Ъаит'ъ изъ Бены) . Отчасти при такихъ явлешяхъ уми
рали ведь и суслики Заболотпаго 7 1 ) , получавппе холерныхъ 
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вибршновъ рог оз. Что, вообще, холерные вибршны—въ противность 
первоначальному утверждению Коск'& 4 ) — могутъ поступать въ 
кровь и соки т е л а даже у человека, какъ это уже раньше описы
валось некоторыми авторами (Ооуеп 2 ' ) и др. ) , констатировано 
вновь и за последнее время (Котте/аеге 0 Й )> В. Пзскег г,а), 
Ъетде и Масагдне 7 - ) , Дштроптовъ 7 а ) и др.) . Отсюда мы 
видимъ, что, действительно, петь прочнаго основашл приписывать 
холернымъ вибршнамъ одной строгой нормы и въ отпошеши вредо
носности, что она, дГ.Йствителыш, колеблется въ чрезвычайно широ-
кихъ границахъ, и результаты, получавшиеся при заражеши живот-
ныхъ, даютъ тогда соответственно различный картины—до септи-
цэм1и включительно. Даже свойство терять или пршбретать вредо
носность—факты, которые въ начале, вообще, были неизвестны — 
оказывается не всегда одинаковым'!,. Такъ , есть разводки, который 
на искусственныхъ средахъ въ лабораторш очень быстро ослабеваютъ, 
какъ, напр., первоначально весьма вредоносный УИптоп <ГЛп#ег8 
Мечникова г , | > ) , зато, съ другой стороны, есть немнопя разводки, 
которыя — конечно, при особыхъ искусственныхъ услов1яхъ под
даются крайне значительному усилсшю (разводки Гамаши 2:{), 
Влаева 7 4 ) . Иаконепъ, еще одно важное свойство, касающееся 
вопроса о вредоносности холернаго вибршна, но не разобранное въ 
схеме Коск'а,, тоже оказывается очень различнымъ, смотря по 
разводке. Это важное свойство—отношеше холернаго вибршна къ 
голубямъ. 

Г/ег^ег 7 Г ' ) и до сихъ поръ продолжаетъ упорно настаивать 
на томъ, что вибршнъ Коск'а для голубей невредоносенъ, что 
положительные результаты эдесь получаются только при впрыски-
ванш большихъ кодичествъ разводки, когда, следовательно о явле-
шяхъ инфекщи въ истинномъ смысле слова и речи быть не можетъ. 
Холерный вибршнъ здесь действуешь примерно такъ, какъ сенная 
палочка, разводками которой тоже легко убить животное, впрыскивая 
ему и не слишкомъ бодышя количества этихъ разводокъ въ брюшную 
полость. При настоящей инфекщи, какую имеппо производитъ УлЪпо 
МексЬшкоЙ", наоборотъ, уже довольно укола зараженной иглой въ 
грудную мышцу голубя, чтобы вызвать смертельную сентицэмш. 
Даже весьма вредоносный холерный вибршнъ, переведенный черезъ 
рядъ голубей, никогда не производитъ ничего подобнаго. Таковы 
разеуждешя Р/егр?ег'ъ по этому вопросу. Однако, помимо известной 
натяжки въ толкованш инфекщи, они находятся въ явномъ про
тивореча съ фактами, которые мы встречаемъ у другихъ авторовъ. 

Примеромъ холерной разводки, которую удалось усилить, по
жалуй , даже до степени, требуемой Р / Ъ ' ^ г ' о м ъ , служить хотя 



бы т а , съ которой работалъ Гамалгья 2 3 ) въ 1888 г.; такова 
же одна разводка Влаева и ) ( 1892 года), которую удалось до 
того усилить, что ' / а каплей крови убитаго ею голубя вызывалась 
смертельная септицэм1я у с в е ж а я голубя. Разводки, которыя тоже 
поддавались заметному усиленно, были у Утсепзг 1(1),1УегЬе1чя 7Г>), 
Фавицкаго "'), Витре/'я, 77), Савченко 7Н), 8а1т'& 7 9 ) и 
др. Разводки, которыя пе поддавались такому усиленно, но все же 
убивали голубей при явлешяхъ септицэмш после применешя коли-
чествъ заразнаго матер1ала, исключающихъ отрицаше понят!Я объ 
«инфекцш», были въ рукахъ у Сольца и Попова 8 0 ) . Затемъ 
идутъ разводки, съ которыми опытовъ дальнейшая усилешя вредо
носности, кажется, сделано пе было, но относительно которыхъ 
очевидно, что оне во всякомъ случае тоже обладали явной вредо
носностью для голубей: оне действовали при впрыскивашяхъ въ 
грудную мышцу въ пршмахъ, существенно едва-ли особенно отли
чавшихся отъ «специфическая» пр1ема В^ег^ег'г. для морскихъ 
свинокъ при впрыскиванш въ брюшную полость. Сюда относятся 
некоторый разводки Савченко 7Н), Казанским 8 1 ) , УчЬпоп (ГАп^ег» 
Мечникова г'°) и т . д. Наконецъ, есть и разводки, для голубей 
мало вредоносный (таковы, напр., некоторый изъ подвергав
шихся последующему усилешю), есть и вовсе невредопосныя. 
Отсюда только вытекаеть, что вредоносность холернаго вибршна для 
голубей, какъ и другш его свойства, можетъ колебаться въ довольно 
широкихъ границахъ. 

Резюмируя все данныя, касаюнщся новой схемы Коек'а,, мы, 
безъ сомнешя, должны сделать выводъ, что она заметно способ
ствовала подтверждаю факта связи холеры съ известнымъ вибрш
номъ, но что она, какъ непреложный догматъ, прочныхъ основами 
не имеетъ. Она служитъ изеледователямъ прекрасной путеводной 
нитью для безошибочнаго, скорая и легкаго отыскашя вибршновъ, 
для приблизительнаго определена того места, которое найденные 
вибршны занимаюсь въ современной системе—если только это можно 
назвать «системой» - но далее она, наша схема, въ виду именно 
слишкомъ тЬсныхъ своихъ рамокъ, ведетъ къ такимъ результатами. 

Съ одной стороны, не говоря уже о затруднен 1 я х ъ , возникаю-
щихъ при толкованш необыкновенныхъ находокъ, въ роде У Н т о 
готапш> СеШ и 8ап1оггк'2) или Лиссабонская вибршна 8 3 ) , въ на
шей схеме—если строго придерживаться ея требовашй — нетъ места 
даже целому ряду несомненно холерныхъ вибршновъ, атнничеше 
признаки которыхъ теперь уже пе могутъ быть объяснены возра-
стомъ культуръ и проч. (по КггеЛггск'^ * ' ) . Подобные признаки 
ведь констатированы въ разводкахъ, только-что полученныхъ изъ 



т в л а человека — рядомъ съ типическими — одновременно, въ 
одну и т у же эпидемш, подчасъ изъ тела одного и того же боль
ного. Такъ , холерные вибршны съ отличными отъ типическпхъ мор
фологическими особенностями, различнымъ ростомъ на питательныхъ 
средахъ, различной вредоносностью и т . п. получены—рядомъ съ 
обыкновенными Коек'оъсктт—Скап'/етезя'ояъ и УеИег'омъ въ 
Париже [СЬапЫпшм нолучилъ типическихъ, УеИег — атипиче
ски х ъ ) г ' : ! ) , Савченко въ Шеве ™ ) , В. Пвскег'окъ въ Киле 0 3 ) , 
К1егп\тъ въ Англии Власвымъ 75), Фавнцкимъ и 7 ) и др. 
въ Петербурге. Сгггхот *•" ' ) , изучая разводки, добытая въ разныхъ 
местахъ — Гамбурге, Л ю т т и х е , Вене , нашелъ между ними еще 
более замьтпыя отличая. 

Съ другой стороны подъ нашу схему зато подходятъ—и почти 
до мельчайшпхъ подробностей — таме вибршны, какъ вибршнъ птичШ, 
который, насколько теперь уже очевидно, не можетъ быть отде-
ленъ отъ холернаго по своей вредоносности для голубей, ибо почти 
тТ. же градащи, что для холернаго - но въ обратномъ порядке- -
здесь существуютъ и для итичьяго: есть крайне вредоносный раз
водки птнчьяго вибршна, но есть и мало вредоносный (Вгак! 80), 
\\геИ>е1 7 0 ) . Поэтому, если Кн1ьскег х 7 ) принимаетъ обязательно 

за птич1Й одинъ изъ вибршновъ, найденныхъ имъ въ речной воде 
(по соседству съ холерной местностью), Р / м Л / * 8 ) одипъвибршнъ, 
найденный тоже въ речной воде (но близости отъ судна, на кото-
ромь накануне было два холерныхъ случая), а Савченко—даже 
одинъ вибршнъ, найденный имъ въ иавержеиЬчхъ холернаго боль
ного г , г ' ) , то справедливость подобныхъ ддагпозовъ еще далеко не мо
жетъ считаться безусловно доказанной. В ъ томъ-то именно и вопросъ, 
какъ ЗДЕСЬ, вообще, ставить дифференциальный д1агнозъ? 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

«Холероподобные» вибршны и ихъ отношеше къ 
модификащямъ или разновидностями холернаго ви

бршна. 

Если дело касается извержешй холерныхъ больныхъ, то , руко
водствуясь въ принципе схемой Коск'а, обыкновенно еще мирятся 
со всеми затруднениями и—за редкими исключешями (см. напр. у 
ЛитреГя 8 а ) — б е з ъ особенпыхъ колебашй ставятъ бактершлоги-
ческш д1агнозъ холеры. Такъ признано за иетинныхъ холерныхъ 
вибршновъ и множество атипичныхъ формъ, примеры которыхъ нами 
цитированы выше. Зато, съ другой стороны, объявлены нехолерными 
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найденные въ по-носныхъ извержешяхъ вибршны Ысшск'й. я0), 
затемъ У1Ъгю Ьеко^епех В. К/яскег'а, б ; ! ) , вибршны Уод/ег'а 91), 
вибршны ВиеЬе и ЕпосЪ'ъ,П2) и пр., не говоря уже о такихъ вибрш-
нахъ, какъ открытые вовсе въ другихъ выделешяхъ человеческая 
тела : вибршны \Уо1/'а, ! К ! ) въ слизи маточной шейки, вибршны 
В)чх& ! и ) въ мокрот*. Хотя и относительно н*которыхъ изъ этихъ 
вибршновъ, въ частности т * х ъ , которое выделены изъ ноносныхъ 
извержешй, нельзя еще быть въ полной уверенности, что они не 
имъчотъ ровно никакого касашя къ холер* (они в*дь пайдены въ 
холерные годы), однако все же главиыя затру днешя возникаютъ 
при пныхъ у с л о в 1 я х ъ - именно тогда, когда находка сделана въ вод*. 

До весьма недавня го времени водяные вибршны были почти 
неизвестны. После Коек'г., открывшая въ одномъ Шщйскомъ 
пруде вибршна съ признаками типическаго холернаго ( 1 , 2 и 3 ) , 
т а м находки сделаны: ('итппдкат'от, ° 5) въ Пндш, (хнаг-
сД'омъ въ Монтевидео, Ващиа1< : 1 н ) въ Массове. Но затемъ — 
съ 1892 года и особенно съ 1 89 3-го (после указашя Коск'э. 
на более совершенный методъ для такихъ изыскашй)—число подоб-
ныхъ и близкихъ къ нимъ находокъ сразу возросло до невероят-
ныхъ размеровъ. Одни изъ найденныхъ вибршновъ съ самаго начала 
объявлены несомненно холерными: во-первыхъ, потому, что они, 
невидимому, въ точности обладали кардинальными признаками этихъ 
вибршновъ, а во-вторыхъ, потому, что уже а рпоп надо было 
допустить присутствие последнихъ въ данной воде. Сюда отно:ягь 
вибршновъ, найденныхъ С. Кгаепке1'еп, 9 Т ) , ВиЪаг8ск,ыъ 98), 
Коск'тъ " ) и многими другими именно въ водахъ т * х ь м*стно-
стей Европы, где какъ разъ господствовала холера въ 1892 , 
1 893 и въ 1894 гг . Въ своей статье о бактершлогическомъ 

д1агнозе холеры Коек 5 0 ) говорить, что, вообще, так1е вибршны 
въ воде—дающш индоловую реакц1ю и вредоносные для ж и в о т п ы х ъ — 
появляются и исчезаютъ лишь въ тесной связи съ появлешемъ и 
исчезновешемъ холерныхъ заболеванш въ районе этой воды. Но 
мало-по-малу стали находить подобная рода вибршновъ и въ такихъ 
местахъ, где заболевания уже давно прекратились, а затемъ либо 
вовсе, либо почти вовсе не обнаруживались, наконецъ, въ местахъ, 
где заболевашй какъ-будто и совершенно не было. Въ довершеше 
путаницы въ изеледованныхъ водахъ оказалось множество формъ 
занятовидныхъ бавтерш, признаки которыхъ соответствуютъ лишь 
признакамъ гЬхъ разновидностей или модификащй, въ какихъ встре
чается подлинный холерный вибршнъ. 

Вообще, найдены елвдующдя формы: формы, не разжижаюпця же
латины, медленно разжижаюпйя—съ атипическимъ ростомъ или съ 
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ростомъ типическимъ (подобно холсрнымъ), быстро разжижаюния (типъ 
ПнЫег-ГНогъ). Однт. даютъ индоловую реакцию, друпя не 
даютъ или даютъ только слабо, однт, не вредоносны для животных!,, 
друпя вредоносны—въ разныхъ градащяхъ—до той степени вклю
чительно, которая характеризуешь УгЬгш МсАзскмкот. 

Более полныя серш такихъ вибршновъ описаны 8апагеШ 10°) 
и Кп1хскег'ояъ 8 7 ) , отчасти ])нпЬаг'тъ , о 1 ) . Отдельный 
находки принадлежат!, Вопко^'у (одинъ не разжижаюпий видъ 
и одинъ разжижаюпий) " ' - ) , ОгШкег'у иул), }Уе/Ъе/Ло |0/'). 
Бутиду и>:'), Рокксг'у Кия/п/у'у 1 , ) 7 ) : (разжижающде 
виды—но типу ПиИег-Рггог'штт), ВнЬпеУу и Усъз-
нег'ч И)8), ИеМсг'у 11Ш), Влахштейну ио), УУсгтске 1И), 
Р/ык/'ю 8 8 ) (виды, близк'ю къ холерному гс^р. птичьему) и мно
гим!, другилъ. Наконецъ, В. Р/ьсксг , , ~ ) обращаешь внимаше на 
то, что и въ море водятся вибршны, напоминающее холерныхъ, а 
ЯапагеШ указываетъ на весьма типичесшя фирмы, выделен
ный имъ — по впрыскиианш обезпложепнаго холернаго токеппа подъ 
к о ж у — и з ъ кишечника морскихъ свинокъ. 8апаГ(1Н объяспяетъ 
заражеше воды «холероподобными» вибр!опами существовашемъ 
именно такихъ формъ въ кишечнике животпыхъ, и въ этомъ пункте 
съ нимъ сходится КШхскег 1 1 4 ) , нашедшш множество вибршновъ 
и спириллъ въ навозной жижице. 

Насколько характеристика самаго холернаго вибршна не под
дается заключенно въ безусловно стропя рамки, кы только-что 
видели. П о и друпе вибрионы тоже не отличаются постоянными 
признаками. Т а к ъ , уже ВнсЪкг и ' " ' } , изучая свойства ПпЫсг-
Рп'ог'овымго вибриона, обратил!, внимаше на ихъ изменчивость, 
въ виду чего (ИгнЬег, подтвердивши результаты Внс/тсг'а, и 
предложилъ называть этотъ микробъ УН>по Ггошня 1 1 Н е с к о л ь к о 
л е т ъ спустя Р/Нзск < 1 7 ) уже онисалъ три разновидности \лЬпо Гго -
(с и«, существующая въ разводкахъ последняя наряду съ типической 
формой: одна изъ и и х ъ — в ъ культурахъ на желатинной пластинке — 
имела значительное сходство съ холерпымъ вибршномъ. Мечнп-
ковъ 1 1 8 ) , выДливъ изъ сыра Нпе двухъ вибршновъ типа Вспске, 
нашелъ, что одинъ изъ нихъ не даетъ круглыхъ колоний на же-
латинпыхъ пластинкахъ, какъ это обыкновенно описывается для 
МЬпо Втскс, но колоши, сходный съ холерными. 

У вибршновъ Гамаши такое ихъ «специфическое» свойство, 
какъ крайняя вредоносность, въ некоторых!, разводкахъ весьма 
приближается къ вредоносности холерныхъ (ВгйЫ 8''), УУсгЬс/ 70). 
Вообще, если между типическимъ холерпымъ вибршномъ и какимъ-
ниб\дь типическимъ нехолерпымъ уже имеются точки соприкоспо-



вев1я, то между атипическими формами и подавно не будетъ резкой 
граница. 

Наконецъ, огромной массой новыхъ вибршновъ, открытыхъ за 
поелтдае годы, почти цЬликомъ заполпяются тт. промежутки, которые 
существуютъ между самымъ типическимъ холернымъ вибршномъ и 
самымъ типическимъ нехолернымъ. Мы можемь, опираясь па опи
сания этихъ открытШ, сделать елт,дую1ще выводы. 

1) Морфологически—по своей форме, размерамъ, способу раз-
мноа;ешя и т . п. —даже край1йе виды не отличимы другъ отъ друга: 
это знали еще въ самомъ начале, когда были известны лишь ви
бршны Ртк1сг'&~Рпог&, Мг'Псг'л, Репеке, Енскепск'А, 
Ц'егЬеГп и Гамалгьи (см. выше). Ж г у т и к и , открытые въ 188!) 

году, тоже не помогли делу: УчЬгш Рго1еи$, УПичо Ре пеке 
и УдЬпо Мс18с1|Н]коУ1 импютъ по одному жгутику , какъ иной 
типичный холерный вибршнъ 4 0 ) , а неиодвижнымъ нехолернымъ виб-
ршнамъ соответствуют!, и неподвижные холерные, какъ, напр., 
новымъ вибршнамъ \\гегЬе1'п " " ) съ одной стороны соответствуете 
индишкш вибршнъ изъ лабораторш Коск'п съ другой, •"'') и т . д. Отно-
шеше къ красящимъ веществамъ даетъ еще меньше точекъ опоры для 
дифференщальпаго д1агпоза, въ частности къ окраске по (ггеан'у 
все вибршны, какъ и холерные, относятся отрицательно — они при 
этомъ обезцвечиваются. 

2 ) Ростъ на пептоне (или на бульоне)—преимущественно въ 
верхпихъ слояхъ жидкости — характеризуетъ тоже всякихъ вибрш-
повъ: благодаря такому именно свойству почти все они ведь п 
были, вообще, найдены. Образование разной толщины пленокъ здесь 
у однихъ не наблюдается, у другихъ несомненно наблюдается, и 
теперь ул;е никто не рискнетъ дифференцировать холернаго вибршна, 
основываясь на этой яко-бы исключительно последнему присущей 
способности, какъ еще въ 1888 году предлагалъ Вуйвидъ 14э). 

3) Развиваясь на молоке, одни вибршны его свертываютъ, друпе 
не свертываюгъ—совершепио такъ, какъ и различный формы под
линная холернаго вибршна. Одинаково колеблется и характеръ роста 
па картофеле, что касается требуемой для этого реакщи картофеля 
и температуры окружающей среды, а равно, что касается величины 
и цвета получающаяся налета. Ростъ на агаре, вообще, мало свое-
образенъ. 

4 ) Ростъ на желатине, представляя всевозможныя модификащй 
между нолнымъ отсутств1емъ разжижешя и разжижешемъ по Рш-
/скг-Рп'о-У овтощ типу , соответствуете, какъ мы уже заметили, 
всемъ модификащямъ, въ какихъ встречается и подлинный холерный 
вибршнъ. Мало того, видъ молодыхъ колоши на пластипкахь — 
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хотя бы давно известная УЧЬпо Мокс1пикоу1 (Р/ег'р^'ег 3 : ' ) и сейчасъ 
упомянутой формы МЬпо Вепеке (стр. 17) —совершенно бываетъ 
сходенъ съ видомъ типичнт.йшихъ холерныхъ колоши. 

5) Хотя въ противность тому, что думали раньше (стр. 3 ) , 
вибршны РтШег-Рпог'ъ, и, вообще, вибршны этого типа, не 
даютънитрозо-индоловой ^еакща^Вкш-к 6 П ) , ибо не возстановляютъ 
или почти не возстановляютъ нитратовъ [РеЬ'Ь ' ' " ) , одиако, напр. 
уже УП>по Мскс])1пко\ ] реакцпо даетъ, даетъ ее и целый рядъ 
другихъ вибршновъ, причемъ интенсивность и ОТГБНОКЪ окрашивашя, 
получающагося для различныхъ фораъ, колеблется въ весьма ши
рокихъ гранпцахъ—-совершенно такъ , какъ для различныхъ формъ 
подлиннаго холернаго вибршна. 

6) У ж е въ 1885 году Коек 4 ) , зараягая по своему способу 
(см. выше стр. 2 ) морскнхъ свинокъ холерными вибршнами рог о*, 
долженъ былъ убедиться, что схож1е результаты опытовъ могутъ 
при этомъ получиться и съ другими б а к т е р 1 я м п . Паммирскш 12°), 
кормя сусликовь вибршнами Гамалеи, получалъ результаты, анало
гичные съ теми, что были у Заболотшго 71) при кормленш 
зтихъ животныхъ холерными вибршнами. Р/~'е/$'ег, впрыскивая 
вибршновъ въ брюшную полость, заметплъ, что разница во вре
доносности между холернымъ вибршномъ съ одной стороны, виб
ршномъ ПгнЫег-Ргюг'э. и вибршномъ Гамалпи съ другой 
оказалась только количественная, такъ какъ вибршнъ Шнк/ег-
Рпог'а. лишь немного слабее : , п ) , а вибршнъ Гамешьи — 
сильнее 3 5 ) . Пирре * 2 1 ) , включивъ въ свои опыты еще и виб
ршна Вогеке, вообще, не находить здесь еущественпыхъ отли-
•чш. Къ тому же выводу пришли: К1е?)/, т ) 8оЬ()К-
кет 123), Мечниковъ Наконецъ, въ ряду ново-открытыхъ 
вибршновъ уже легко было констатировать все градащи вредонос
ности—отъ пуля и до чрезвычайной ядовитости включительно—как1я 
встречаются у подлиннаго холернаго вибршна. Отношеше къ голу-
бямъ такое же: отъ нуля и до ядовитости УШпо Ме18с1пикоУ1 вклю
чительно. 

Итавъ, если теперь сопоставить фактъ существования разно
видностей или модификаций холернаго вибршна съ фактомъ существо
в а л и другихъ вибршновъ, соответствующихъ въ отдельности каждой 
подобной форме, то приходится сделать выводъ, что разобраться 
въ этомъ хаосе съ некоторой уверенностью задача, действительно, 
далеко не простая: она заключается либо въ рЬшеши вопроса, на
сколько вибршнъ, который по своимъ признакамъ въ той или дру
гой мере уклоняется отъ обыкновенная холернаго, долженъ счи
таться только за разновидность или модификацш последняя, либо 
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въ ръчненш вопроса, насколько известный вибршнъ, который 
уже обладаешь всей совокупностью свойствъ, характеризующихъ 
подлинный холерный, и по существу должепъ числиться именно 
таковымъ. 

Ызъ предыдущаго съ очевидностью вытекаетъ, что данный вибршнъ, 
несмотря на уклонешя отъ обыкновенная типа, можетъ твмъ не 
менее оказаться настоящим!, холерпымъ, и что, паоборотъ, вибршнъ 
со всей совокупностью полоягительныхъ признаковъ, выдвигаемой 
КосЬ,'т\ъ •"'") (надо лишь вспомнить о впбршпе Гамалпи, кото-
раго Кос// почему-то не принялъ въ расчетъ), можетъ оказаться 
какъ-разъ не таковымъ по существу. Какъ же тогда ставить диф
ференциальный д1агнозъ? Опуская рядъ другихъ критер1евъ, которые 
еще предлагались въ качестве якобы безусловно надежныхъ, зай
мемся двумя новейшими, которые теперь обратили па себя наибольшее 
внимаше. Одинъ изъ нихъ исходишь отъ Р/ег/^'ег'а, другой — о т ъ 
Мечникова. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Дальнвйгшя стремлешя, касаюнцяся вопроса о диф-
ференцированш холернаго вибршна. 

Сущность главнепшихъ пупктовъ въ серш весьма замечатель-
пыхъ работъ, припадлежащихъ Р/е/р^ег'у и его ученикамъ — }Уа$-
вегтаппу, Исаеву, КоНс, Иванов)/, состоять въ следующему 
(124 - ту. 

Въ 18У2 году Г/е/ТУег, заражая морскихъ свинокъ холерными 
вибрионами путемъ вирыскивашя агариыхъ разводокъ въ брюшную 
полость (см. выше стр. о ) , показалъ, что получаемые результаты 
обусловливаются особыми ядовитыми продуктами, заключающимися въ 
птлахъ бактер1йныхъ клетокъ. Эти продукты характеризуются, какъ 
чрезвычайно неустойчивый специфическая вещества, по рлзрушеши ко-
торыхъ остаются вторичные токсины, производящее, правда, сходный 
физшлогичсшй эффектъ, но лишь въ случае примепешя гораздо более 
высокихъ дозъ. Въ противность мнешямъ (Ъ'иЬег'ъ и \Угспег'& 1:и), 
допускаюшихъ здесь одно зарал;еше, следуетъ разсматривать нлблю-
даемыя явлешя, какъ смесь заражешя съ отравлешемъ, причемъ 
заралгеше бываешь чисто местная характера и не констатируется 
въ этомъ виде именно тогда, если переходить, подобно (}гиЪ/гу 
и \Угепег'у и другимъ авторамъ, за (1о818 1с(аНя ш'пГппа, что, 
конечно, уяге можетъ повлечь за собою и общее заражеше. При 
нормальпыхъ дозахъ—дробныя части платиновая ушка отъ 20-часовой 
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агарной разводки — весь процессъ протекаетъ только въ брюшной 
полости; обшдя явдешя, представляющая полную аналогио со х Ы п п н 
а1^ц]ит у человека, обусловливаются однимъ отравлешемь. Несту -
плен1е при этомъ вибршновъ въ кишечникь, какъ было въ опы-
тахъ 8оЬегпкелт'а 13П), НаттегГа. 1 3 с ) и др., завиеить 
отъ случайных!, поранешй кишечныхь стънокъ. В ъ кишечник*, 
и только въ немъ, вибршны локализуются при введеши рег ок, 
впрочемъ, также при впрыскиванш (кроликамъ) прямо въ кровь, 
поел* чего можетъ получаться картина, аналогичная холер* у чело
века, какъ это уже видЬлъ Ткотан 1 3 7 ) , при изв*етныхъ усло-
В1яхъ и Гамалпя При введеши подъ кожу получается въ 
крайпемъ случат, лишь маетное напшеш'е. Для голубей холерпый 
вибршнъ, вообще, не вредопосенъ. 

Иротивъ мнтлпя Нирре ' - ' ) , а затвмъ Ккгн'л,,22) и 8оЬегп-
Леш'а , 2 3 ) , не признающихъ специфичности ядовитыхъ нродуктовъ 
въ т * л а х ъ холерныхъ вибршновъ, молено выставить тоть фактъ, что 
кровь холерныхъ больныхъ, а равно и кровь животпыхъ, заралсен-
ныхъ холерными вибршнами, какъ впервые ноказалъ Ьихагин 139), 
а за нимъ К/етрегег претернвваегъ специфическая изм*-
нен]я. Невоспршмчивость къ экспериментальной холер* , наблюдав
шуюся А 7 ш г ' о м ъ , 8оЬег))ке1т'шь и РгаепкеГыъ 1 ( 0 ) , поел* 
предварительной прививки другихъ бактерий, помимо холерныхъ, а 
Мечниковым» 1 1 2 ) поел* прививки крови здоровыхъ людей, д * й -
ствительно легко получить — и даже носл* впрыскивай\я безразлич
ных» ;кидкостей гд* либо подъ кожу; но такая невоспршмчивость 
есть лишь временно и незначительно повышенная сопрошивляс-
МОсть организма, при которой главную роль играютъ фагоцитарные 
процессы, а пе истинная невоспршмчивость по отношение къ х о 
лер* . Истинная невоспршмчивость къ тому или иному микробу есть 
всякШ разъ вполн* специфическое измънеше, происшедшее путемъ 
возд*йств!я па организмъ специфическихъ токсиновъ дапнаго микроба. 

У людей, перепесшихъ холеру, а равно у животпыхъ, тщательно 
противъ нео иммунизированныхъ, въ крови - по истеченш изв*стнаго 
срока—появляются вещества, которыя, не им*я характера собственно 
антитоксиновъ, какъ думаетъ ПавловСКШ 1 4 3 ) и др., уже въ 
минимальныхъ количествахъ вызываютъ специфическую реакцш со 
стороны кл*токъ животнаго т * л а , сопроволгдающуюся уничтожешемъ 
холерныхъ вибршновъ. Если посл*дше впрыснуты въ брюшную по
лость тщательно иммунизированной морской свинки, или въ брюшную 
полость <:в*жей свинки, которой одновременно или 24 часами раньше 
введено минимальное количество кровяной сыворотки отъ челов*ка, 
перенесшаго холеру, или отъ животнаго, тщательно нротивъ нея вм-
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мунизировапнаго, то уничтожеше э т о — в ъ выпотъ брюшной п о л о с т и — 
ас1 осп1о8 наблюдается въ висячей капля: вибршны становятся не
подвижными, распадаются на шарики—и исчезаютъ. Животное об
наруживаешь лишь признаки легкаго отравлешя. СОВСБМЪ иначе, если 
впрыснуты нехолерные вибршны: въ случай достаточной вредоносности 
они продолжаютъ быстро двигаться, сильно размножаются — и въ 
копцъ концовъ свинка погибаетъ. Вообще, описанная реакщя въ 
брюшной полости свинки наблюдается только тогда, когда испытуется 
микробъ, по своему специфическому характеру вполне тождественный 
съ тъмъ, которымъ вызвано и появлеше соответствующихъ специфиче-
скихъ продуктовъ въ крови: значить, они одни только и обусловли
в а ю т выдьлеше - эндотел1алы1ыми клетками брюшины?—опять-таки 
специфическихъ продуктовъ, необходимыхъ для уничтожешя даннаго 
микроба. 

Следовательно, перекрестной невоспрммчивости, т . е. певоспршмчи-
вости по отношешю къ данному микробу, которая достигалась-бы 
путемъ прививокъ микроба иного характера, получаться не можетъ: 
УПяш М е Ы п Ш и т не уничтоясается, напр., въ брюшной полости 
свинки, иммунизированной противъ холеры, и, наоборотъ, УлЬпо Коек 
не уничтожается въ брюшной полости свинки, иммунизированной 
противъ вибршна Рамалки. Если впрыснута смесь обоихъ вибрш
новъ, то , смотря но услов1ямъ опыта, уничтожается только одинъ 
изъ нихъ. 

На основами всего этого Р/ег//ег предлагаетъ для двфферен-
щальнаго д1агноза холерныхъ вибршновъ въ сомнительныхъ случаяхъ 
пользоваться наряду съ изследовашемъ по схеме Коск'ъ- остаю-
ппйся въ полной силе — и его «специфической реакщей>. Ему са
мому такимъ путемъ удалось дифференцировать целую массу сомни
тельныхъ вибршновъ, причемъ здесь оказался холернымъ сверхъ 
ожидан1я лишь версальшй вибршнъ НапагеШ 1 0 ° ) (выделенный 
изъ воды при отсутствш холерныхъ заболевашй), а равно вибршнъ 
Иванова, который сначала, строго придерживаясь схемы КосЪ'ь, 
считали не холерпымъ н ; ! ) . Впрочемъ, говоритъ Р/ег//ег, быть 
можетъ, оба эти вибршна все-таки не холерные. Безусловно не 
холерными онъ теперь объявляетъ: одинъ вибршнъ Ц>тсШшШаит'а, 
некоторые вибршны Литре I'я 8 9 ) , Массовше и Лиссабонские ви
бршны, УдЬтш Вего1и1сп818, УНшо 1 ) а п н Ы с и 8 , УПшо ВипЬаг I в 
II 1 0 1 ) , одинъ изъ вибршновъ 8апагеШ 1 0 ° ) ( Р о т ( ёи ,1оиг), ви
бршнъ Р/икГя 8 8 ) и мнопе друпе. 

Какъ на одинъ изъ отличительпыхъ признаковъ пекоторыхъ 
изъ перечисленныхъ вибршновъ, напр. вибршновъ РипЬаг'л, Р/ы/' 
/ег указываете, между прочимъ, и на явдете фосфоресценции, н а -
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блюдаемое въ ихъ культурахъ. Оно открыто Кикчгкег'омъ 1 и ) , 
которымъ констатировано для четырехъ вибршновъ, выдЬлепныхъ изъ 
испражненШ, и для семи, выдвленныхъ изъ воды (сюда относятся 
и вибршны 1)ипЬаг'&), по никогда не замечено въ разводкахъ ви
бршновъ, выдвленныхъ отъ случаевъ типической холеры. 

Принимая во внимаше пока лишь некоторые факты, нельзя 
одиако не заметить, что Р/а/'/ег противоречите и самому себе. 

Такъ , онъ считаете исходной точкой работъ, сущность которыхъ 
сейчасъ приведена, работу свою, напечатанную въ 1 8 9 2 году. Н о 
результаты этой работы основаны на опытахъ съ Массовгкимъ ви
бршномъ, который теперь оказался не холернымъ... Засвмъ въ ра
бот* 1 8 9 2 года «специфическая» (1ош 1е1а1Ь ншшпапри внутри-
брюшинномъ вирыскиваши равнялась одному платиновому ушку, а 
теперь она равняется лишь дробпьпгь долямъ последняго и т*мъ 
пе менее Р/а//ег считаете вредоносность холернаго вибршна ве
личиной постоянной, если только, говорите онъ, испытывается со
вершенно свежая разводка. П о мы уже видели, к а ш р е з у л ь т а т ы — 
при этихъ услов1яхъ—получились у целаго ряда цитированныхъ 
нами авторовъ. ЗДЕСЬ, пожалуй, и надо искать пбъяспешя разно
гласий, существующих!, между школой Р/ег/Уег'а, съ одной сто
роны и ОгиЬег'шъ и ~№ипег ояъ, 8оЬст//е1/нояъ, НаттегГет, 
и прочими съ другой стороны. Словомъ, непреложныхъ законовъ т у т ъ , 
повидимому, установить не удастся, и лишь немнопе, напр. У од си 
1 , г ' ) , могли увлечься дотого, чтобы сейчасъ признать безспорнымъ 
зпачеше новой «специфической реакцш» Р/ы'р/ег'й. и дал;е пред
лагать пользоваться ею одною для дифференцировашя вибршновъ. 

См*лыя обобщешя Р/ге///ег,л не везде встретили подобное 
сочувпъче — наоборотъ, они подверглись со стороны некоторых!, авто
ровъ, напр. со стороны V, Ргаепке1'я довольно резкой кри
тике. Затемъ, рядъ авторовъ (Бойко/'/' (''7), Коих ин), 8апа-
геШ 1 1 : | ) сталъ указывать па полученные ими несомненно поло
жительные результаты въ смысл* Р/'(1/'/'ег'& — и въ опытахъ съ 
перекрестной невоспршмчивостыо; даже ЬинЬаг 1 ' 9 ) , хотя въ 
сущности вполне присоединяется къ Р/сг//егу, констатируете 
получете положительной реакцш Р/сг/'/'егъ съ вибршномъ, столь 
пепохожимъ на А'ос/г 'овсшй, какъ вибршнъ Вие(е и Епоск'а. 
Исключешя изъ правила Р/ег/'/ега. въ т у или другую сторону 
отмечены и Витре/'еиъ 7 7 ) , который нашелъ такя;е исключешя, 
каеакшяся явлешя фосфоресцепцш: фосфоресцировала одна культура 
отъ случая холерины, фосфоресцировали и две культуры холеры (изъ 
коихъ одна после переводовъ черезъ тело голубей). Скептически от
носится къ выводамъ Р/ег/Уег'а. еще Фавицкги ° 7) и др. П а -
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конецъ, Мечников» , м ) потверждая теперь, въ общей сложности, 
фактическую сторону явденш, который наблюдаются въ брюшной 
полости свинокъ во время «специфической реакцш» Р / а ' / ' / ^ г ' а , 
доказываетъ, что здъсь опять таки играютъ роль фагоцитарные про
цессы, а изъ работы его ученика ВопШ 1 Г ' 2 ) можно видеть, 
что Д1агностическое значеше этой реакщи имъ во всякомъ случае 
считается, по меньшей мере, не безспорнымъ. (Литературу объ 
иммунизацш при холере вообще см. у Ото ОсйеоШ 1Г,:!). 

Обратимся же къ критерш самого Мечникова для безспорнаго 
дифференцировали подлиннаго холернаго вибршна. 

По Мечникову подлинный холерный вибршнъ тотъ , которыми 
можно вызвать картину холеры у человека. 

Мечников» въ своей первой работ* о холер* 1 < 2 ) высказы
ваешь мптлпе, что результаты опьттовъ самозаражегня, нредприня-
т ы х ъ Реггап'тъ 1 •"'''), РеНс///со/ег'о\\ъ и Еттегкк'тъ 15:>), 
Наз!с/'Ш:'ожъ {:,г') и его сотрудниками, были отрицательные, но 
загЬмъ, въ своей второй работ* нриводитъ рядъ собственныхь 
опытовъ надъ людьми и результаты ихъ уя;е не считаешь отрицатель
ными. Такъ , въ онытахъ надъ тремя людьми съ Гамбургской раз
водкой—самъ Мечников», его ПОМОЩНИКУ И некш Ог. — одинъ разъ 
( у (к.) получился л е т и поносъ, обусловленный проглоченными виб
рионами. Въ четырехъ случаяхъ съ разводкой изъ СОНГЬСУО1С одинъ 
(случай Гачковскаго), не далъ пикакихъ результатов!., но въ трехъ 
другихъ были поносы съ болТ.е или менее обильпымъ количествомъ 
вибршновъ въ иенражнешяхъ. Наконсцъ, въ одному опыт* съ П а 
рижской разводкой 1884 года, не вредоносной для ясивотныхъ — 
наблюдался приступъ настоящей аз1атской холеры. 

Попутно Мечников» указываешь и на то , что лица, привитыя 
по способу Хавкина 1 г ' 7 ) , ие были т *мъ предохранены отъ про-
носнаго эффекта вибршновъ, что скор*е, какъ и у Ла^сг/гра.1-,в), 
К1етрегег'& и о ) , Савченко и Заболотиаго 1 5 Н ) , замучалось, 
пожалуй, нъкоторое в л 1 я ш е отъ предварительной вакцинащи рег о«. 
Вредоносность вибршповъ Гамбургскихъ и изъ СОШ'ЬСУО1С, прошед-
шихъ черезъ организму человека, найдена ослабевшей, вредоносность 
Парижскаго — усиленной. 

Въ своей четвертой работе о холере Мечников» 1 Г , Я ) сообщаетъ 
уя{е о целой серш опытовъ надъ людьми, предпринятыхъ съ целью 
определить характеръ двухъ изъ вибршновъ, которые выделены 
НапапШ изъ воды: вибршна Версальскаго и вибршна 8аш1 С1о1н1 
(последней вредоносенъ и для голубей). 

ВерсальскШ вибршнъ оказался более опаснымъ для человека. 
В ъ шести опытахъ, поставленпыхъ безъ предварительной нейтрали-
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зацш желудочная сока, пять дали отрицательпый результате, а 
въ одпоиъ, какъ и у Наз^сгИк'ъ, 1 5 Г ' ) , получился поносъ (съ 
топкими спириллами и типическими вибршнами въ испражнешяхъ). 
Во вс*хъ шести опытахъ съ предварительной нейтрадизащей желу-
дочнаго сока получились бол*е или мен*е сидьпые поносы, обуслов
ленные проглоченными вибршнами. Наконецъ, въ одномъ изъ семи 
Другихъ опытовъ этой серш наблюдался даже приступъ, повидимому, 
настоящей аз1атской холеры, между т*мъ какъ во второмъ, точно 
такомъ ;ке опыт* пе обнаружилось пи малейшая разстройства. 
Вибршнъ 8аш1 С1ош1 въ пяти опытахъ безъ нейтрализащи ж е л у -
дочнаго сока не вызвалъ никакого эффекта, а изъ семи опытовъ 
съ предварительной нейтрализащей только въ двухъ наблюдались 
поносы—въ одномъ изъ нихъ и рвота—съ вибршнами въ испраж-
нешяхъ. 

Количества вибршновъ, которыя проглатывались во вс*хъ только 
что приведецвыхъ онытахъ, были гораздо меньпия, нел;ели т * , ко
торыя давались въ опытахъ, описанныхъ въ прежней работ* Меч
никова. Наконецъ, въ разр*зъ съ т * м ъ , что казалось раньше, 
новая сер1я опытовъ обнаружила, что и вакцинащя рег 08 противъ 
холерныхъ микробовъ недействительна, что потому тт.мъ менее мо
жетъ быть действительна вакцинащя противъ нихъ при носредств* 
схояшхъ вибршновъ (одинъ опыте съ вибршномъ Гамалгьи упо-
мяпутъ въ первой с т а т ь * ) . 

В ъ какой лее мьр* критерш, которымъ пользовался Мечников», 
можетъ служить для диффереищальнаго распознавания вибршновъ? 
Не говоря уже о ирактическихъ затруднешяхъ, съ которыми свя
зана постановка этого рода опытовъ, мы видпмъ изъ данныхъ са
мого Мечникова, что результаты ЗДЕСЬ далеко не всегда бываютъ 
одинаковы, что, напр., даже въ серш изъ семи опытовъ съ предвари
тельной нейтрализащей желудочиаго сока пять разъ не было ни
какого эффекта, что, следовательно, невполн* исключена в*роят-
ность совершенно ложнаго д1агноза. 

Хотя у насъ п * т ъ достаточная числа контрольныхъ опытовъ 
съ другими вибршнами, однако самъ Мечникова, сдвлавъ не
сколько подобная рода опытовъ съ вибршнами ШпЫег-РНог'ъ^ 
Репеке и Гамалгьи, не видите ничего немыслимая въ томъ, чтобы 
и они были вредоносны для челов*ка. Какъ же ихъ тогда диффе
ренцировать, опираясь на критерш Мечникова!1 В/е1$ег 1за), 
вполн* признавая, чтобы и нехолерные вибршны могли быть вредо
носными для человека, зам*чаетъ, что холера вовсе но есть кли
ническое понятие, но эпидемиологическое. Въ тоиъ же смысл*—что 
специфическое свойство холернаго вибршна состоитъ именно въ спо-
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собностп вызывать холерныя эпидемги, а не только холероподобныя 
заболевашя — высказались К1стрегег и др. ) С ( ) ) . И это свойство 
оказывается пока единственнымъ специфическимъ свойствомъ холер
наго вибршна, которое признано теперь всеми... 

В ъ послъднихъ строкахъ, собственно говоря, заключается обпий 
выводъ всему тому, что до сихъ поръ имеется въ литературе по 
нашему вопросу: запятая Коек'л, какъ допускаетъ уясе и школа 
РМенкорг'а, 1 , 1 1 ) , действительно, тесно связана съ этшлопей 
холеры, по она ие представляетъ, какъ думаютъ Коек и его по
следователи, особенно Р/<1$<г и его ученики, хорошо охаракте
ризованной величины, а является во мнолсестве модификаций или 
разновидностей (ОгиЬег 02), Мечников» и др.), почему и поло-
жеше ея въ ряду другихъ вибршновъ не определяется съ безуслов
ною точностью. Н и критерш Когк'и, ни критер1й Р/егр^'сг'а, ни 
критерШ Мечникова, не даютъ возможности безспорпо д1агностици-
ровать холерную запятую, и то или другое решеше вопроса будотъ 
лишь более или менее впроятпымъ выражешемъ истины. 

Хотя Рргг^ег утверждаешь 1 : ! ! ) , что его критерш совпадаетъ 
съ существовашемъ критер!евъ строго по Коск'у, и что вместе съ 
темъ онъ совпадаетъ съ эпидемшлогическими фактами — существо-
вашемъ или несуществовашемъ холеры въ данной местности, въ во-
дахъ которой найденъ изеледуемый вибршнъ, однако, ведь, вибршнъ 
Иванова не типически! Коск'овшй, а ВерсальскШ вибршнъ 8а-
пагеШ найденъ безъ такой связи съ холерой... 

Г Л А В А П Я Т А Я . 

Природа «холероподобныхъ» вибрюновъ и совре
менные взгляды на этюлопю холеры. 

Если запятая Коск'а, не можетъ быть съ точностью отграни
чена отъ другихъ вибршновъ, хотя именно она обусловливаетъ по-
явлеше холерныхъ эпидемШ, то что же еще представляютъ эти «дру-
пе вибршны»? 

Коек говорилъ 3 0 ) , что вибршны, даюипе индоловую реакшю н 
вредоносные для животпыхъ, появляются и исчезаютъ въ тесной 
связи съ появлешемъ и нрекращешемъ холерныхъ заболеваш'й. Лго 
нашелъ и РипЬаг 1 ( И ) относительно своихъ «холероподобныхъ» 
вибршновъ, а Вогс1огп—Р^гейиягг и АЬЬа 1 0 2 ) , изеледуя воду 
въ местностяхъ, где вовсе не было холеры, не могли и вовсе 
отыскать никакихъ вибршновъ. 8анагеШ открылъ своихъ вибрш
новъ въ воде реки Сены после недавней эпидемш въ Париже — д а 



и въ томъ самомъ 1893 году, когда сделано это о т к р ь т е , еще 
наблюдали случай забодеватя холерой (КеНег ,г>3). Кн1$сЬег 87) 
сталъ находить своихъ вибршновъ лишь тогда, когда обнаружились 
холерныя забодт>ван1Я въ верхнсмъ течепш реки. Отдельный на
ходки другихъ авторовъ — ЛпЬтг'ь. и Кегззег'а, ,(|8), Нег-
йег'ъ. ,оя), Р/иЫ'я. 8 8 ) и еще многихъ —сделаны тоже при т а -
кпхъ услов!яхъ, что во всякомъ случае нельзя исключить возмояг-
ности предварительнаго заражешя воды подлинными холерными ви
бршнами, а напротивъ, иадо ее какъ разъ допустить. Отсюда пер
вое предположеше о возможной природе «холероподобныхъ» вибрш-
повъ: они только видоизмененные холерные вибршны. Это , кажется, 
взглядъ Мечникова, который считаетъ, напр., холерными вибрш
новъ 'ПипЬаг'ъ, 5 ! | ) , часть вибршповъ 8апагеШ 1Г,%). 

Конечно, самъ 8ипагеШ 1 П 0 ) прямо заявляете, что всехъ 
своихъ вибршновъ считаетъ холерными, не думая, однако, чтобы они 
происходили отъ вибршновъ Коск'й, заразившихь речную воду по 
занесенш кхъ сюда изъ холерной местности, а, напротивъ, что отъ 
н и х ъ — э т и х ъ , по его мненио, постоянныхъ обитателей нашихъ в о д ъ — 
отъ времени до времени происходятъ возбудители холерныхъ эпи
демий. 8анагеШ полагаете, что нашелъ и самый источникъ. откуда 
попадаютъ въ воду его «холерные» вибршны: такой источникъ— 
извержешя животпыхъ (и людей) н з ) . 

Мечникову удалось изъ иепражнешй вполне здороваго чело
века, находившаяся вне всякихъ подозрешй насчетъ соприкосно-
вен!Я съ холерными больными или употребления подозрительной воды, 
выделить вибршна, который имелъ признаки 7и>б7/'овскаго, однакожъ 
на тожественности обоихъ вибршповъ по существу Мечников», по-
видимому, пе настаиваете " 8 ) . Вообще, точка з р е т я 8апагеШ, 
приведшая съ аутохтонизму новой формацш, не могла встретить 
с о ч у в с т в 1 Я , и самъ 8апагеШ, въ новой статье 1 6 4 ) , повидимому, 
изменяете своимъ крайнимъ взглядамъ, допуская, что наши ви
бршны менее вредоносны для человека, нежели шшйпие, и что 
именно индшше вибршны служатъ причиной эиидемическихъ шествМ 
холеры. Эгимъ 8апагеШ, собственно говоря, опять приближается 
къ господствующимъ теор!ямъ. 

Приверженцы Кос1г'&, въ противность тому, что сначала го-
ворилъ самъ же Коек относительно вибршновъ, дающихъ индоло-
вую реакцш и вредоносныхъ для животныхъ, что затемъ виделъ 
ВипЬаг, и что, наконецъ, вытекаете изъ условШ находокъ почти 
всехъ другихъ авторовъ, полагаютъ теперь, подобно 8анагеШ, 
что большинство вибршновъ, найденныхъ въ воде, существуютъ 
здесь постоянно, либо являясь съ моря (фосфоресцируюиде вибршиы 
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въ Эльбе, по Ки^ягкег'у , и ) , либо попадая сюда, какъ думаешь 
и ВапагеШ, вмЪстъ съ извержешями животныхъ (Кн/хскег 1И) 
н т . п. Громадная разница между 8ап,агсЩ и приверженцами 
Коск'ъ, особенно Р/'е/'^'ег'оаъ и его учениками, заключается, ко
нечно, въ томъ, что они считаютъ всъхъ этихъ вибршновъ не ИМЕЮ
ЩИМИ ровно ничего общаго съ инд!йскими, такъ какъ не признаютъ 
ни ВОЗМОЖНОСТИ более ръзкихъ модификащй классическаго холернаго 
вибршна, ни возможности, чтобы холерный вибршнъ, содержась вь 
потребляемой воде, роковымъ образомъ не нызывалъ холерныхъ за
болевании разъ заболевая^ нътъ, несмотря на иотреблеше зара
женной воды, то въ этой и не моясетъ быть истинныхъ холерныхъ 
вибрюновъ Следовательно, здесь твсная связь вибршновъ Коек'а 
съ холерой понимается не только вь томъ смысле, что такихъ 
именно вибршновъ нигде не бываетъ безъ предварительная ихъ за-
несешя изъ холерной местности—представлеше, невидимому, разде
ляемое всеми, кроме 8апагеШ, но и въ томъ смысле, что подоб
ное занесете у;ке непременнно сопровождается взрывами холеры, 
что эти взрывы появляются при всякомь новомъ заражеши воды 
и совершенно прекращаются лишь съ исчезновешемъ вибршновъ изъ 
последней — исчезновешемь, происходящим'!, довольно быстро, если 
зараигеше не повторяется. Чедовекъ, говоритъ /'/'ег$ег са
мый чувствительный реактивъ на присутств1е истинныхъ холерныхъ 
вибршновъ въ воде, и лучили тону примеръ—Гамбургшя энидемш 
1892 и 1893 годовъ. 

Но разве вибршны Коскь столь уя ;ъ недолговечны, что безъ 
повторная заралсешя воды столь быстро изъ нея исчезают!,? 

Наконецъ, пора тенерь спросить, разве, помимо вибршновъ, осо-
быя услов1Я мвета и времени, н а которыхъ настаивали локалисты, 
такъ и не играютъ никакой роли въ деле появдешя и прекраще
на холерныхъ эпидем!й? 

Обращаясь сначала къ первому вопросу, мы видимъ, что Ре1-
/епко/'ег считалъ недолговечность холернаго вибршна, принимав
шуюся Коск'тл* на основами его дабораторныхъ изеледовашй, 
к а к ъ разъ моментомъ, говоряшимъ противъ этшлогичеекой связи этого 
вибршна съ холерой 4 ) . Правда, тогда же указывалось, что въ 
чистомъ виде, на искусственныхъ питательныхъ средахъ, вибршнъ 
можетъ существовать довольно долго, и Коек допускалъ, что въ 
природе, при известпыхъ б л а я п р 1 я т н ы х ъ услов !ЯХъ, онъ, вероятно, 
способенъ ускользать оть опасной для него конкуррепщи другихъ 
микробовъ, живя, напр., въ воде н а частичкахъ растеши и п р . — 
въ виде, такъ сказать отдвльныхъ поселешй. Но въ общей слож
ности все же полагали, что холерный вибршнъ скоро исчезаешь 
изъ кишечника больного человека и въ окружающей среде тоже 



весьма легко погибаете— гдавнымъ образомъ, въ борьбе съ гнилост
ными бактер)ями. 

Между тт.мъ опытъ нов*йшаго времени, благодаря примепешю 
предварительныхъ разводокъ на пептон*, сейчасъ показалъ, что 
прежде всего въ самомъ кишечник* холерныхъ больныхъ нашъ 
вибршнъ далеко не такъ скоро уступаете своей позищи, продолжая 
зд*сь вегетировать—по окопчаши бол*эни—дни и недели. Ко11е 10Г'), 
подтверждая въ этомъ отношении данныя ВшщнГя 1 г > | 1 ) и другихъ 
авторовъ, приводить еще и такой случай, въ которомъ нрисутств1е 
холернаго вибршна въ изверлеешяхъ могло быть констатировано 
даже черезъ 1'/2 месяца отъ начала болезни! Вредоносность най
денныхъ вибршповъ для животпыхъ была несколько ослаблена. 

Что касается ;кизнеспособности вне человвческаго т е л а , то уже 
ОгиЬег и'1) выделилъ холерныхъ вибршновъ изъ загнивших» 
пзвержешй. 

И8следовап1я одпихъ авторовъ затемъ подтверждали, изсл*до-
вашя другихъ опровергали возмолепость столь продолжительная 
существовашя холернаго вибриона среди гнилостныхъ бактерШ. Но 
въ нов*ншее время, благодаря тому же способу предварительныхъ 
разводокъ на пептоне, эта возмолишеть доллена считаться вполне 
доказанной (Г^'е/тапп) и,н). Т а к ъ , КагИняЬч 1 0 ! ) ) выделилъ 
холернаго вибршна изъ иепражнешй, сохранявшихся 52 дня, а 
Власвъ , 7 ° ) — изъ иепражнешй, сохранявшихся полгода! Значить, 
и въ воде холерный вибршнъ, пожалуй, не такъ легко погибнетъ, 
какъ думали раньше, основываясь на множестве опытовъ (см. л и 
тературу у Мандельштама171), изъ которыхъ именно и вытекало 
громадное значешс одновременная присутствш въ воде другихъ 
бактер.й. Бпрочсмъ, изъ этихъ лее опытовъ видно, что во всякомъ 
случае (обезпложенная) вода сама по себе—кроме разве дестиллиро-
ванной — не только позволяете сохранеше въ ней холерныхъ виб
ршновъ (даже более одного года!), но подчасъ и размпожеше ихъ. 

Такимъ образомъ, вообще, н * тъ безусловпыхъ препятствШ для 
выживашя холерныхъ вибршновъ въ различныхъ водахъ, и Ц;ег-
пгске 1 7 ~ ) недавно удалось показать, что въ природе это вылеи-
ваше, действительно, мояеетъ иметь место: онъ засевалъ холерныхъ 
вибршповъ въ аквариуме, и они держались здесь более трехъ м*-
сяцевъ! Опубликованные раньше результаты НоеЬег'а. 1 7 3 ) еще не 
въ состояши подорвать значешя ноложителышхъ результатовъ, по-
лученныхъ МУегмске. 

Что температура тоже не должна обязательно держаться въ 
т е х ъ строгихъ границахъ, как1я полагали раньше—плюсъ 16° С . 
для возможности размножешя холерныхъ вибршновъ — видно изъ 
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опытовъ В. Шзскег'л в з ) и др., которые констатировали размно-
жеше еще при 9" С. По опытамъ Лен/с'а, Л^е/тшш'л, АЬеГя 
и И ^ ш ' а 1 1 А ) холерный вибршнъ легко выдерживаетъ и замер
енное, хотя не особенно продолл;ителыше время, особенно въ воде. 
Одиако, у Внукова 1 7 " ' ) разводки сохранялись живыми при тем-
пературахъ до 26° К. ниже нуля въ течете более одного ме
сяца, а у Казанского 8 1 ) — п р и температурахъ между 5° и 10° К. 
ниже н у л я — ' в ъ течете более пяти мвсяцевь! 

Такимъ образомъ, повторяю, въ природе холерный вибршнъ не 
столь у ж ъ легко доласеиъ отмирать, а при несколько б л а г о п р 1 я т п ы х ъ 
у с л о в 1 Я х ъ — п о Коек'у '') — будетъ, пожалуй, и размпол;аться. Для 
последней цели , по ВоНоп'у 9 ) , достаточно около 400 милли-
граммовъ питательная органичес|;аго матер1ала на литръ воды. П о 
нятно, однако, что при этихъ сравнительно бедныхъ услов1ЯХЪ 
холерный вибршнъ и могъ-бы перейти въ т в модификацш или разно
видности, въ какихъ намъ представляются шшпе вибршны, най
денные въ водь: если подобныя модификацш или разновидности уже 
встречаются у холерныхъ больныхъ, то он* подавно должны быть 
допустимы въ заралсепной воде. Насколько, вообще, холерный 
вибршнъ способеиъ изменяться подъ вл1яи1емъ внешнихъ усло-
вш, мы знаемъ изъ онытовъ %йз1ет& 1 Г ' ) , ЖоойГа / , и ) и дру
г и х ъ , наконецъ, изъ опытовъ Мечникова • г ' 9 ) , которому даже 
удалось превратить одну форму вибршновъ, короткихъ и тол-
стыхъ , въ другую стойкую форму — длинныхъ, тонкихъ и более 
прямыхъ. 

Значитъ, холерный вибршнъ, вовсе не исчезая такъ скоро, какъ 
думали раньше, изъ зараженной имъ воды, еще можетъ въ ней 
оказаться въ форме, несколько отличной отъ обыкновенная типа. 
Что темъ не менее — при существованш этого подлинная холер
наго вибршна въ воде — заболввашя холерой въ данномъ районе 
не начинаются гехр. прекращаются, зависишь уже отъ особыхъ 
услов1Й времени и места, къ которымъ мы теперь и переходимъ. 

В ъ 1893 г. Шйдде 1 7 Г ) ) еще строилъ всю эпидемшлогическую 
теорш холеры на т е х ъ основашяхъ, к а ш были тому положены 
Коск'очъ сейчасъ по открьгпи его «запятой». Эта слишкомъ одно
сторонняя теор!я господствовала до сихъ поръ, несмотря на проте
сты Нйррс 177), (}гиЪег\ 1 7 8 ) и др., рядомъ съ такой же одно
сторонней теор1ей, какъ теор1я РеШпко/ег'а, 1 7 П ) и его привер-
женцевъ. Но теперь, когда оба крайше лагеря должны были окон
чательно убедиться въ неполноте каждой теорш въ отдельности, 
нельзя ведь уже толковать всехъ эпидемшлогическихъ фактовь 
однимъ п р и с у т с т в 1 е м ъ холерной запятой и въ зависимости отъ одного 
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только ея п р и с у т с т в 1 я непременно, роковымъ образомъ, ожидать 
взрыва холеры: онъ можетъ быть, а молгегъ и не быть. В ъ этомъ 
именно смысле въ сентябре 1894 года, повидимому, произошло 
соглашение между обоими крайними лагерями на собраши герман
с к а я Уеге'ш Гиг оТГспШспе (гсвипинеиврЛс^о 1 < и ) . 

РеНепко^ег теперь признаетъ этшлогическую роль холерной 
запятой, видя въ ней давно имъ предположенное х, признаетъ и 
возможность распространешн холеры водою, но онъ справедливо тре-
буетъ отъ бактерюлоговъ, чтобы они, такъ какъ это надо сделать 
бактершлогическими средствами, выяснили и характеръ у и з , т . е. 
неизвестная общая фактора (у), обусловливающая несомненно 
существующее особое в л 1 я т е времени и места, и неизвестная част
н а я фактора (з), обусловливающая столь лее несомненно суще
ствующее особое вл1яше предраспололеешя къ забо.тЬватю отдбль-
ныхъ людей (въ прежней формуле РеНеико/'ег'а,, какъ изве
стно, ж обозпачало готовый холерный ядъ, происшедшш—въ почве— 
изъ х подъ вл!яшемъ у). 

Конечно, холерная запятая и сама по себе способна вызывать 
отдельпые случаи забольвашя холерой: это доказывается опытами 
самозараа;ешя самого РеНспко/ег'-л, въ которыхъ, по С. Ргаеп-
ке/'ю 1 К 0 ) и друг., явно имели дело съ известными формами на
стоящей холеры, затемъ это доказывается случайными заражениями 
въ лаборатор1яхъ, какъ описано впервые Коск'очъ * ) , а носде 
Ыск/еН'тъ с|), Рсгиске191), Ко1~1е{*:') и др., наконецъ это 
доказывается опытами Мечникова 1 1 4 ) и 1 5 °) . Опытами Мечни
кова опровергается и мнете , будто кислый желудочный сокъ, какъ 
думали раньше, главнымъ образомъ обусловливаете препятств1е къ 
ааражешю отдельпаго человека холерными вибр'юнами. Впрочемъ, 
уа;е 81гаи8н и Т Г ш ' Л г 1 8 ' 2 ) показали, что холерные вибршны не 
погибаютъ въ желудочномъ соке и при воздействш на пихъ послед
н я я въ течете 2 часовъ. 

Н о въ чемъ лее тогда заключается — ведь несомненно суще
ствующее—РеИепко/ег'оъскоб 2? Почему холерные вибршны, про-
викнувъ даже въ щелочную среду человеческая кишечника, не 
всегда ведутъ къ развитпо холернаго процесса (Ритре1 1 с е ) и др.)? 

К/етрегег ищете теперь объяснешя для естественной не
восприимчивости въ деятельности эпител1альныхъ клетокъ кишеч
ника, вырабатывающихъ кислое нуклеиновое соединеше, коимъ ядъ 
холерныхъ вибршповъ преобразуется въ иммунизирующее вещество. 
Гораздо шире однако взглянулъ на дело Мечникова: своими но
вейшими изеледовашями онъ не только даетъ почву для объяснешя 
2, но и для объяснешя у{ь9)-
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Ленг1Кгй1Н/') недавно проводилъ мысль, что явлешя холеры, 
все еще столь непонятный на основами одной теор1и Коек'л л долж
ны обусловливаться совокупной деятельностью холерныхъ вибрюновъ 
съ другими микробами, усиливающими вредоносность вибршновъ, 
что только отсутств1емъ такихъ «способствующихъ» микробовъ можно, 
напр., истолковать фактъ легкаго заболъвашя въ опытахъ само-
заражешя РеШпко/ег'а,. Проводя свою мысль, Ленцкому 
пришлось опереться па изелъдовашя, коихъ исходной точкой былъ 
такъ назыв. ВасШих саяршик, открытый Блахштейномъ и 
Шубенко 1 8 5 ) въ качеств* спутника Коск'ошюй запятой. Но 
опыты, поставленные въ этомъ направленш учениками Ленцкаго, 
которые ограничивались впрыскивашемъ б а к т е р 1 й н ы х ъ смесей подъ 
коя;у или въ брюшную полость лсивотпыхъ, не особенно убеди
тельны. 

Мечников», исходя изъ наблюдешй КИат/о , 8 С ) , который 
изучалъ отношешя холернаго вибршна къ другимъ микробамъ при 
совместном!, пхъ росте въ питательных!, средахъ [задача, по заявлешю 
Уггского'а, улсе занимавшая ВаЬев'ъ 4 ) ] , взялся проследить эти 
отношешя несколько дальше 1 •"'"). 

Констатировавъ на ослабленпомъ холероподобномъ вибршне изъ 
испражнений здороваго лица, что при посеве на желатинныхъ нла
стипкахъ замечаются бактерии, съ одной стороны благощнятствую-
Ш1Я, а съ другой стороны мешаюпця росту вибршновъ, Мечников» 
повторидъ тотъ ясс опытъ съ Массовскимъ вибршномъ: результата 
опять получился тотъ же. Тогда былъ ироделанъ рядъ опытовъ 
заралсешя животныхъ Массовскимъ вибршномъ—частью и Версаль-
скимъ—рог ох, причемъ зараясеше производилось либо одними вч -
бршнами, либо вибршпами въ смеси съ другими бактер1ями: ме
шающими, или благопр1ятствующими. Заражеше производилось безъ 
особыхъ подготовительных!, меръ: микробы вводились въ ротъ про
сто при помощи стеклянной палочки. 

В ъ результате оказалось, чю молодые кролики, питаюнпеся 
однимъ молокомъ матери, а потому вмените сравнительно бедный 
микробами пищеварительный аппарата, погибали при явлешяхъ х о 
леры, когда получали вибршновъ въ смеси съ б л а г о п р 1 я т с т в у ю ш и м н 
бактер1ями . Мало того, отъ больпыхъ заралсались и не подвергну
тый опыту особи, т . е., очевидно, ЗДЕСЬ было уасе достаточно за
грязнете сосковъ матери этой смесью микробовъ, чтобы вызвать 
новыя заболевашя среди молодыхъ кролятъ.. . Б л а г о п р 1 я т с т в у ю щ 1 Я 
бактерш не встречались зат*мъ ни въ кишечнике, ни въ извер-
жешяхъ : сделавъ свое дело, они исчезали. 

Теперь, такимъ образомъ, пожалуй, объясняется, почему экспе-
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риментнльная холера при заранееми рег он представляла столько 
трудностей, почему для достижешя цТ.ли ШсаН и А У ^ - У с / г ' у 2 8 ) 
приходилось перевязывать желчный нротокъ, Коек'у—впрыски
вать ошйную настойку, Воден')'2'')—алкоголь въ брюшную по
лость, Шстрсгсг'ч , е о ) — у (обакъ —впрыскивать морфШ, делать 
кровопускаше и т . д. Теперь, пожалуй, объясняется, почему, на-
оборотъ, у суслпковъ За.болотпеио ~1) опыты удавались и безъ 
особыхъ подготовительныхъ мт>ръ. Теперь, наконецъ, пожалуй, объ
ясняется, почему для человека наблюдается неодинаковое отношеше 
къ холернымъ вибрюнамъ:—все именно зависить отъ того или дру
гого состава бактер1йной флоры нищеварительпаго аппарата. Такъ , 
но справкамъ въ своей памятной книге, Мечникова нашелъ, что 
въ рвотныхъ массахъ его перваго случая экспериментальной холеры 
у человека наблюдались нрепмушественно сарцины, стояния, какъ 
теперь оказывается, на первомъ плане въ ряду «благопр1ятствую-
щихъ» микробовъ. 

Въ виду того, что составь бактерМной ( |1лоры въ различных'!, 
местахъ п въ различное время моигетъ быть различный, то вотъ 
и почва для объяснешя в;пяшя естественных» условш места и 
времени на холерныя заболевания. 

Что касается до искусственной невосприимчивости къ этнмъ забо-
л*вашямъ, то, согласно съ Р/е/^'ег'ояъ и ЪУахзегнитп'омъ1^'), 
ЗоЪегн/ш'т'оть135) и Вопко^тъ (противъ Рамсшьи, 
ВНедега, КНешЫ и Шахш-тшт'а, Хавкина, К1етре-
гег,&.)> Мечникова въ своихъ опытахъ вновь нашелъ, что н и -
как1я прививки, предохраняюпня отъ перитонеалыюй холеры, не 
предохраняютъ отъ холеры, вызываемой рег ок. Предохраняющее 
ДБЙств1е здесь получается лишь при введеши—вмест* съ вибрш
нами—некоторыхъ «мешающихъ» бактер1й (тоже рег о»), особенно 
одной разжижающей палочки изъ кишечника морской свинки. 

И такъ, неутомимая опнозищя РеШпко/егй, принесла свои 
плоды: после другихъ неудачныхъ понытокъ, напр. Дйрре 1 7 7 ) съ 
его теор!Ями объ артроспорахъ и анэробюзе, объяснить эпидемшло-
гичесше факты лучше, нежели возможно было па основаши одно
сторонней теорш Коск'и, сделана новая попытка — и , повидимом\, 
гораздо более удачная. 

Новая теория Мечникова объясняетъ, почему заражеше холерой 
человека человекомъ легко мыслимо —какъ оно и наблюдается— 
но не всегда обязательно (какъ тоже показываютъ не мало п р и 
меров!.), почему при потреблена зараженной воды, нищи и т . п. 
заболевашя легко мыслимы, по пе всегда обязательны,—словомъ, 
эта теор1я объясняетъ противоречивые факты, которые съ одной 

з 
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стороны приводились контапонистами, а съ другой стороны лока-
листами. 

Пути распространена холеры, какъ они до сихъ поръ описы
вались контапонистами —непосредственное заражеше человека чело-
въкомъ или массовое заражеше водой и т . п. [Коек 1 8 7 ) ] , непо
средственный переносъ заразы бъльемъ, насекомыми (РШдде 9), 
Савченко 188), ШттопЛн 1 8 я ) и др.)—остаются фактами. Н о 
и т о , что при существовании всвхъ этихъ путей и, вообще, при 
у с л о В 1 Я х ъ , благопр1ятныхъ въ смысл* контапонистовъ, не должны 
роковымъ образомъ появиться заболевашя, - тоже остается фак-
томъ—согласно съ утверждшями локалистовъ. Насколько зато 
услов!Я, выдвигавппяся до сихъ поръ самими локалистами (свой
ства почвы, колебашя подпочвенной воды), следуетъ также иринять 
въ расчетъ, изъ работы Мечникова не видно. Бпрочемъ, въ 
одномъ месте Мечников» говоришь, что старался отыскать ми
кробъ, который бы соотввтствовалъ этому взгляду, но положительно 
не могъ пайти данныхъ для «м1азматической» теорш холеры ( т . е. 
для представлешй о распространен^ ея «хухимь путемъ», какъ 
предполагалъ РеЫепко/ег). 

Сообразуясь съ темъ, что пока известно относительно бюлопи 
холернаго вибршна, здесь, конечно, довольно трудно найти точки 
опоры для подобной теорш. 

Въсамомъ деле, уже Лпиевичемъ , ! " ' ) , а зашвмъ КИат/о 101) 
и ВегсккоНяшъ т ) было обнаружено, что при известныхъ 
у с л о в 1 я х ъ , на шелковинке и т . п., холерный вибршнъ снособенъ 
держаться довольно долго—дольше, чемъ думали раньше — не по
гибая отъ недостатка влаги. Въ новейшее время это подтвердилъ 
Незяе 1 ! ) ; ! ) , засушиная вибршновъ на белье, затемъ С//е1-
тапи^;') и др. Однако Ц^гШат^7') убедился, что во всякомъ 
случае холерпый вибршнъ не выживаешь при той степени высуши-
вашя, при которой только и мыслимо распространение его въ воз
духе въ виде ныли, т . е., что вообще—и съ этимъ согласны 
друпе авторы—онъ не распространяешь холеры «сухимъ путемъ >. 

После этого уже подавно трудно искать точекъ опоры для 
теорШ раснространешя холеры путемъ ветровъ, какъ некогда до-
казывалъ Вгуйет, а теперь старается доказать Розанов» 1Э6). 



I I . Эпидемюлогичешя данныя и бактерюлогичешя наблю-
дешя, собранный авторомъ. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

Эпидемюлогичесшя данныя, относящаяся къ преж
ними, холернымъ годамъ. 

В ь моихъ наблюдешяхъ, касающихся вопроса объ этюлогш хо 
леры, отведено место—хотя и неодинаковое—объимъ сторонамь э т о ю 
Вопроса: бактериологической и эпидемюдогической. Въ нвкоторыхъ 
пунктахъ обЬ части столь т 'Ьсно сплетены другъ съ другомъ, что 
одна безъ другой вовсе и не поддается разумному толковашю. Надо, 
следовательно, заняться обеими въ надлежащей связи. Начнемъ 
СЪ ЗНИДСМШЛОГШ. 

Столица Закавказья—Тифлнгъ, гдТ. г ъ 1892 года я собиралъ 
свои паблюдешя по вопросу объ этюлогш холеры, посещена эпиде
мией впервые не въ 1823 году, какъ почему-то упоминается 
У Шгнс)ьъ 1 П 7 ) , а затъмъ у П/ес1е1'я и Аоанашва АЯ). Напро-
тивъ, какъ, новидимому, вернее описывается у бгп'езтдег'а, 
у ЪеЪеН'ъ т ) и у Архангельским холера вь эготъ пер 
вый 1'одъ своего вторжешн въ пределы Европы (черезъ П е р с т ) 
свирепствовала лишь у самаго побережья Касшйскаго моря—п безъ 
веякихъ ясныхъ для насъ причинъ дальше не проникала. Вскоре 
она здвсь же и прекратилась. В ь Тифлись холера проникла только 
въ 183 0 году, хотя и въ 1828 году опять успела побывать въ 
тогдашней «крепости Саку» (Лрхашельскгй). 

Проникновение эиидем'ш 1830 года въ Тифлисъ шло изъ П е р ш 
черезъ Сальяны и ту асе «крепость Б а к у > , где первые случаи 
обнаружены 15 и 17 ш и л . Въ Тифлисе энидем1я началась 27 н о л я 
{Архангельскгй). Она появилась сначала в ъ предместьяхъ города 
Навтлугь и Авлабаръ, леягащихъ по пижнему течешю реки Куры, 
на левомъ ея берегу, и черезъ несколько д н е й нолнаго затишья 
охватила уже весь городъ, раснолоя;епный на правомъ берегу реки. 
«Большинство населешя бежало», говорнтъ 1/еЬсН, «а изъ остав
шихся в ъ городе истреблена четвертая часть*. Хотя БеЬсг! ечн-

з* 
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таетъ эту цифру преувеличенной, подобно многимъ другимъ анало-
гичнымъ цифрамъ, однако, изъ существующихъ данпыхъ нельзя пе 
заключить, что Тифлисская холера 183 0 года, известная еще до 
сихъ поръ въ народ* подъ именемъ «великой холеры», произвела 
въ город* страшныя оиустошешя. Такъ, судя по архивиымъ актаиъ, 
изъ коихъ извлечешя напечатаны въ оффищальной газет* <Кавказъ> 
за 1892 годъ, можно полагать, что въ Тифлис* тогда умерло около 
десятой части всего населешя (въ 30.000 душъ?). Холера прекра
тилась въ среднихъ числахъ сентября. 

Посл*дуюппе холерные годы—до 1838 включительно—въ те
чете которыхъ Россш и Европ* вообще пришлось пе мало постра
дать отъ холеры, миновали благополучно для Тифлиса, хотя собственно 
въ Закавказья были 3|бод*вашя и въ 1831 году, а равно и 
въ 1835, когда холеру вновь занесли изъ Персти — въ Н а х и 
чевань (Архашсльскгй). 

Въ 1846 п д у холера въ третш рааъ двинулась въ Европу и 
въ октябре- -на пути изъ Персти—опять появляется въ предвлахъ 
Россш, гд* опять сперва обнаруживается въ Сальянахъ, а потомъ 
въ Баку {АрхангельшЩ. 

Распространяясь по разнымъ направлетямъ, она проникаетъ 
въ Тифлисъ—значить , во второй разъ—-только въ к. пц* мая 1847 
года. Забол*вашя холерой, постепенно развиваясь, сосредоточились 
въ предм*стьи Авлабаръ, по ниа:нему течешю р*кп Куры, на л * -
вомъ ея берегу, гд* они начались въ 1830 году, и держались 
тамъ въ продолжешо ц*лаго месяца, не проникая вовсе въ остальную 
часть города, расположенную на правомъ берегу р*ки, — и это при 
самомъ оживленномъ сообщенш между жителями обоихъ береговъ 
р*ки, говорить д-ръ Амировъ 2 0 1 ) , у котораго я заимствую сей
часъ приведенный с в * д * т я . Лишь въ первыхъ числахъ ш л я , когда 
н*сколько дней уже не было забол*ванШ среди жителей л*ваго 
берега р*ки, холера появилась и на правомъ берегу, а затЬмъ 
быстро охватила весь городъ, причемъ, однако, въ упомянутомъ 
предм*стьи холерные случаи все время уже не наблюдались, не
смотря на то , что «испражнешя холерныхъ больныхъ не были 
должнымъ образомъ варыты и вовсе не были дезинфицированы, а 
лежали въ разныхъ м*стахъ на открытомъ воздух*» . . . (Амировъ). 
Наконецъ, эпидем1Я начала ослабевать и въ сентябр* м*сяц* сов-
с*мъ прекратилась. Общее число забол*вшихъ составляло около 
1.200 челов*къ, т . е. бол*е 2 % на все населеше (въ 5 0 . 0 0 0 
душъ?) . Умершихъ было около 600 челов*къ, т . е. бол*е 1°/о. 

Въ посд*дующ1е холерные годы этого першда—до 1861 года 
включительно — эпидем1я показалась въ Тифлис* , повидимому, еще 
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одинъ только разъ, а именно въ 1855 году, хотя собственно въ 
Закавказья наблюдались заболевания и въ 1848 году, и въ 1852 
и въ 1853 (опять занесете изъ П е р ш ) , и въ 1857 
(Архангельшй). Холера въ 18 55 году въ Закавказскомъ крае 
ограничилась исключительно (?) Тифлисомъ и была чрезвычайно 
слаба: шесть случаевъ заболт>вашя, изъ которыхъ три окончились 
смертью (Архангельшй). 

Четвертая пандем1я холеры, проникшая въ Европу въ 1865 году 
морскимъ путемъ черезъ Мекку, достигла въ конце ш л я того же 
года западнаго побережья Кавказа, но появилась въ Тифлисе лишь 
25 августа. Первымъ заболвлъ какой-то фракцузъ, п р г Б х а в а и й 
изъ Марсели черезъ зараягенные Поти и Кутаисъ. Другихъ слу
чаевъ затт,мъ въ течете пяти дней пе было, но уясе съ шестого 
Сентября о н и начали обнаруживаться въ разныхъ частяхъ города, 
преимущественно на правой сторон* реки. Такимъ обраломъ холера 
гостила въ Тифлис* въ четвертый разъ. Э п и д ш я была не изъ 
сильныхъ и прекратилась въ ноябр* м*сяц* 2 0 ' 2 ) . За все э т о время 
заболело едва 500 человекъ и умерло несколько больше 200 , т . е 
Приблизительно 2 / з ° / о заболеваемости съ 1 / а ° /о смертности на все, 
населеше (въ 71.051 д. по летней однодневной переписи 1865 г . ) . 
Каково однако еще тогда было санитарное состоите города, разрос
шаяся уже и но лввому берегу реки Куры, видно изъ следующихъ 
словъ д-ра Торопова 20:)): 

«Общее расположеше города довольно выгодно. Онъ построенъ 
почти амфитеатрочъ по отклонамъ, спускающимся къ реке отъ 
подошвы горъ, окружающихъ его котловину. Амфитеатръ этотъ про-
Р*зываетъ Кура, какъ будто огромная очистительная труба, прове
денная для стока м1азмъ и городских» нечистот» *)...» «Городъ 
какъ будто нарочно построился такъ, чтобы не выпускать накопляю
щаяся въ немъ испорченная воздуха. Если т у т ъ и есть прямы я 
Улицы, то оие упираются наглухо въ постройки, ихъ пересекаю
тся, либо выходятъ въ такля части, где узше и кривые переулки 
«вились до того, ч т о мудрено не запутаться въ ихъ лабиринте...» 
«Этотъ же самый упрекъ молшо сделать и части города, занимаю
щей левый берегъ Куры, особенно Кукамъ». . . «Но все-таки самая 
возвышенная часть этой стороны —Авлабаръ (бывшее «предместье» — 
ниже по течешю реки, упоминавшееся раньше **)—выгоднее всехъ 

гипеническомъ отношенш потому только, ч т о она возвышена, и 
постройки не слишкомъ стеснены. Зато внизу, отъ К у к ъ до Метехской 
скалы, тянется узкая полоса, прежде бывшее русло Куры—Пески. . .» 

* ) Курсппъ вой . 
* * ) Эта пояснительная пс.тавка сделана мною. 
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«Это самое дурное место изъ всего Тифлиса, самое низкое, самое 
грязное и самое зловонное, хотя и по т у сторону моста, за рекою, 
не красивее...» «Много-ли, напримъръ, въ цъломъ городе найдется 
такихъ домовъ, изъ которыхъ бы вывозился соръ, мусоръ, не
чистоты, какъ это делается во всякомъ порядочномъ городе?...» 
«Въ эти переулки или вернее проходы выбрасывается все, что 
только негодно, и съ каждаго двора нрокопана, либо промылась 
сама собою ложбинка, по которой вечно сочится выбрасываемая на 
дворъ вода и всякая жидкая нечисть...» «пока случится порядоч
ный ливень, который немного смоетъ нечисть и сжсетъ ее въ 
Куру...» *) «А самыл тифлисская улицы. . . разве ихъ метутъ 
когда пибудь? Разве запрешено выбрасывать изъ домовъ соръ на 
улицу?. . . Но въ Тифлисе еще далеко не все улицы вымощены, да 
и эти все-таки покрываются такимъ елоемъ грязи, что за нимъ не 
узнать м о с т о в о й . « О д н а к о все это еще ничего въ сравнети съ тою 
натр1архальною нечистотою, которою отличаются здЬшшя базарныя 
улицы. . . составлякишя сплошной рядъ невообразимо грязныхъ лавокъ, 
особенно где продаются съестные припасы»... 

И такъ теснота, скученность, повсеместная грязь—вотъ харак
теристика тогдашняго санитарнаго состояшя города по Торопову. 
Городшн нечистоты въ довольно значительному количестве спуска
ются и смываются В У реку Куру, изъ которой, однако, по всему 
течешю ея въ черте города набирается и вода для веякихъ надоб
ностей наеедешя. Впрочемь, въ этомъ последпемъ обстоятельстве 
врачи въ то время - и даясе позже—не видели ничего опасная 2 0 4 ) . 

Въ 18 6 6 году холера вновь попала на Кавказъ съ войсками, 
прибывшими въ ноле и въ августе изъ Саратова, изъ Астрахани и 
изъ Херсона. Въ Тифлисе опа появилась только в ь конце октября 
и была очень с л а б а 2 " 5 ) . 

Последующее три холерныхъ года этого перюда прошли благо
получно дла нашего края. Но въ начале августа 1870 года эпи-
демш вповь занесена въ Закавказье войсками, прибывшими изъ 
Таганрога въ Поти. В ъ Тифлисъ — значитъ, въ шестой разъ — х о 
лера пришла только къ концу августа, и впервые обнаружена въ 
предместьи Н а в т л у г ъ , на левому берегу реки Куры, расположенному 
по нижнему ея течение Въ начале сентября эпидемия появилась и 
въ городе, причемъ на этотъ разъ больше пострадала лввая е я 
сторона. Съ 10 сентября заболевали участились, но вскоре стали 
опять реже и къ ноябрю месяцу совершенно прекратились. Общее 

* ) Куреннъ мой. 



число случаевъ за это время — какъ и въ преяшя эпидемш— не 
определено съ точностью: емертныхъ случаевъ указано около 400 , 
а заболевшихъ было, вероятно, около 300 ч е л о в е к ъ 2 0 8 ) , т . е. едва 
1 / 2 ° / 0 смертности и 1°/ 0 заболеваемости на все населеше (въ при
близительно 80 съ лишнимъ тысячъ душъ?) . 

Съ двадцатухъ чиселъ ш л я 1871 года холера стала вновь 
проникать на Кавказъ- съ сквера (изь Астрахани) и съ юга (изъ 
Персш), но въ Тифлисъ попала лишь въ 20-хъ числахъ октября,— 
и то здесь ограничилась самымъ ничтожнымъ количествомъ лгертвъ. 

Въ т л е 1872 года эпидем!я начала свирепствовать па Се-
верномъ Кавказе, а вь начале сентября появилась и въ Закавказья — 
въ Ноти. Повидимому, отсюда она попала и въ Тифлисъ (15 сентября), 
но здесь опять-таки не обнаружила угрожающаго характера. Эта 
восьмая — Тифлисская холера длилась до половины декабря, причемъ 
заболело всего 76 человекъ [Собжтшишн 207)]. 

11андем1я 1883 — 1 8 8 6 гг. не достигла иределовъ Роспи, не 
проникла и въ Закавказье. 

И такъ, до последней пандсми!, появившейся въ Европе въ 1892 
году, Тифлисъ имель восемь холерныхъ годовъ, между тьмъ какъ 
въ самомъ Закавказьи ихъ было целыхъ шестнадцать, п, повидимому, 
для более частаго занесения болезни въ Тифлисъ особенных!, пре-
пятств1Й существовать не могло. Мы замвчаемъ далее, что занесете 
болезни въ столицу Закавказья, если оно уже бываетъ, происходить 
подчасъ весьма медленно, хотя другой разъ, по темь же нутямъ 
еообщсшя, это делается гораздо быстрее. Вь 1830 году, напр., 
холера прошла разстояше отъ Баку до Тифлиса приблизительно въ 
40 дней, а въ 184 7 году проникла сюда лишь въ конце мая 
месяца, хотя обнаружена въ Баку еще осенью 1841» года. Нако
нецъ, достойно внимашя, какъ эпидемия проявляется въ самомъ Т и ф 
лисе. Т а к ъ , изъ всехъ холерныхъ годовъ только первый, 183 0, 
отличался особенной жестокостью. Второй ( 1847 ) уже былъ го
раздо мягче, а изъ последующихъ только два (181)5 и 1870) 
еще заслуживаютъ назвашя «эпидемическихъ» годовъ, хотя за
болеваемость и смертность далеко не соответствуют темь, как.я 
можно было бы ожидать, судя по санитарпымъ услов1ямъ города 
(см. выше). Въ четыре остальныхъ холерныхъ года-— 1855, 
1866, 1871 и 1872 — наблюдаются лишь немнопе или даже 
единичные случаи холеры, и весьма удивительно, почему, напр., 
въ 1855 году—после промежутка въ восемь л * т ъ ! — б о л * з н . > не 
находить должной почвы въ Тифлисе. Не менее достойно внимания 
и распределеше холерныхъ случаевъ но разнымъ частямъ города. 
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Начинаясь въ 1830 и въ 1847 году въ одномъ и томъ же пред
местья— на лъвомъ берегу реки по нижнему ея течение — холера 
1830 года черезъ НЕСКОЛЬКО дней охватываешь весь городъ, рас
положенный на правомъ берегу, а холера 184 7 года делаешь это 
лишь черезъ мъсяцъ, причемъ тогда совершенно уже перестаешь сви
репствовать на лъвомъ берегу. Холера 1865 года преимущественно 
господствуешь на правой сторон*, а холера 1870 года - преимуще
ственно на л*вой. 

Нзъ всехъ эгихъ данныхъ вытекаешь следующее: 
Нашь городъ пе представляется, вообще, МПСШОМЪ, невоспршм-

чивымь къ холере, и отдельныя части его подобной невосприимчи
вости тоясе, повидимому, пе обнаруживают. Однако, известная за
висимость отъ какихъ-то услов1й времени, безъ сомнешя, суще
ствуешь: иной разъ холера вовсе не проникаешь, иной разъ прони
каешь въ городъ лишь съ трудомъ. иной раз ь приходитъ очень 
быстро, иной разъ она скоро охватываетъ весь городъ, а иной разъ 
долго держится на одной стороне его и потомъ только охватываетъ 
другую и т . д. Заболевашя наблюдаются въ течете двухъ-трехъ 
месяцевъ и затемъ совершенно прекращаются. Число заболеваний въ 
первые два холерныхъ года, особенно въ 1830 году, значительно 
превышаетъ число заболевашй въ позднейппе два «эпилемическихъч 
года—въ 1865 и въ 187 0, когда заболеваемость оказы
вается сравнительно слабой: отъ 2 / я до 1°/ 0 на все наеелеше. 
Вообще, после 1847 года холера уже не проявляется въ прежнихъ 
размерахъ, хотя подобные размеры и скорее бы соответствовали 
НаШИМЪ месТПЫМЪ уСЛ0В1ЯМЪ. 

Однако, быть можетъ, эти услов1Я чувствительно изменились? Читая 
характеристику д-ра Торопова которая написана въ начале 6 0 - х ъ 
годовъ, не легко себе представить, чтобы прежде данныя услов1Я могли 
быть еще х у ж е , — п о допустимъ, что такъ. Темъ не менее капиталь-
ныхъ изменешй во всякомъ случае ведь пе произошло—капитальныхь 
изменен1й въ томъ смысле, въ какомъ опи той или другой школой при
знаются решающими въ элидемюлопи холеры. Не были, напр., приняты 
меры противъ загрязнешя почвы, ибо вед1, и до сихъ поръ въ 
город* нетъ ни хороших» мостовыхъ, ни общей канализацш и пр., 
пе были еще приияты меры къ улучшепш водоснабжемя, ибо и до 
сихъ поръ городъ имеешь лишь количественно весьма недостаточный 
водопроводъ—да и тотъ построенъ уа;е въ 80-хъ годахъ. И до 
сихъ поръ множество жителей пользуется для своихъ надобностей 
загрязненной речной водой, набираемой — где попало — въ черте 
города, а раньше вг> распоряженш всего населешя находилась одна 
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только эта вода. Такимъ образомъ, цовидимому, ни съ точки зръшя 
локалистовъ старой школы, ни с ъ точки зръшя контапонистовъ 
строгая толка данный вопросъ не объясняется, какъ не объясняется 
и целый рядъ другихъ вонросовь, вытекающнхъ изъ приведенных!, 
нами фактовъ. 

Съ точки зрьшя локалистовъ, приписывающихъ решающее зна-
чеше почвеннымъ услов^ямъ, пашъ городъ надлежало бы считать, 
вообще, мало воспрйшчивымъ къ холере, такъ какъ эти услорля 
слъдующ'ш: 

«Почва праваго и л е в а я береговъ Куры въ Тифлис* состоитъ 
по большей части изъ очень т о л с т а я , о т ъ 10 до 20 и более 
аршинъ, слоя разрушенныхъ сландевыхъ полево-шпатовыхъ породъ. 
въ вид* молассовъ, содержащихъ, безъ сомнЪшя, около 40 процен-
товъ глины, т . е. не менее т о г о количества, при которомъ грунтъ 
считается жирпо-глинистымъ, очень плотнымъ, трудно, и то только 
въ верхнемъ слое, пропускающимъ воду, нелегко разстающимся съ 
поглощенной влагой, мало-пористымъ и едва-ли, особенно сквозь тол
стый слой, ироницаемымъ для газовъ... Вследъ за этимъ слоемъ, 
на значительной, какъ выше сказано, глубине появляется, безъ ви-
Димыхъ переходовъ, подпочва, состоящая изъ чисгаго песку, пере
мешанная съ мелкимъ бульшпикомъ, и здесь только сверху обна
руживается подпочвенная влажность, а при всканываши до аршина 
и более выступаешь, въ довольно обширномъ количеств*, вода, ко
торая, какъ и всякая почти подпочвенная вода, имеетъ свое те
ч е т е . — О т с т у п л е ш е отъ описанная представляешь почва и подпочва 
некоторыхъ заселепныхъ местъ на отлогостяхъ }1тацминда, въ Со-
лолакахъ, на отрогахъ Тобориса и на Авлабаре. Въ некоторыхъ 
Изъ этихъ местъ глинистый слой почвы мен*е толстъ , а кое-где и 
очень тонокъ, и подпочва состоитъ или изъ метаморфическая чер
н а я глинистая сланца, или к з ъ мелового известняка, напластован-
п а я на глинистомъ сланце... Почва нредгорШ въ Кукахъ заклю
чаем менышй процентъ глины и значительную примесь углекислой 
извести (мергели-гажа), а въ некоторыхъ мЬстахъ изобилуетъ мел
кимъ белымъ кремнеземомъ, а потому удобнее проницаема для воды 
и газовъ. Верхшй слой глинистой почвы на прибрежной стороне 
Тифлисской колоши, в с л е д с т в 1 б многолетняя удобрешя и гшешя 
корней садовыхъ растеши, при усилепной разработке почвы, пере-
мешаиъ съ черноземомь и притомъ очень тонокъ, вь 3—4 аршина; 
подпочва здесь изъ скученная крупная булыжника - повидимому, 
это прежнее русло Куры» (Абрамович») 208). 

Такимъ образомъ, если холера все же проникала въ городъ, то 
ааболевашя во всякомъ случае должны были бы, согласно почвен-
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ной теорш, преимущественно гнездиться въ т ъ х ъ районахъ, где 
почва не имт>етъ характера «жирно-глинистаго грунта» или не пред
ставляется въ вид* грунта изъ глинистаго сланца, т . е. въ виде 
обнаженной основной породы, на которой въ другихъ районахъ за-
легаютъ онисанныя осадочныя напластовашя. Между тт.мъ изъ дан-
ныхъ о прежнихъ холерныхъ эпидем1яхъ подобнаго заключения, оче
видно, сделать нельзя. 

Что касается до вл1яшя колебашй подпочвенной воды, то до 
сихъ поръ колебан1Я эти у насъ не подпер! аются более подробному 
изучению, такъ что высказаться о значенш ихъ для прежнихъ хо
лерныхъ эпидемЫ уже совершенно невозможно. Внрочемъ, во мно-
гихъ местахъ города, где у пасъ бывали заболевашя, даже и иетъ 
подпочвенной воды: либо потому, что поверхностныя напластовашя 
непосредственно залегаютъ на основной породе, либо потому, что 
основная порода представляется обнаженной — въ виде « с к а л ы » , 
какъ ее здесь пазываютъ. 

Съ точки зрешя коптапопистовъ холера распространяется либо 
т т е м ъ непосредственпаго заражешя отъ человека кь человеку, либо 
путемъ заражешя отъ воды и т . п. При массовыхъ заболевашя х ъ , 
быстро следующих/, другъ за другомъ, важнейшую роль играетъ 
именно вода. 

Разсулсдая такимъ образомъ, действительно, легко понять, по
чему встречались холерныя заболевашя во всехъ частяхъ нашего 
города: какъ только въ речную воду попадали холерныя изверже-
ш я — ч т о при дапныхъ услов1яхъ надо считать лишь вполне нату
ральными, — то эта вода, потреблявшаяся всемъ наседешемъ, легко 
могла вносить заразу и во все части города. Если, какъ было, 
напр., въ 1830 году и въ 18(15, между первымъ заболева-
шемъ и началомъ последующихъ заболевашй въ разпыхъ частяхъ 
города проходило всяшй разъ лишь по несколько дней, т о , зна
чить , вода сейчасъ же целикомъ бывала заражена, и зараза могла 
безпрепятствепно распространяться новсеместно. Если же, какъ это 
было въ 1847 году, холерныя заболевашя сосредоточились въ пред-
местьи, расположенно чъ по нижнему теченш реки, и только черезъ 
месяць перешли въ самый городъ, расположенный на другой сто
роне выше по теченио реки, то , значить, аараяееше воды и въ 
верхнемъ теченш «случайно» произошло гораздо нозл;е. 

Но почему заболевашя, охвативъ самый городъ, вдругъ совер
шенно прекратились въ предместьи? Почему, вообще, заболеваемость 
въ 1847 году, не говоря уже о 1830 годе, столь резко отли
чается отъ заболеваемости въ нроч1в наши холерные годы? На эти 
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вопросы, какъ и на мнопе друпе, контапонистическое учен1е тоже 
не даетъ намъ ответа. 

I I такъ , ни одна изъ объихъ крайнихъ теор1й, которыя до не-
давняго времени въ отдельности стремились объяспить все аниде-
мшогичеше факты, къ цели не приводить. Нил!е мы постараемся 
наследовать, цасколько можетъ способствовать рвшешю пашихъ во
просовъ новая теория Мечникова. Но пока займемся еще тремя 
повШиит холерными годами. 

Г Л А В А СЕДЬМАЯ. 

Э п и д е м ю л о г и ч е с к 1 я данныя, относящаяся къ тремъ 
послъднимъ холернымъ годамъ. 

Новая пандем1Я, появившаяся въ Европе въ 1892 году, застала 
столицу Закавказья большимъ городомъ съ почти 150-тысячнымъ 
населешемъ. Г(фодъ разросся по обоимъ берегамъ Куры, вытягиваясь 
все дальше но верхнему течешю реки. Къ нижнему течетю и въ 
стороны место ограничено, ибо котловина, въ которой лежитъ городъ, 
открыта лишь къ северу. Т е районы, которые вошли теперь въ 
черту поселения, напр. бывшая «Тифлисская к о л о т я » , по своимъ 
почвеннымъ услов1ямъ не отличается существенно отъ типа, опи-
саннаго выше словами д-ра Абрамовича, данныя котораго я могу 
лишь вполне подтвердить и на основами своихъ собственныхъ на
блюдении Вообще, весь характере города существенно едва-лп 
изменился, хотя , конечно, особенно въ новыхъ частяхъ, за исклю-
чешемъ окраипъ, имеетъ, повидимому, уже более благообразаый 
обликъ, нежели прелгде. 

Что касается двухъ важнейших'!, моментовъ, каковы канали-
защя и водоспабжеше, то въ перномъ отношеши дальнейшее дви
ж е т е состояло вь томъ, что теперь уже довольно много домовъ 
въ некоторыхъ районахъ города освобо;кдается отъ нечистотъ при 
посредстве кападизаши. Это такъ паз. «частичная» канализащя, и 
стоки пока выведены въ реку Куру но протяжеиш ея въ черте 
города. Следовательно, загрязнете речной воды, въ прежшя вре
мена более или менее случайное, теперь повсеместно делается уже 
явдешемъ вполне регулярными Но зато, за несколько л е т ъ до 
настоящей папдемш, водоснабжение города улучшилось въ томъ отно-
шенш, что известная част;, всего количества воды, потребпаго на
селен!», получается изъ особаго водопровода, который питается 
источниками, расположенными приблизительно въ 10 верстахъ выше 
города у береговъ реки Куры. Вопросъ о достоинствахъ этого водо-
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провода быль предметомъ горячихъ прешй въ Императорскомъ Кав-
казскоиъ Медицинскоиъ Обществе, которое для ознакомлешя съ 
деломь назначило и спещальныя коммиш, поручая таковымъ все 
стороннее его изучеше. Въ результате здесь оказывается следующее 
(въ чемъ и я могъ убедиться на основаши личнаго наблюдешя): 

Основной источникъ нашей водопроводной воды — Авгальсше 
родники «должны быть отнесены къ такъ называемымъ нисходящимъ 
источникам^ получающимъ всю свою воду изъ фильтрующихся 
черезъ почву атмосфериыхъ осадковъ, какъ окружающихъ, такъ и 
отдаленныхъ местностей». Эги местности вовсе или почти вовсе 
не населены, и возмоя;ность загрязнешя в да здесь весьма мало 
вероятна. По количество данной родниковой воды «абсолютно недо
статочно» для населешя нашего города. Такимъ образомъ, волей-
неволей, должны прибегать къ подмешивашю речной воды: она 
берется въ самомъ районе родниковъ и пропускается здесь черезъ 
фильтруюнп'й слой. Лишь изредка въ резервуаръ попадаетъ и не
фильтрованная речная вода, но здесь река протекаетъ вь «почти 
пустынной местности» 2 0 ° ) . 

Изъ всего этого, зпачитъ, явствустъ, что, вообще, наша водо
проводная вода, особсино при некоторой осторожности, можетъ 
доставляться вь городъ въ довольно безупречномъ виде. Къ сожа-
льшю, однако, количество ея — магистральная труба расчитана па 
приблизительно 500.000 ведеръ въ с у т к и — и до сихъ поръ слиш
комъ не велико, водопроводная сеть и до сихъ поръ далеко не 
покрываете всего города, и населеше е не во многихъ районахъ, 
преимущественно прибрежныхъ, прибегаете, въ свою очередь, къ 
нашей речной воде, которая, конечно, тогда уже набирается—где 
попало - въ черте самаго города. Железнодорожная с т а н ц 1 Я , железно-
дорожныя масторсмя и пр. енаблгаются дая;е епещалыю устроен-
пымъ водопроводомъ, черпающимъ речную воду въ черте самаго 
города... 

Колодезная вода здесь особенной роли не играетъ, такъ какъ, 
въ виду слишкомъ большого содержашя солей, для питья и т . п. 
целей не годится. Следовательно, хотя она, безъ сомнепля, и за
грязняется всяческими способами, между прочимь и ямами для 
нечистоте, нередко доведенными до подпочвы (причемъ о цементиро
в а л и дна, понятно, и речи п е т ь ) , однако непосредсгтенныхъ' 
результатом.—въ смысле распространения заразы согласно учешю 
контапонистовъ—эти загрязнешя обыкновенно иметь не могутъ. 

Холериой эпидемш 1892 года, какъ и вь прежшя времена и 
въ другихъ местахъ, съ настунлешсмь жаркихъ дней предшество-
ваш «сомнительные случаи». Н о первый случай несомнгъннои 
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холеры, попавплй къ намъ изъ Баку, где начало эпидши , зане
сенной изъ П е р ш , числится съ (5 ш н я , наблюдался лишь 14 ш н я . 
Больной еще 10-го вечеромъ выъхалъ изъ Баку, и уже дорогой 
его рвало и слабило; тьмъ не менее, по иргг.ндъ въ Тифлисъ, оиъ 
успълъ побывать въ нъсколькихъ домахъ, пока 14 шня не былъ 
доставленъ въ больницу. Хотя во всъхъ этихъ домахъ сейчасъ 
произвели дезинфекшю, однако, очевидно, зараза ушла гораздо 
дальше, да кроме того 16 ш н я наблюдался еще одинъ случай 
холеры у женщины, наканунъ нр^хавшей изъ Баку и поселившейся 
въ одной изъ частей города у верхпяго течешя реки. Такимъ обра
зомъ 18 шня сразу заболело улге пять человекъ местныхъ жи
телей въ разныхъ частяхъ города, и зпндем1я стала быстро раз
виваться. Л а х п п и т заболеватй падаетъ на 7 ш л я (18 случаевъ), 
и затемъ зиидем1Я длится, съ более или менее значительными ко-
лебашями, до 1 0 августа, когда уже окончательно начинаетъ осла
бевать. Но еще по 7 сентября почти ежедневно наблюдается отъ 
одного до трехъ заболевашй и затемъ, съ промежутками въ одинъ 
или несколько дней, но одному или по два заб >левашя—до вось
мого декабря. Общее число случаевъ за все это время составляешь 
531, изъ коихъ 316 кончились смертью, что, въ процентах!, на 
почти 150-тысячное населеше, даетъ приблизительно ' / з % забо
леваемости и 1/з°/° смертности. 

Если противъ 1847 года процептъ заболеваемости въ 1865 
и 1870 гг. понизился уже вдвое, то противъ этихъ двухъ по-
следнихъ л е т ъ процептъ заболеваемости и смертности въ 1892 г. 
понизился почти втрое. 

Такъ какъ эпидемш 1892 г. предшествуешь столь крупное 
изменете въ местныхъ у с л о в 1 Я х ъ жизни, какъ улучшеше водоснаб-
;кешя, то вполпе естественно донустить—для понижешя процента 
заболеваемости и смертности отъ холеры—известную зависимость 
отъ этого фактора, коего выдающаяся роль теперь ведь общеприз-
нана. Подобный взглядъ на вещи въ данномъ случае подкрепляется 
и другими обстоятельствами, тоже легко объяснимыми съ точки 
зрешя контапонистическаго учешя. Такъ , после занесешя заразы 
изъ Баку двумя лицами, изъ коихъ одно успело побывать въ не-
сколькихъ пунктахъ города, а второе поселилось въ районе, рас-
положенномъ у верхняго течешя реки, сразу начинаются забол*вашя 
въ несколькихъ концахъ города, безъ видимой связи между собою. 
Заболевашя преимущественно сосредоточиваются ближе къ берегамъ 
реки, где еще по прежнему продолжаютъ потреблеше речной воды, 
несмотря на то , что последняя подвержена сильному загрязнешю 
человеческими извержешями черезъ посредство множества сточныхъ 
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трубъ и другихъ узаконенныхъ или неузаконенныхъ сиособовъ 
устранешя нечистотъ, силавляемыхъ въ реку почти по всему ея 
теченш въ черт* города. Въ районахъ, более удаленныхъ отъ бе-
реговъ, и обильнее снабженныхъ водопроводною водою, холерныхъ 
случаевъ мало или почти вовсе цт/гъ. 

Въ числе сильнее пострадавшихь районовъ есть таше, коихъ 
почвенныя условхя местами какъ бы соответствуют требовашямъ 
РеШпко/ег'л, которые при этомъ и почти не канализированы, по 
есть и таше, которые не имеютъ такъ паз. холерной почвы, что 
ведь, вообще, характерно для нашего города, и при этомъ имеютъ 
сравнительно обширную канализационную сеть. То лее повторяется 
и для районовъ, мало или почти вовсе не пострадавшихъ отъ 
холеры: одно изъ главныхъ отлачш между этими районами и 
названными раньше—именно условия водоснабжения. Если , однако, 
и въ сравнительно благополучныхъ районахъ встречались заболе
вашя, то съ точки зрен1я контагшнистическаго учешя здесь допу
стимы объяснешя въ томъ смысле, что могли происходить прямыя 
заражешя отъ человека въ человеку, заражешя черезъ вещи, пищевые 
продукты и наконецъ— опять черезъ воду, но теперь у лее водо
проводную, случайно загрязиенную на пути въ квартиру обывателя, 
что не вполне можетъ быть исключено, разъ и до сихъ порч, вода 
не проведена во все дома, а въ 1892 году еще доставлялась изъ 
водоразборныхъ краповъ при посредстве своеобразных!, кожаныхъ 
мешковъ—традицшнныхъ « т у л у х о в ъ » , нередко «для чистоты> 
обмывавшихся въ речной воде. 

Въ виду того, что при педостаточномъ количестве водопроводной 
воды, потребление речной воды могло быть лишь нчъсколъко огра
ничено искусственными мерами, то какъ же теперь объяснить 
прекращеше энидемш, хотя и позднее? Правда, много старались о 
томъ, чтобы дезинфицировать все испражпешя холерныхъ больныхъ 
и, вообще, все, что было подозрительно, но возможность дальней
ш а я заражешя речной воды при данныхъ услов1яхъ, конечно, не 
исключается съ надлежащею достоверностью. Притомъ, ведь, энидемш 
прежнихъ временъ прекращались и безъ всякой дезинфекцш—и даже 
раньше, ненеели эпидемия 1892 года. Какъ же разрывался закол
дованный к р у п , между человекомъ и речной водой, попеременно 
заражаншихъ друтъ друга? 

Е'ми вода не заражается повторно, то прекращеше энидемш 
пытались объяснять недолговечностью холерныхъ вибршновъ, которые 
тогда яко-бы уже скоро исчезаютъ. Если лее имеется повторное 
заражеше воды, то прекращеше заболевали, несмотря на это, 
истолковываютъ иммунитетомь, который успело пршбрвети посгра-
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давшее населеше: часть его уже переболела серьезно, другая легко 
или даже, вообще, незаметно, а часть и вовсе, ведь, невоспршмчива 
къ холер* (ЁЧйдде 1 : б ) . Насколько однако предположения о 
прюбрътенномъ иммунитете не согласуются съ результатами прямыхъ 
опытовъ [Мечникова), мм уже знаемъ, а потому и подавно не 
можемъ удовлетвориться столь гадательными соображешями. Ниже 
мы разберемь, въ какой мере пониманию этихъ вопросовъ способ
ствуешь новая теор1я Мечникова, а пока займемся еще двумя 
ПОСЛЕДНИМИ холерными годами но наблюдешямъ въ столиц* За
кавказья. 

В ъ декабре 1892 года холера считалась прекратившейся на 
всемъ Кавказ*. По уже 22 февраля 1893 года наблюдался 
«сомнительный случай» въ окресностяхъ Тифлиса (больной возвра
щался куда-то изъ Тифлиса) , а 26 марта и въ самомъ Т и ф л и с * . 
Въ март* же несколько такихъ случаевъ въ Елизаветпольской 
губернш. Въ начале апреля были «сомнительные случаи» въ Эрп-
ванской губернш и рядъ аиалогичныхъ случаевъ въ Ставропольской 
губернш, потомъ—въ КОНЦЕ мая и вь начале шня —опять таше же 
случаи въ обеихъ этихъ губершяхъ. В ъ течете ш н я и ш л я м*-
сяцевъ они наблюдаются и вь Бакинской, а равно и вь Кутаисской 
губернш. Однако настоящая холера вспыхиваешь лишь въ конце 
шля—одновременно въ Поти и въ Тифлисе, а затемъ, местами, 
и въ другихъ пунктахъ Кавказа, хотя въ большей части последннхъ 
ограничивается лишь отдельными случаями. 

Что мнопе изъ «сомнигельныхъ случаевъ. были тоже холерные, 
оспаривать трудно, ибо некоторые изь нихъ даже оканчивались 
смертью. П о доказать, что эти разрозненные случаи, наблюдав-
гшеся на столь обширной территорш, связывали какъ-бы цепью 
холеру 1892 года съ холерою 1893 года, что, следовательно, 
зараза несомненно «перезимовала» вь т * л * человека, а не где-
нибудь и во внешней природе, — доказать подобное предположе
ние тол;о не совсемъ легко. КоНе 1 6 5 ) . озираясь на факты 
весьма продолжительная выдЬлешя вибрюновъ вь изверженнхь 
выздоров*вшихъ отъ холеры людей, защищаешь именно такчю точку 
зр*н1Я, какъ яко-бы бол*е согласную съ существующими данными. 
Однако и при этой точк* зр*мя, притом ь вовсе не обязательной 
на оеноваши нып*шнихъ св*дешй о б ш о г ш холернаго вибршна, 
явлешя замирашя ,шидем1й, конечно, не делаются понятнее. Виро-
чемъ, и въ нашемь примере во всякомъ случав не удалось связать 
наблюдавшихся заболевашй непрерывной цепью и установить именно 
такой связи между холерой 1892 года и холерой 1893 года. 

Первый забол*вшш въ Тифлис* въ конце ш л я месяца 1893 
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года (бактершлогичешй ддагнозъ поставленъ мною и д-ромъ Л. А. 
Сахаровым») былъ местный обыватель, который проживала въ 
прибрежной части города Дидубе, расположенной у верхняго течешя 
р1;ки Куры, и работалъ въ железнодорожныхъ мастерскихъ, нахо
дящихся въ томъ же район*, но только гораздо дальше отъ берега. 
Въ мастерскихъ къ тому времени какъ разъ началъ действовать 
водопроводу черпающш воду изъ реки Куры (см. выше), а въ 
части города, въ которой нашъ больной проживалъ, речной воды 
п вообще употреблять не переставали—за неимешсмъ другой. За
колдованный кругъ замыкался открытой канавой, которая изъ района 
мастерскихъ идетъ черезъ только что упомянутую часть города къ 
реке Куре и здесь оканчивается повыше т в х ь местъ, где беретъ 
воду и железнодорожный водопроводъ, и прибрежное населеше. Эта 
канава несетъ разный грязныя воды, а местами, особенно въ районе 
мастерскихъ, къ ней могутъ примешиваться и человеческая извержешя. 

Холерныя заболевашя сначала сосредоточились именно среди ра-
бочихъ железнодорожныхъ мастерскихъ и среди населешя уже не
однократно упомянутой части города, но были не особенно много
численны, а къ концу августа — вскоре после снабжешя мастер
скихъ водою изъ городского водопровода и проведшая той же воды 
въ пострадавшую часть города—прекратились совершенно Темъ вре-
менемъ, однако, стали обнаруживаться холерные случаи и въ дру
гихъ частяхъ города, распределяясь здесь приблизительно опять такъ 
же, какъ и въ 1892 году. Заболевашя совершенно прекратились 
лишь въ ноябре месяце. За это время было всего 140 случаевъ, 
изъ коихъ 1)5°/0 кончилось смертью. 

И такъ, оставляя въ стороне вопросъ о причинахъ возникнове-
шя холеры 1893 года, мы можемъ все про-пе факты, сюда отно
сящееся, довольно легко объяснить съ точки зрешя теорш КосЪ'а,. 

Правда, вопросъ о причинахъ столь слабаго развиия этой эни
демш и о причинахъ последовавшая затемъ ея полнаго прекраще-
шя тоже остается открытымъ. 

В ъ половине декабря 1893 года уже на всемъ Кавказе не 
наблюдалось ни одного случая холеры, а въ 1894 году было благо
получно до начала августа месяца. Съ этого времени стали вновь 
обнаруживаться заболевашя въ Баку, завезенный, очевидно, изъ 
Астрахани и, вообще, съ Волги. Темъ пе менее въ Тифлисе х о 
леры не было: было только — уже въ ш л е , а затемъ и въ а в г у с т е — 
несколько «подозрательныхъ случаевъ», которые при бактершоги-
ческомъ изсдедованш оказались безусловно нехолерными. Случай на
стоящей аз1атской холеры бактершлогически констатированъ мною-
лишь 10 сентября. За нимъ—до октября месяца —было еще 4 



случая, и только въ октябре вспыхнула маленькая эпидем1я , кото
рая длилась до ноября месяца, и въ течеше которой заболело около 
22 человъкъ (смертность приблизительно 55°/ 0 ) . 

Вся эта маленькая эпндем1я гнездилась почти исключительно въ 
районт., известпомъ ноль именемъ «Пески» (см. выше стр. 3 7) и 
расположенномъ въ центр* города, у средняго течешя реки Куры . 

По своимъ почвепнымъ услов1ямъ названный районъ долженъ 
считаться весьма благопр1ятнымъ—въ смысл* ЕеНткоксг'а.—для 
развит!Я холерныхъ заОольвашй: насыпная земля, пропитанная орга
ническими остатками, достаточная близость подпочвенной воды, г д * 
она, вообще, имеется, и т . д. Колебашя подпочвенной воды, въ 
виду т*снаго соседства съ рекой, находятся здесь въ зависимости 
отъ колебашй горизонта воды въ самой рек*. По горизонтъ воды 
въ реке Куре колеблется, вообще, следующим';, образомъ: самыя 
высошя воды у Тифлиса бываютъ въ марте, апреле и мае, вы-
сок]я въ сентябре и октябре, низин въ ш л е и августе, самыя 
НИЗК1Я въ январе и декабре. 15ъ 1894 году горизонтъ речной воды 
достпгъ самаго низкаго уровня въ ноябре и декабрь. Такимъ обра
зомъ, допуская те же колебашя и для подпочвенной воды нашего 
района, мы не можсмъ усмотреть необходимой связи между ними и 
тсчешемъ маленькой эпидемш, которая сейчасъ была описана. Въ 
1893 году, когда въ начале лета райоиъ, именуемый Песками, 
выдержалъ одно изъ сильнейшихъ наводнешй,—наводнешя вообще 
зд*сь случаются нередко, — не было замечено, чтобы нотомъ, съ па-
дешемъ водъ и появлешемъ тогдашней холеры, этотъ районъ какъ 
разъ иострадалъ по преимуществу, какъ въ 1894 году. Конечно, 
т у т ъ легко напрашивается возражсше, что именно въ даниомъ слу 
ч а е — въ 1893 году — почва еще пе успела достаточно просохнуть 
ко времени появлешя эпидемии. Но, но говоря уже о малой вероят
ности подобная предшшжешн при нашихъ климатическихъ услов!яхъ, 
какъ тогда, нри этой точке зр*шя, объяснить, что заболевашя 
все яге встречались? 

Газсмотримъ теперь нашу маленькую эпидемию съ точки зре-
Н1Я контапопистическаго ученш. 

Если холера 1894 года незаметно занесена въ Тифлисъ изъ 
Баку, то прежде всего бросается въ глаза очень позднее занесе
т е , а затемъ—весьма слабое ея р а з в и т . Такъ какъ районъ, по-
страдавнпй въ 1894 году, къ тому времени еще пользовался нашей 
вечно загрязняемой р*чпой водой для питья и для другихъ надоб
ностей, то, конечно, весьма естественно допустить, что эта вода и 
служила посредникомъ для заражешя, какъ и въ прежшя эпидемш, 
т*мъ более, что съ проведешсмъ воды изъ городского водопровода 
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заболевашя въ КОНЦЕ концовъ совершенно прекратились. Но ведь эту 
самую речную в о д у — т а к ъ какъ водопроводной все яге не х в а т а е т ъ — 
одновременно употребляли, и дальше продоллгали употреблять, въ 
прочихъ прийрежныхъ районахъ города, въ частности и въ т е х ъ , 
что лежатъ и и ж е по течешю рвкн. А между темъ холерныхъ за-
болевашй т у т ъ почти и не было. Почему въ данномъ случае холер
н ы е вибршны какъ-бы гнездились лишь въ одномъ месте и не 
уносились, какъ въ прежняя энидемш, внизъ по течению? П а эти 
вопросы учете контапонистовъ строгаго толка памъ ответа не 
даетъ. 

Откладывая пока взследоваше проблемы о томъ, насколько, 
новая теор1я Мечникова, неоднократно нами упоминавшаяся, спо
собствует!, решешю всехч. этих'Ь вопросовъ, перехожу теперь къ 
из южешю своихъ бактсршдогическнхъ наблюдши въ течете 1892 
1 893 и 1894 гг. Въ 1892 году я занимался лишь бактершло-
гическими наблюдениями, касавшимися пзвержешй холерныхъ боль-
ныхъ, а въ 1893 и 18 94 гг. принялся также за пзучеше ви
бршновъ нашей речной воды. 

Г Л А В А ВОСЬМАЯ. 

Бактерюлогическдя наблюдешя, касаюнцяся извер-
жендй больныхъ. 

Въ 1892 году бактершогичешя наблюдешя производились мною 
въ Тифлисской Михайловской больнице, где я тогда, вь течете 
холернаго времени, заведывалъ прозектурой больницы. В ъ 189 3 
году все мои изел*доваши сделаны при Тифлисскомъ жедезнодорож-
номъ лазарете, въ лабораторш д-ра ]{. Л. Сахарова, которому 
я не могу пе выразить ЗДЕСЬ своей искренней признательности за 
крайне сочувственное отпишете к ъ моимъ заняпямъ. Наконецъ, с ъ 
1894 года я перешелъ въ Тифлисскую городскую лечебницу, где мне 
удалось (утилизируя существуюинл ириспоеоблешя небольшой аптечки 
и небольшого микроскопическая кабинета) устроить отдельную лабо
раторш, достаточно пригодную для всякихъ бактерюлогическихъ на
блюден^. По повсюду — въ виду множества, обязанностей въ качестве 
санитарная врача и въ виду своихъ обязанностей въ качестве прак
т и к у ю щ а я врача — я могъ посвящать этимъ наблюдешямъ лишь свои 
досуги, чемъ и объясняется не одинъ пробелъ въ моей работе... 

Въ зависимости отъ неременъ во внешней обстановке моей 
деятельности методика н з с л ' Б д о в а ш й не претерпевала с у щ е с т в е н н ы х ' ! » 
кодебашй. 
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Всюду въ моемъ распоряжеши были хоропие микроскопы 
~\УтскеГя, ЪсИж'ъ. 

Для окраски препаратовъ я прежде упогреблялъ генплану, а 
затемъ почти одинъ только фуксипъ: сначала фукспнъ въ сппртномъ 
растворе, а затемъ фукеинъ А/ек/'н, разбавленный четырьмя объемами 
перегнанной воды. При изслъдоваши пленокъ на жидкихъ средахъ, 
а равно при изсгЬдоваши колоши па желатипныхъ пластинкахъ, 
необходимое предварительное ор1снтлроваше легче и быстрее дости
галось такимъ образомъ, что размазываше и высушиваше вовсе опу
скалось: платиновое ушко испытуемая матер1ала прямо смешива
лось на предметномъ стекле съ каилею красящая раствора, затемъ 
препаратъ немедленно покрывался стеклышкочъ и разсматривался 
подъ микроскопомь (нолучаюппеся при этомъ осадки не особенно 
мешаготъ наблюдение). Покровныя стеклышки для гухихъ препара
тов!, не употреблялись вовсе—я ихъ уже давно, подобно многимъ 
другимъ авторамъ, заменилъ предметными стеклами, съ которыми 
манипулировать гораздо удобнее. 

Питательный среды готовились согласно общеунотребнтельнымъ 
правиламъ. 

Растворъ пептона ( \УШе) я бралъ одно- или двупроцентный; 
такъ какъ онъ оказывался имеющнмъ щелочную рсакщю, то при
бавлять соды обыкновенно уже не приходилось. Желатина бралась 
10-процентная, но за последнее время—особенно въ летнюю нору— 
и 2 5-процентная по К/зпег'у - ' " ) . Впрочемь, я въ томъ отно
шешя отступала, отъ названная автора, что, пользуясь его прпн-
щшомъ нримепешя желатины большей крепости, не прибегала, къ 
вытяжке 1ЛеМд & въ качестве питательная субстрата, но, по 
прежнему, упогреблялъ говяяий бульонъ. Агарь применялся 1 Ц -пр >-
центный. 

Для обсзнложивашя всехъ этихъ средъ я сначала располагалъ 
текучепаровымъ аниаратомъ Кос к'л, позже Иапиновымъ котломъ, 
наконецъ, устраивая отдельную лабораторию, приснособплъ къ тому 
приборъ для нолучешя перегнанной воды, который имеется при на
шей аптечке. Удовлетворительность обсзпложивашя всякЫ разъ про
верялась выдерживашемъ приготовленнаго матер1ала въ термостате, 
и лишь изредка выходило, что то или другое количество нроби-
рокъ—всегда, впрочемь, крайне незначительное — оказывалось за-
грязненпымъ. Между темъ и къ предварительному обезпложивашю 
сухимъ жаромъ самой посуды я нрибегалъ далеко не всегда. 

Для обезнлолшвашя шприца —Нравацовскаго или Коховскаго— 
при вирыекиваши разводокъ животнымъ, я пользовался крЬпкпмъ 
алкоголемъ, рекомендованпымъ для этой цЬли еще Коск'онъ. Алко-



голь после удалялся какой-нибудь безразличной жидкостью. Удовле
творительность обезпложивашя затемъ всякЛй разъ проверялась т а 
кимъ образомъ, что раньше пабирашя разводки шприцъ пропо
ласкивался бульономъ, который при этомъ сливался вь обезпложен-
ныя пробирки, закрытыя ватными пробками: подобный пробирки, 
выдержанный въ термостате, никогда не оказывались загрязненными. 

Для отыекашя вибршновъ и выделешя ихъ въ чисточъ виде я 
примепялъ въ 1892 году либо одинъ только методъ рмзливокъ на 
желатинныхъ пластинкахъ по л коск'у, либо этотъ л;е методъ съ 
предварительной разводкой па бульоне по 8скоИеЛк8'у. резуль
таты получались не вполне хороипе, какъ и у миогихъ другихъ 
авторовъ (см. выше). Иное дело съ пептоннымъ способомъ Коек'а,. 
Здесь и я , пользуясь имъ съ 1893 года, подобно ирочимъ авто-
рамъ, уже не зиалъ более никакихъ недоразумении отыскаше 
вибршновъ шло теперь легко и быстро. Мне также случалось, при
меняя этотъ способъ, выделять холерныхъ вибршновъ даже изъ 
загнившаго матер.'ала. 

Правда, въ летнее время, особенно въ нашихъ краяхъ, мани
пулирование съ желатиной, по прежнему, было несколько хлопот
ливо, но я обходилъ затруднения, употребляя 25-процентную л;е-
латипу и помещая пластинки (и уколочпыя разводки) въ специально 
устроенный шканъ, въ которомъ температура при помощи более иди 
менее сильнаго непрерывнаго тока водопроводной воды поддернсива-
лась на высоте приблизительно въ 22° С. Конечно, зимою надо 
было, наоборотъ, бороться со слишкомъ низкой окрулсающей темпе
ратурой, по снещальнымъ термостатомъ для этой цели я уже не 
раснолагалъ (въ моемъ расноряжеши былъ лишь термостате, уста
новленный на 37" С ) . 

Разливки я тогда сначала двлалъ па стекляиныхъ пластинкахъ, 
но потомъ— со второй половины 1893 года — пользовался исклю
чительно двойными чашками Ре{)'1, причемъ обыкновенно доволь
ствовался посевомъ въ одной такой чашке. ИзстЬдуемый матер1алъ, 
въ количестве небольшого платиноваго ушка, размешивался въ про
бирке съ растворомъ пептона, и отсюда количество жидкости, за
хватываемое темъ л:е платиновымъ ушкомъ, переносилось въ про
бирку съ разя;ижепной желатиной. Желатина выливалась въ чашку 
Ре1г1, а пробирка съ растворомъ пептона помещалась въ термо-
статъ, и такимъ образомъ получался запасной матер1алъ, который, 
конечно, не только былъ пе хуже первоначальная, по, очевидно, 
даже и лучше * ) . Удобнее всего пе слишкомъ в е л и т , не слиш-

' ) Этотъ способъ уже описапъ мною пъ раПотъ, цитированной ниже —на 
стр. 5Ь, и только теперь и нашелъ, что опъ примвпенъ, независимо отъ меня, 
также д-ромъ Щегловым 211). 



к о м ъ выеомя чашей, которыя лепго помещаются н а столик* ми
кроскопа и допускаютъ изучелие колоши— при достаточному увели-
чешн—бе. гь раскрывашя чашекъ. Пластинки и чашки передъ по-
с*вомъ обезнложивались обжигашемъ на пламени спиртовой лам
почки. 

Вредоносность чистыхъ разводокъ испытывалась на морскихъ 
свипкахъ и на голубяхъ. Морскимъ свинкамъ разводки впрыскива
лись въ брюшную полость, голубямъ - обыкновенно въ грудную 
мышцу, нричемъ, конечно, соблюдались необходимый правила асеп
тики и антисептики. 

Для опыта бралась суточная агарная разводка, выросшая въ 
термостат*, и мате|налъ отмерялся либо платиновыми ушками, либо 
такимъ образомъ, что вся разводка путемъ прибавлешя опредвлен-
н-тго количества безразличной обезпложенной жидкости превращалась 
въ возможно равном*рную эмульелю, откуда зат*мь опять вполне 
определенное количество набиралось въ обезпложенцый шприцъ. 

Перехожу теперь отъ мегодовъ изел 1;довашй къ результатамъ 
этихъ изел*довашй, лричемъ, однако, сначала оговорюсь, что число-
выхъ данныхъ нигде приводить не б у д у , такъ какъ у меня къ 
еожалешю, соответствующей статистики не имеется, и я могу только 
сказать, что въ 18'.) 2 году изследовалъ материала, почти отъ '200 слу
чаевъ, въ 18УЗ году-—мате|на.;гь отъ 12 съ лишпимъ случаевъ, а 
въ 1894 году -приблпзителько столько ясе, сколько и въ 1893 г. 

Результаты бактершлогическихъ наблюдеши, производившихся въ 
1 892 году, надо, конечно, отличать отъ результатовъ, получениыхъ 
въ далыгьйпйе годы, когда мы уже стали пользоваться теми важ
ными удучшеш'ями, которыя внесены въ технику этого дела новой 
Уиуб'Д'овскоп схемой. 

Какъ и друпе наблюдатели —старые \(х)'кхшдсг , П 8 ) ) и но
вые \Ьнг1)г1нде>' " ' " ) ] и др. ) .—мы могли убьдиться (см. выше), 
что появление холеры предшествуютъ и сопутствуютъ заболева-
Ш Я , КЛИПНЧССКН В П О Л Н * СХОДНЫЙ СЪ аз'ЬТГСКОЙ ХОЛерОЙ, НО З Т Ш 0 -
гически съ нею ничего общаго не им*юпия: тамъ, гд* ожи
дается холера, или гд* она уже господствуешь, пищеварительный 
аппарату населешя какъ-бы особенно чувствителеиъ, особенно скло-
н е н ъ к ъ не-специфическимъ энгеритамъ и гастро-энтеритамъ. Если 
для 18 92 года еще можетъ быть место сомн*шямъ насчетъ того, 
не относилиеь-ли те или д р у п е случаи, въ коихъ не выделены 
Кос/е'оитп запятыя, все же къ групп* аратской холеры * ) , то 

для дальнейшим г о д о в ъ , при ш в ы х ъ способахъ изелъдовашя, во-

* ) Смотри изложен1в относящихся сюда данпыхъ б ъ диссертации доктора 
Щеглова ">). 
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просъ уже представляется въ ипомъ виде. Такимъ образомъ, призна
вая и своп данныя для 1802 года не достаточно убедительными, 
я укажу лишь на некоторые случаи, наблюдавшееся, напр., въ 
1894 году. 

В ъ 1894 году первый случай настоящей аз1атской холеры въ 
Тифлис* мною констатированъ, какъ сказано выше, лишь въ сентябре 
месяце. П о уже въ поле мне пришлось тщательно изследовать 
пзверяеешя гс$р. кишечное содержимое двухъ больпыхъ, которые 
умерли при весьма подозрительных! явдешяхъ. Темъ не менее ре
зультаты , ведь, получились совершенно отрицательные. То лее полу
чилось и въ августе месяце въ двухъ другихъ случаяхъ, изъ коихъ 
одинъ опять-таки кончился смертью. Значить, несомненно суще
ству ютъ еще к а ш - т о друпя причины, производящая холеру, но 
холеру лишь клинически сходную съ аз!атской, зато этшлогичеенн 
и эпидемшогичесг.и «1о1о сгос1о» отъ нея отличную: это такъ на
зываемая С1м1сга иох!гах. 

Ни въ одномъ изъ приведепныхъ случаевъ я вовсе не пашелъ 
никакихъ вибршновъ, а въ частности никогда при (Тш1сга пой(га^ 
не встречалъ вибршповъ Ппк/ег'г, и Рггог'а,, чемъ и подтверждаю 
аналогичный заявлешя миогихъ другихъ авторовъ. Чтобы эта болезнь, 
вообще, сопровождалась появлешемъ всегда одинаковой флоры въ 
кишечныхъ выдплешяхъ, я тоже не могъ канстатировать, чемъ тоже 
подтверждаю данныя некоторыхъ авторовъ, изъ коихъ, очевидно, 
вытекаетъ, что при «пашей холере» бактершлогичеше результаты 
бываютъ довольно разнообразные: встречаются и вибршны, и па
лочки, и кокки. Характериейшш случай съ палочками я самъ наблю-
далъ еще лвтомъ 1890 года. Обыкновенно однако въ кишечныхч> 
выделеш'яхъ при С1ш1ега покп-ая встречается рядомъ множество раз-
личныхъ б а к т е р 1 й н ы х ъ формъ. 

При микроскопическомъ изеледованш испражнен'1й холерныхъ 
больныхъ я почти не видвлъ т е х ъ картинъ, на которыя указываетъ 
Коек для половины вевхъ случаевъ аз1атской холеры, т . е. картинъ 
резкаго преобладанш запятовидныхъ форкъ надъ другими формами 
бактерЛй. Зато мне съ самаго начала бросилось въ глаза правильное 
приеутств1с особыхъ сиириллъ въ моихъ препаратахъ. Зги спириллы, 
на которыя у иась на Кавказе обратили внимаше и друпе врачи 
(Финнельштейнъ, Сахарове, Руденко\ демонстрированы мною 
въ заседашяхъ Императорская Кавказская Медицинская Общества 
1 сентября и 18 декабря 1892 года и затвмъ описаны въ Ссп1га1-
Ыа« Л1г Вак1сг1о1ой1С шк1 РагавНепкипио, В<1. Х У , 1894, Л» 2 1 . 
Х О Т Я Езскегкк 2 1 : | ) , въ виду сообщенш Ко/са/зк'аго и Аое1'я, 
счелъ нуяшымъ напомнить, что подобная рода образования давно 
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найдены и безъ всякой связи съ аз1атской холерой однако невоз
можность получения разводокъ нашнхъ спириллу должна побудить 
пасу и пирсдь оставить вопросъ объ отпошеши ихъ другъ къ другу 
еще совершенно открытым!.. 

При мнкроскопическомъ изслъдоваши чистыхъ разводокъ сначала 
наблюдались преимущественно толстый и коротая запятыя, но потомъ 
встречались также тошлн и длинныя—значитъ, оба типе, на которые 
специально указываетъ Мечников» : , ; > ) . Эти оба типа получались 
нередко отъ одной и той же разводки: появлялся либо одинъ, либо 
другой, смотря по питательной сред!,, но продолжительности роста 
на пей вибршновъ и проч. Иногда я видълъ даже почти прямыя 
формы. Вт. одномъ холерномъ случае вибрионы, наоборотъ, отлича
лись своею способностью постоянно выросдать въ больппя спириллы, 
а равно въ длинный изогнутый нити—въ роде т1;хъ. чго описаны 
въ качестве характерная признака для УИнчо ЬаиоГГ 1 ! : > ' ) . 

В ъ сухихъ препаратах!, холерные вибршны весьма часто окра
шивались преимущественно по концамъ и тогда представляли какъ-бы 
совсемъ особый образовашя, которыя со времени работы Вимлура '''') 
известны подл, имепемъ «бпнолярныхъ налочекъ». Но т у т ъ , конечно, 
нетъ ничего действительно особенная, потому что нолучеш'е или 
ненолучеше згой окраски совершенно произвольно, да наблюдается 
оно и ьъ препаратахъ другихъ запятовидиыхъ бактерий (Пак-
тег.. -и). 

Засевая холерный матер|алъ въ жидшя среды, я неоднократно 
убеждался въ томъ, что, какъ мною уже отмечено выше, растворы 
нентона, въ еамемъ деле, представляютъ наилучппй субстратъ для 
отыскашя холерныхъ вибршновъ. Мало того, подчасъ можно, пере
севая частички нленокъ все въ новыя и новыя пробирки съ пеп-
тономъ, выделить такимъ путемъ и совершенно чистыя разводки 
вибршновъ, что доказывается последовательной разливкой на жела
тинной пластинке, какъ мною демонстрировано въ одпомъ изъ за
седали Императорская Кавказская Медицинская Общества за 
1893— Г/4 гг. (по поводу сообщешя о случае двойного заражешя— 
возвратнымъ тифомъ н холерой). Ни бульонъ, ни смесь Угинпскаго 
не даютъ ничего подобная. Между те.мъ и въ растворахъ пептона, 
какъ и въ только-что назвапныхъ двухъ средахъ, я далеко пе всегда 
могъ констатировать образовашя настоящей пленки: нередко у 
верхности жидкости видно более сильное помутпеше, но собственно 
пленка не получается. Ростъ происходитъ почти одинаково хорошо, 
взятъ-ли двупроцентный или однопроцентный растворъ пептона, и я 
до сихъ поръ такъ и не могу попять заявлешя Вкгзск'а. °9), 
по которому холерные вибршны въ однопроцентному растворе яко-бы 
вовсе почти не развиваются. 
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Па обезпложенномъ молок* холерные вибршны у меня росли 
хорошо. Что касается евертывашя или несвертывашя его при этомъ, 
то въ одномъ ряд* опытовъ оно найдено свернутымъ, въ другомъ 
ряд* —не свернутымъ. С начало казалось, будто, согласно съ утверяе-
дешемъ Влиева 7 1 ) , молоко свертываетъ лишь разводки, вредо-
носныя для голубей, и, наоборотъ, не свертываетъ лишь разводки, 
не вредоносный для этихъ животпыхъ, но потомъ такое нредполо-
жеше не оправдалось. 

На жслатинныхъ пластинкахъ колоши нашпхъ холерныхъ виб
ршповъ, особенно молодыя, представлялись, вообще, въ типической 
форм*, но нельзя было не обратить здЬсь внимашя и на то, что 
встречались также известный отступлешя отъ обыкновенная типа. 
Эго и было впервые сделано д-ро\п. Фшшлмшпешю.иб по по
воду моего сообщеши въ заседанш Императорская Кавказская Ме
дицинского Общества 1 сентября 1Ь 9 2 года, когда я—совместно съ 
д-ромъ Гоуделинымъ—вкратце докладывадъ о результатахъ наблю-
дешй относительно тогдашней холерной энидемш. Л лично виде.гь затемъ 
подобная рода огступлешл отъ обыкновенная чипа и во время эпи
демии 1893 года. Особенно мне т у т ъ памятна одна разводка, ко
торая на той же пластинке давала две ф>рмы колоши: лопастную, 
леелгаго цвета, и совершенно неправильную форму темнобураго цвета 
съ болпо темпымь ядром к и более евьтлой периферией или, наоборотъ, 
съ более еветлымъ ядромъ и более темной периферией. Памятна мне 
тоже одпа разводка, у которой разжижеше желатины вначале 
следовало типу ПпЫсг-Рпог'т'шхо вибршна, такъ что я , было, 
заподозрилъ загрязнение ея. 

Ростъ нашпхъ холерныхъ вибршповъ въ желатине по уколу 
сопровождался несколько быстрым» образовашемъ «воздушная пу
зырька», но, вообще, происходил! достаточно характерно. Внрочемъ, 
исключешя встречались и здесь. Такъ , для одной разводки 18!) 4 
года, въ другихъ отношешяхъ виолиь типической, даже отмечепъ 
ростъ, соответствуют^ вибршну Пнк/ег'а, и Ргюг'а. 

Па агаре наши холерные вибршны развивались обычнымъ об
разомъ. 

На обыкновенномъ картофеле я подчасъ вовсе не получалъ ни
какого роста, далее въ термостат*, но зато легко и быстро на 
щелочномъ картофеле [по КгттЫйн'ч , 7 ) | — и тогда ул;е при 
комнатной температуре. Цветъ налета пе всегда былъ буроватый. 

Нитрозо-индоловая реакцдя на первыхъ порахъ мне вовсе пе 
удавалась, а после преимущественно удавалась въ старыхъ жела-
тинныхъ разводкахъ, частью и въ бульонных! . Но с ! 1893 года, 
съ появлен.я работы ВШисМа. ' ' ' • ' ) , опыты которая я сейчас! же 
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повторилъ и затемъ демонстрировалъ въ засвдашяхъ Императорская 
Кавказская Медицинская Общества (но поводу случая, упомянутая 
па стр. 55 , а затемъ и но другимъ поводамъ), мне уже не приш
лось испытывать ннкакихъ затруднении реакпдя всегда удавалась, 
притомъ я всегда могъ быть убеждениымъ, что она когда удава
лась—не зависела отъ и р и с у т е т в 1 я случайных!, постороннихъ при
месей, а лишь отъ присутствия т ь х ъ необходимыхъ элементовъ, 
которые мною же взяты въ надлежащихъ иропорндяхъ. Пентопъ 
\УШс, который сначала былъ у меня въ руках ь. пе оказался вполне 
свободпымь отъ нптратовъ гсхр. нитритовъ, но нотомъ я располагалъ 
уже совершенно чистымь препаратомъ. Нитратъ ИМЕЛСЯ у меня тоже 
совершенно чистый, прибавлялся онъ къ раствору пептона — ко
нечно, до посева вибрюновъ—въ эмпирически устаиовлепныхъ ко
личествах!,, нотрсбныхъ для орИпшш'а реакцди. Наконецъ, серная 
кислота—- 2 0 -процентная — т а к ж е химически чистая. Только при 
соблюденш всЬхъ этихъ усдовп! я теперь продьлывалъ нитрозо-ин-
доловуго реакцио и, повторяю, никогда уа;е не наталкивался на 
какгя-либо недоразумешя. Конечно, я отсюда не вывожу заключе-
шя, что данной реакц.н присуще ршиающсе значсше въ СМЫСЛЕ 

критер1я для дифферснцировашя холерная вибршна. Ло въ томъ 
смыслт,, въ какомъ ей, вообще, присуще известное значсше, она, 
очевидно, гораздо доказательнее, нежели рсакшя на одинъ изъ ея 
составныхъ элементов!, — индолъ или азотистую кислоту. Такимъ 
образомъ, напр., рсакшя па а::отистую кислоту (съ модифицирован
ным!, реактивомь (тНех'л), на которой настаивает!, д-ръ Лцике-
внчъ въ небольшой работ!,, напечатанной имъ въ несколышхъ ме-
стахъ (Протокола, заседания Императорская Кавказская Медицинская 
Общества, 3 октября 1894 г., Сен1га1Маи 1пг ВаМепоЬ^е шн1 
]>ага.ч1!енкнп(1е, 1894, В(1. X V I , Дг 23 , Врачъ 1895, № 1) , 
могла быть выдвинута названнымъ авторомъ въ качестве даяге 
какого-то рплаающого критер1я, очевидно, лишь по какому-то 
педоразумешю. 

Опытовъ надъ животными съ вибршнами, полученными изъ 
испражнений холерныхъ больныхъ, у меня, къ сожалешю, немного, 
притомъ они сделаны преимущественно съ разводками, которыя уже 
более иди менее продолжительное время культивировались въ лабо-
Ратор1и. Такимъ образомъ и результаты мои въ эгомъ направленш 
Довольно скудные. Я могу отметить здесь лишь два факта, имею
щие для пасъ известное значеше. 

Во-первыхъ, оказалось, что вредопоспость нашихъ разводокъ 
Для морскихъ свинокъ представлялась относительно слабой, хотя съ 
момента выдвлешя ихъ изъ тела больного человЬка прошелъ срав-
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нительно недолпй срокъ, какъ видно, напр., изъ сл*дующихъ 
опытовъ: 

Опыта 1-й. 24 ноября 1893 года морской свинке впрыс
нуты въ брюшную полость две петли — взвешенный въ обезпло
женномъ растворе пептона съ поваренной солью ( а а 1 % ) — с у т о ч 
ной агарной разводки холернаго вибршна, который выделенъ изъ 
трупа умершаго 31 поля того же года. Свинка осталась жива и 
здорова. 

Опыта 2-й. 13 декабря 189 3 года впрыснута морской 
свинке в'!, брюшную полость одна десятая часть суточной агарной 
разводки—взвешенной въ обезпложенномъ физшлогичоскомъ растворе 
поваренной соли — того же холернаго вибршна. Въ течеше дня 
животное, повидимому, страдало, но потомъ оправилось и осталось 
въ я;ивыхъ. 

Опыта 3-й. 30 сентября 1894 года морской свинке 
впрыснута въ брюшную полость одна десятая часть суточной агар
ной разводки—взвешенной въ обезпложенномъ бульоне—холернаго 
вибршна, который выделенъ изъ иепражнешй больной, умершей 12 
сентября того же года. Свинка осталась яшва и здорова. 

28 ноября той же свинке впрыснута одна пятая часть суточ
ной агарной разводки того же вибршна — съ темъ же резуль-
татомъ. 

Во-вторыхъ, оказалось, что среди нашихъ холерныхъ вибршновъ 
несомненно попадаются и таше, которые вредоносны для голубей. 
Цитирую здесь опыты, поставленные ;и1 1шс, изь доклада, сделан -
наго мною совместно съ д-ромъ II. А. Сахаровым» Император
скому Кавказскому Медицинскому Обществу 16 декабря 1894 года: 

Разводка Тифлисской холеры 1893 года. 
Опыт» 1-й. Впрыснуты голубю въ грудную мышцу 2 

петли суточной агарной разводки, взвешенный въ 1 к. с. обезнло-
женнаго бульона. Голубь остался живъ и здоровъ. 

Опыт» 5-й. Впрыснута десятая часть суточной агарной раз
водки—съ темъ же результатомъ. 

Разводка Тифлисской холеры 1894 года. 
Опыта О-й. Впрыснута голубю въ грудную мышцу 1 петля 

суточпой агарной разводки, взвешенная въ 1 к. с. бульона. Г о 
лубь остался живъ и здоровъ. 

Опыт» 7-й. Впрыснуты 2 петли суточной агарной раз
водки—съ темъ же результатомъ. 

Опыт» 8-й. Впрыснута десятая часть суточной агарной 
разводки — съ темъ же результатомъ. 
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Разводка Бакинской холеры 189 5 года ' ) . 
О пить О-й. Впрыснута юлубю въ грудную мышцу 1 

петля суточной агарной разводки, взвешенная въ 1 к. с. бульона. 
Голубь остался живъ и здоровъ. 

О пить 10-й. Впрыснуты 3 петли суточной агарной раз
водки. Результат!, тотъ же. 

ОНШНЪ 11-й. Впрыснута десятая часть суточной агарной 
разводки. На следующее утро голубь найденъ ысртвымъ. Занятый 
въ крови сердца. 

Опытъ 1:2-й. Впрыснуты 4 петли суточной агарной разводки. 
Смерть черезъ 8 часовъ. Въ крови пибркжовъ не найдено * * ) . 

Основываясь теперь на совокупности своихъ паблюденш, кото
рыя касаются вибрюновъ, получепныхъ изъ тела больныхъ людей, 
я долженъ, правда, сделать тотъ вывода,, что, вообще, холерныя 
запятым, безъ сомнешя, пмГ.юп, свою особую физюпомш, отличаю
щую ихъ въ качестве особыхъ микрооргапнзмовъ, но зато, съ 
другой с т о л п ы , я не могу пе признать, что опт,, вполне согласно 
со многими новейшими данными, нередко представляются памъ и 
пе въ томъ етрого-очсрчепномъ облике, въ какомъ это описывалось 
Коск'тъ и затемъ описывается ревностными его приверженцами, 
въ частности / ' / / У / / х г ' о м ь и его учениками. Возражешс, будто 
формы, уклоиявнйяся въ некоторыхъ отиошешяхъ отъ «классиче
с к а я типа>, пожалуй, и не входятъ въ группу подлинныхъ хо
лерныхъ вибрюновъ, падаетъ уже въ виду условий ихъ обиаруже-
шя. Такъ, напр., наши вибршны, постоянно выроетавппе въ боль-
ппя спириллы и въ длинный изогнутый нити, подобно вибр'юну 
Иванова, получены изъ трупа больного, который въ начале хо
лерной эпидемш (1893 года) умерь при всЪхъ прпзпакахъ аз1ат-
ской холеры (въ неполный сутки) . Вибршны, не дававпйе нленокъ 
на жидкихъ средахъ, и вибршны, вызывавппе свертываме молока, 
получались тоже отъ клинически ясно выраженныхъ случаевъ 
аз1атскоЙ холеры въ самый разгаръ нашихъ холерныхъ эппдемШ— 
1892 , 1893 и 1894 гг. То же относится и къ вибршнамъ, ко
торые атипически росли на желатине, а равно къ вибрюнамъ, ко
торые иначе росли на картофеле, нежели описывали прежде. Н а -
конецъ, вибршны, которые послужили для приведенныхъ нами опы
товъ надъ лшвотными, были ведь следуюпц'е: 1) сейчасъ упомянутый 
вибршнъ 1893 года, 2 ) вибршнъ отъ характерная случая смер
тельной холеры въ начале эпидемш 1894 года, 3 ) Бакинский 
вибршнъ, происхождение которая уже указано въ своемъ месте. 

* ) Матер^алъ, изъ коего выдТ.лена эта разводка, мною полученъ изъ Баку— 
въ вапаянной трубит,— отъ тнпическаго случал х о л е р ы , иончившагосн смертью. 

* * ) Этотъ опытъ прпнадлежитъ доктору Н. Л. Сахарову. 
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Изъ всего этого, такимъ образомъ, вытекаетъ, что заведомо 
холерные вибршны, действительно, могутъ нередко являться укло
няющимися осъ обыкновеннаго тина ТСоск'чтюЛ запятой. 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я . 

Бактерюлогическёя наблюдешя, касаюпцяся ручной 
воды. 

Излагая вкратце исторпо холерныхъ эпишпй въ столице За
кавказья, я уже ияелъ случай останавливаться на вопрос Б о той 
роли, какую играла при этихъ э н и д ш я х ъ вода реки Куры, на 
берегахъ которой выстроился городъ Тифлисе. Я имьлъ случай, ка
саясь тогда и медико-тонографическихъ условш города, указывать 
на т о т ъ своего рода заколдованный кругъ, который здесь образуется 
между человекомъ и водою: съ одной стороны, река всюду вь пре
д е л а х ! города, разростающагося по обоим! берсгамъ ея, все более 
и более утилизируется въ качестве клоаки для нсчигтотъ, а съ 
другой сторшы, в >да этой же реки, набираемая где попало, все 
еще идетъ на удовлстворсше потребностей значительной части на-
сслешя, преимущественно нрибрежнаго, жпвущаго у самой воды. 
Очень естественно, что при подобных! ус .шв1яхъ вопросъ о связи 
между речной водой и холерными забодевашями пришлось решать 
у насъ въ но.шжнгелышмъ смысле. Конечно, объ этомъ не гово
рили въ прежше годы, когда еще пе знали холерныхъ вибршновъ, 
и когда, вообще, ясныя иредставлен1я о возможности такой связи 
еще не занимали нлдлслсащаго места въ умахъ врачей. Но съ по-
явлен!Я энидемш 18 9'4 года вопросъ о нахожденш холерныхъ виб
ршновъ въ пашей речной воде сделался ул;е логическим! постула-
томъ, выполнеше котораго могло зависеть либо огь счастливой 
случайности, л и б о — о т ъ хорошихъ способовъ изследовашя. 

Такихъ способовъ изследовашя въ 1892 году именно и не было, 
почему д-ръ Фпнкелыитейнъ ' 2 , : > ) , который тогда занялся этим! 
вопросом!, особенной уддчи и не имелъ: онь открылъ въ воде реки 
К\ры лишь вибршновъ, которые не разжижали желатины, не давали 
иитрозо-индоловой реакции, не были вредоносны для морскихъ сни-
нокъ—словомъ, резко отличались отъ тшшческихъ вибршновъ Коска. 

Л взялся за изучение нашей речной воды вч. томъ же направлении 
въ конце 1893 года, т . е. уже при существовали повыхъ спо
собов! изследовашя—значит!, мои результаты должны были ока
заться и более удовлетворительными. О большей части э т и х ! ре
зультатов ! миою своевременно сделаиы к р а т ш сообщешя, сопро-
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вождавппяся демонстрацдями, въ заседашяхъ Пмператорскаго Кавказ-
скаго Медицинская Общества 1-го ш н я , 1-го ноябрям 16 декабря 
1894 года (третье сообщение совместно съ д-ромъ Н. А. Сахаро
вым», который тогда тоже занялся нашимъ вопросомъ). 

Прежде чт,мъ перейти ЗДЕСЬ КЪ более подробному изложен]» 
сейчасъ упомянутыхъ результатовъ, я считаю пе лишнимъ предста
вить еще кое-кашя данныя, касаюнняся реки, вода которой под
вергалась изслъдованпо на присутствле вибршновъ. Данныя эти за
имствованы у Всйсъ-фоиъ-Вейссепгофа 2 1 , ) ) , у Кобякова217) и др. 

Рвка Кура до самаго Тифлиса является, собственно говоря, 
горнымъ потокомъ, и средняя скорость течешя ея у Тифлиса еще 
равняется 0,263 до (1,706 сажени въ секунду, а среднее падете 
воды - восьми футамъ на одну версту. Ширина ръки въ предвлахъ 
города, раскипувшагося теиерь на протяженш более восьми верстъ 
по обоимъ берегамъ ея, пе превышаешь 40(1 саженей, причемъ 
местами доходил, лишь до 15 саженей. Количество воды, проте
кающее въ 1 секунду, равняется при выеокихъ водахъ 100 куб. 
саж., при среднихъ водахъ 1(1 куб. саж., а при самыхъ низкихъ 
водахъ — только 4 куб. сале. Такимъ образомъ, при спуске всехъ 
городскихъ нечистотъ вт. реку, мы получили бы, считая по 12 ведеръ 
клоачной жидкости на человека, разжижеше этихъ нечистотъ — 
далее при среднихъ водахъ—-примерно лишь въ 3 00 разъ, что, ведь, 
едва-ли гарантировало бы безвредность потреблешя речной воды на 
случай п р и с у т с т в 1 Я въ иен холерныхъ вибршновъ. Правда, до сихъ 
поръ только некоторая часть клоачныхъ маесъ попадаешь въ реку — 
остальпыя еще погребаются въ ямахъ и колодцахъ * ) , но зато въ 
нее сплавляется и масса отбросовъ въ видь сора, навоза и пр. Зна
чишь, въ результате наша речная вода, несмотря далее па быстроту 
своего течешя, доляспа все л;е оказываться крайне загрязненной,— 
что местами легко ВИДЕТЬ И, такъ сказать, макроскопически. Это еще 
подтвер;кдается некоторыми изъ относящихся сюда химнческихъ и 
бактершлогическихъ изеледовашй. Т а к ъ , по Штакмапу 218), 
количество растворнмыхъ органнческихъ веществъ въ воде равнялось 
0,0166 рго шШе, а въ ВОДЕ, взятой вь черте самаго города, до
ходило до 0,028 грамма па литръ. Количество бактерШ въ 1 куб. 
сантиметре воды въ разныхъ мкетахъ тоже найдено неодинаковым!.: 
отъ н*сколькихъ тысячъ въ вод!;, взятой выше города, до несколь-
кихъ десятковъ тысячъ (Бармошевачъ) 2 1 ' ' ) и даже сотепъ т ы 
сячъ (Еухарскш) 2 2 °) въ воде, взятой въ самой черте города. 
Правда, количество растворенныхъ органических!, веществъ въ нашей 

*) По;кл. [ \н . впрочем ь, что 1/ .'«> нс Оеуравлично для с о с т а в а рГ.чмой в о -
Дьг, к ъ которой вГ.дь имГ.отъ в ы ч о д ь шина подпочвенная вода. 
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речной воде далеко пе соответствует! тому т т п ш и п ' у , при ко-
торомъ, по ВоНопу*), еще возможпо размпожеше холерныхъ вибрш
новъ, однако последнее, очевидпо, можетъ быть обезнечено и другими 
у с л о в 1 Я м п , какъ, напр., присутствием! множества плотныхъ части -
чекъ, которыя попадаю п. у насъ въ т у яге речную воду, и т . н. 

По вопросу о возможности продолжительная сохранения холер
ныхъ вибршновъ въ пашей р'Ьчной водI; допустимы вообще все 
соображешя, которыя приведены улге въ нашемъ литературномъ 
очеркв. 

Я началъ свои изследовашя речной воды на присутствие въ п е й 
вибрюпов! въ ноябре мГ.сяце 1893 года и нродолясалъ и х ъ — с ъ 
более или менее значительными перерывами — почти до средины 
1895 года. За это время мною изсле.довано более 30 пробъ воды, 
взятой въ различных! местахъ течешя реки: выше города и вь 
черте самаго города — по всему его протяженно. Несколько разъ 
была также наследована наша водопроводная вода, частью взятая 
у самыхт. источнпковъ, частью изъ городских! крановъ. 

Вода набиралась въ тщательно обезнложенныя колбы, закрытыя 
ватными пробками. Въ начале я довольствовался количествами ея, 
не превышавшими 2 00 куб. сант., но потомъ, полагая такимъ 
образомъ е щ е увеличить шансы для получешя надежныхъ резуль-
татовъ, преимущественно сталь оперировать съ еще большими ко
личествами-до полулитра и более, какъ теперь стали делать и 
друпе авторы, напр. П. А. Сахарова (см. наше совместный 
до кладь Императорскому Кавказскому Медицинскому Обществу 16 де
кабря 1 894 г . ) . Вместе съ водою иногда набирался иль съ реч
ного дна- вь томъ предпололгенш, что, быть можетъ, здвсь то 
скорее всего и гнездятся искомые вибршны. Внрочемъ, вообще, я 
заботился обыкновенно объ одномъ: набирать воду при т п х ъ лге 
услов!яхъ, при какихъ она набирается для своихъ надобностей 
окрестнымъ паселсшемъ. 

Для обнаружешя вибршновъ взятыя пробы воды обрабатывались 
либо по способу / Г о г / г ' а 0 0 ) , либо по способу о / / 1 ! й ? г / / / ' | П " ) , при
чемъ изъ колбы, наполненной до горла, я всяк1й разъ предварительно 
отливалъ столько воды, чтобы получалась достаточной величины сво
бодная поверхность жидкости. Конечно, вместимость всей колбы была 
известна, и обьемъ отливаемой воды тоже измерялся надлежащим! 
образомъ. 

При обработке но способу Коек'л смесь пептона съ поварен
ной солью зараиве приготовлялась въ концентрированном! виде—• 
съ такимъ расчетомъ, чтобы по прибавлеши определенная ея ко
личества къ испытуемой пробе последняя превращалась въ одно-
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процентный растворъ этихъ веществъ (иногда только содержаше 
пептона доводилось до двухъ процентовъ). Ирибавлеше соды обык
новенно оказывалось излишнимъ, потому-что растворъ уже самъ по 
себе им'Ьлъ щелочную реакщю. 

При обработке по способу Мти/гсШ смесь изъ желатины, пеп
тона, поваренной соли и азотнокислая натра тоже заранее приго
товлялась въ концентрированномъ виде—и тоже съ такимъ расче-
томь, чтобы при прибавленп! определенная ея количества къ испы
туемой пробе последняя превращалась въ необходимой крепости рас
творъ взятыхъ веществъ: двуцроцентный желатины, однопроцентный 
пептона и поваренной соли, одинъ на тысячу азотнокислая натра. 
Бъ виду кисдыхъ свойствъ желатины смесь ЗинагеШ всегда под
лежала предварительной нейтрализацш при помощи соды. 

Колба съ пробой воды, обработанной по первому или второму 
способу, помещалась затемъ въ термостатъ, а на другой день съ 
поверхности жидкости прокаленной платиновой петлей отбирался ма-
тер1алъ для микроскопическихъ пренаратовъ и для посева на же
латине въ чашечкахъ Ре/г?,. Вообще, весь дальнейпйй ходъ из-
сльдовашя ул;е не отличался отъ того, который практиковался при 
изеледовашй извержешй болышхъ. Нередко, конечно, наблюдалось 
и здесь, что «запасная» пробирка (см. выше, стр. 52) давала еще 
лучшш матер1алъ для жедатинныхъ пластинокъ, нежели былъ т о т ъ , 
который у пасъ имелся въ колбе. По сплошь и рядомъ уже при 
первомъ посеве непосредственно изъ такой колбы получались вполне 
удовлетворительные результаты. Иногда, носледше бывали лучше, 
если колба выдерживалась въ термостате не одне только сутки, а 
двое сутокт,. 

Вибршновъ, выделенных'!, изъ воды, я изучалъ сперва лишь въ 
некоторыхъ направлешяхъ, стремясь предварительно лишь къ дости
жение некоторыхъ исходных!, точекъ для суждения о природе этихъ 
вибрюновъ. Неизбежной и, безъ сомнешя, весьма полезной путе
водной нитью здесь была, конечно, на первомъ плане повая 
А*Об7/'овская схема, ибо, какъ видно и изъ литературы, почти 
одни только вибршны, ближе отв*чаюнйе этой схеме, являются 
предметомъ, преимущественно заслуживающему дальнейшей разра
ботки. Такимъ образомъ лишь после очередь за другими сторонами 
вопроса, не вошедшими въ названную схему. Понятно, однако, что 
т у т ъ во всякомъ случае менее всего молено основываться на ка-
кихъ-нибудь второстененныхъ кризнакахъ - они, ведь, вообще, теперь 
оставлены и самимъ КосЪ'омъ, а надо интересоваться теми, ко
торые въ наше время уже выдвигаются въ качестве решаю-
щихъ, хотя , какъ показываешь раземотрвше литературы, и эти 
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признаки не имеютъ безусловная зпачешя. Сюда принадлежит!»: 
отношеше вибршновъ къ голубямъ, реакщя Р/ег^ег'а. и опыты 
надъ человекомъ по Мечникову. По вполне яснымъ причинамъ 
я лично скорее всего могъ заняться изучешемъ отношений нашихъ 
вибршновъ къ голубямъ. 

Изъ всехъ пробъ воды, изследованныхъ мною, около половины 
дали пололсительный результате, причемъ почти въ половине атихъ 
случаевъ выделено не по одному вибршну, а сразу по два и боль
ше. Внрочемъ, не всегда и при далыгбйшемъ изученш здесь можно 
было отличить съ уверенностью особые «виды». Вообще, непосред
ственное зачислеше каждаго найденная вибршна въ особый «видъ», 
какъ это делаете 8ш)(1геШШ)), едва-ли будете основательно. 
Папротивъ, мы въ праве отграничивать одну находку отъ другой 
пока лишь въ т п х ъ случаяхъ, когда имеются на-лицо хотя неко
торые изъ обычныхъ нашихъ крптер1евъ, кои допускали бы подоб
ное разграиичеше. На такой почве строите свою классификацию 
вибршновъ напр. Кн^яскег*7), и я въ этомъ отношенш вполне 
къ нему присоединяюсь. Мои находки тогда группируются следую
щим! образомъ: 

1) Вибршны, разжижаюнпс яселатипу по типу РгнЫсг-
РНог'ъ. и не даюшде нитрозо-ипдоловой реакцш. Изъ нихъ одни 
вовсе не г.редоноспы для морскихъ свинокъ и для голубей, друпе 
вредоносны только для морскихъ свинокъ, треты ;—для морскихъ 
свинокъ и для голубей. 

2 ) Вибршны, развивающиеся на пластинке по типу вибршновъ 
холерныхъ и даюнце питрозо-индоловую реакцш. Изъ нихъ одни 
вредоносны только для морскихъ свинокъ, д р у п е — д л я морскихъ 
св'»покъ и для голубей. 

Если сюда присоединить неразжижаюппй видъ, открытый въ 
1892 году д-ромъ Ф инкельштепномъ въ нашей речной в о д е " 2 1 5 ) , 
то мы для этой последней, значите, будемъ иметь почти такую же 
полную серш вибршновъ, какая описана съ одной стороны {Цана-
геШ 1 ( , 0 3 , а съ другой стороны — Кикчсксг'опъ*1). Л говорю 
«почти», ибо некоторых! представителей у нас! , повидимому, не 
хватаете. Зато, внрочемъ, въ нашей серш есть вибршны, которые 
пока еще, калсется, пикемъ не описаны: это сильно вредоносные 
вибршны, которые принадлежат! къ группе разжижающихъ жела
тину по ПпЫег-Рпоговтту типу и не дающихъ нитрозо-
индоловой реакцш. 

Вибршновъ сейчасъ названной группы я находилъ въ воде 
реки Куры въ начале своихъ изстЬдованШ—со второй половины 
ноября 1893 года, когда только что прекратилась тогдашняя х о -



лерная энидем1Я. I I пм. затемъ находила, въ август* и въ сен
тябре 1894 года, когда стали уже появляться «подозрительные по 
холер*» случаи, а нотомъ н отдельные случаи несомненной азиат-
ской холеры. 1>ъ 1893 году найдены преимущественно вредоншныя 
формы, а въ 1894 г. — исключительно иевредопосныя. 

Нибрншовъ нашей второй группы — холернаго т и п а — я находила, 
|;ъ течете самой энидемш 1894 года, н о н некоторое время спустя 
по ея прекращении Т а к ъ , они были обнаружены мною въ октябр* 
и къ ноябр*, а затемъ и въ декабр*, хотя тогда уже больше 
месяца вовсе не наблюдалось забол*ванш среди населения города. 
<.'о второй половины декабря — и по крайней м*р* до середины 
1895 года, когда я оставилъ эти паблюдешя—изъ пашей р*чиой 
воды не удавалось, вообще, выделить пикакихъ вибршновъ. Парал
лельный нзследовашя д-ра Л. А. Сахаров1/ приводили къ ана
логичными, результатамъ. 

< >бращаясь теперь къ более подробному онисашю своихъ нахо-
докъ, я здвсь предпошлю еще несколько замьчашй, которыя, отно
сясь почти одинаково ко вс*мъ моимъ вибршпамъ, дадутъ намъ 
возможность хотя отчасти освободиться отъ множества повтореши, 
неизб*жныхъ при разсмотреша матер1ала, который до известной 
степени является сравнительно однообразными Эти данныя каса
ются преимущественно морфологическихъ свойствъ, изучаемыхъ на 
живыха, или сухихъ окрашепныхъ ирепаратахъ подъ микроскопомъ. 

Наши вибршны, подобно /ГйсЛ'овской занятой, представляются 
характерно искривленными, нричемъ и вся форма ихъ, величина, 
способность къ передвнясешю, отношение къ красящимъ веществамъ 
и пр. не позволяюсь открыть, вообще, особенностей, которыми не 
отличалась бы и запятая КосЛ'й. Мало того: весь облика, микро-
скопическихъ препаратовъ одного и того яге вибршна подчасъ колеб
лется въ той же мере, въ какой это констатируется и для запятой 
ЛГосЛ'а. Такъ , подчасъ наблюдается большая наклонность къ обра
з о в а н ^ спириллъ, подчасъ вибршны больше окрашиваются лишь по 
концамъ («биполярный палочки») и пр. 

Ни въ одной изъ разводокъ моихъ вибршновъ мне никогда не 
удавалось наблюдать явлешя фосфоресценнди. 

Перехожу теперь къ описанию каждаго вибршна въ отдельности. 

Вибршнъ I. 

Найденъ въ ноябре 1893 года въ нЬсколькихъ местахъ тече
шя реки въ черт* города. Хорошо растетъ въ растворахъ пептона 
и на бульоне, но пленки здесь не даетъ. Хорошо растетъ и на 
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обезпложенномъ молок*, оричемъ въ одномъ ряд* опытовъ вызвалъ 
свертываше его, а въ другомъ ряд* опытовъ не вызвалъ. 

Н а желатинныхъ нластинкахъ уже на другой день, при слабомъ 
увеличенш, наблюдаются мелко-зернистыя колоши, почти совершенно 
округлой формы, желтаго или буроватожелтаго цв*та , часто съ бол*е 
темнымъ центромъ и болво св*тлой периферией, а иногда, наобо-
ротъ,-~ съ более св*тлымъ центром ь и более темной перифер!ей, ко
торая, вь свою очередь, окружена безцветнымъ кольцомъ. Вь топ-
кихъ слояхъ желатины молодыя колоши бываютъ сами совершенно 
йезцветныя, съ зазубренными краями, лежать какъ бы въ пузырьк* 
воздуха. Но вскоре все колоши обнаруживают!, наклонность къ раз-
жижешю желатины по совершенно одинаковому типу: образуются 
мутныя, бедоватаго цвета пятна, которыя быстро увеличиваются и 
дая;е сливаются меясду собою. Под т. мнкроскопомъ эти пятна ока
зываются состоящими изъ безцветныхъ зернистостей, немпогочислен-
пыхъ въ центр* и бол*е обильныхъ па периферш. Зернистости, оче
видно, плавають въ лшл,кости. Если эту жидкость слить, то пла
стинка является ус*янной сравнительно большими, круглыми дыр
ками, проникающими до дна чашечки. 

В ъ пробирке съ леелатиной нашъ вибршнъ развивается быстро 
по всему уколу, и уже очень скоро получается мутная, бвловатаго 
цвета разжиженная масса, имеющая форму какъ-бы чулка, вь ниж-
нем'ь конце котораго лежитъ главная часть колоши. 

На агар* такой же палетъ, какой даетъ и запятая Коек'л,, 
подобно которой и нашъ вибршнъ на кисломь картофеле не растетъ 
почтя вовсе — далее и въ термостат!;; зато на картофеле, обрабо-
таниомъ по способу КгсшткаЫ'ъ " ) , растетъ уже при комнат
ной температуре, образуя леелтовато-бьлый или бвловато-яеедтый 
пластъ, который, правда, въ термостате развивается несколько 
пышнее. 

Реакция Буйвнда пе получается никогда, и, очевидно, лишь 
по какому-то недоразумение д-ръ Лупкевичъ и его помощпикъ, 
конмъ я предоставилъ одну разводку своего вибршна, пашли воз-
можнымъ утвер;кдать въ заседаши Императорская Кавказская Ме-
днцинскаго Общества 3-го октября 1894. года (самь д-ръ Лун-
КсвНЧЪ еще и въ другихъ мЬстахъ, указанныхъ мною выше на стр. 5 7 ) . 
будто, нанротпвъ, названная реакшя здесь всегда получается. Я го
ворю «очевидно лишь но какому-то недоразумении», ибо т е лее 
наблюдатели съ другой стороны заявляли, что реакшя на азотистую 
кислоту со столь чувствительными, реактивомъ Огин'&, модифици-
рованнымъ но Дохеау'у, въ разводкахъ нашего вибршна не по
лучается. Следовательно, если данный вибршнъ по образуешь ни-
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тритовъ, то не можетъ ведь состояться и реакщя Буйвида, ко
торая обусловливается одновременнымъ п р и с у т с т в 1 в м ъ въ разводке 
индола и нитритовъ. Оттого-то прелсде, когда еще не была известна 
сущность этой реакщи, ее получали, наир., и въ разводкахъ Егпк-
/ ^ г - Р п ' о г овскаго вибршна ун;е совершенно, такь сказать, искус
ственно—и я получалъ ее, применяя материалы, заведомо содержав-
пле примесь нитритовъ. 

Опыты надъ животными. 
Опытъ 13-и. Впрыснута морской свинке въ брюшную по

лость целая суточная агарная разводка, взвешенная въ 1 куб. 
сант. обезнложеппаго физшлогическаго раствора поваренной соли. 
Часъ спустя Т = 3 ( > " , а уже черезъ четыре часа животное найдено 
мертвымъ. Вскрьше: неритопитъ съ кровянистым!, выпотомъ, содер-
жащимъ вибршновъ. 

Опытъ 11-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную по
лость половина суточной агарной разводки, взвешенно!': въ обезпло
женномъ растворе пептона и поваренной соли ( а а Г ' / о ) . Смерть 
черезъ 11 часовъ. Вскрьше даетъ т е асе результаты, хотя го
раздо менее р к з ш нежели въ опыте 13-мъ. 

Опытъ 15-Я. Иирыснута морской свинке въ брюшную по
лость одна пятая часть суточной агарной разводки. Смерть черезъ 
12 часовъ. Вскрьше: неригонптъ съ довольно прозрачпымъ выпо
томъ, содержащимъ вибршповъ. 

Опытъ 16-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную по
лость одна десятая часть суточной агарной разводки, взвешенной 
въ обезпложенномъ физшлогическомъ растворе поваренной соли. Смерть 
чере.'/ь 10 часовъ. Вскрьше даетъ ночти так1е же результаты, какъ 
и въ опыте 15 -мъ . 

Опытъ 17-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную по
лость одна петля суточной агарной разводки, взвешенная въ 1 куб. 
сайт, обезнложеппаго раствора пептона и поваренной соли (аа 1°/о). 
Т . до впрыскивашя 37,5, 2 часа спустя 38,5 , къ вечеру 36,0, а въ 
полночь уже опять 37,5. Свинка остается жива и здорова. 

Опытъ 18-Н. Впрыснута морской свинке въ брюшную по
лость одна сотая часть суточной агарной разводки, взвешенной въ 
обезпложенномъ физшлогическомъ растворе поваренной соли. Свинка 
осталась жива и здорова. 

Опытъ 10-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную по
лость одна пятидесятая часть суточной агарной разводки. Резуль
тат ь т о п , же. 

Опытъ 20-й. Впрыснута морской евшие въ брюшную по
лость одна двадцать пятая часть суточной агарной разводки. Смерть 



черезъ 1 9 часовъ. Вскрьше: перитонитъ съ довольво прозрачнымъ 
выпотомъ, содержащимъ вибрюновъ. Эти же вибршны выделены изъ 
крови сердца, а равно изъ содержимаго топкихъ кишекъ, которыя 
въ данномъ случат, оказались переполненными жидкостью. 

Я пачалъ сейчасъ изложенные опыты съ примънешя большихъ 
пр1емовъ только потому, что вовсе пе ежидалъ встретить столь 
сильной вредоносности, какая затъмъ оказалась на самомъ дълЪ. 
Мы видимъ теперь, что для свинки среднихъ размъровъ,—какими 
отличались почти все мои животныя — смертельный пр1емъ соста-
вляетъ ул;е одна двадцать пятая часть суточной агарной разводки, 
т . е. величина, даже несколько меньшая, чъмъ «специфически!» 
пр1емъ, установленный Р/ег^сг'оп для запятой Коск'а, зс). 
Явлешя, нри которыхъ свинки )мираютъ, тоже приблизительно 
соотвътствуютъ явлешямъ, наблюдаемымъ при заражеши запя
тыми Коска. , 2 ~ ' ) : падеш'е температуры, общая слабость и пр. 
Смотря по количеству впрыспутыхъ вибрюновъ, сейчасъ упомянутый 
явлешя обнаруживаются болт.е или менее скоро, но, вообще, меледу 
атимъ количествомъ и временем!, шктуплеш'я смерти пе замечается 
строгой пропорцшпалыюсти. Явлешя, наблюдаемый въ брюшной по
лости на вскрьши колеблются — о п я т ь вне особенной зависимости 
отъ количества впрыспутыхъ вибршновъ — меледу еле выражепнымъ 
и более ннтензивнымъ иеритонитомъ, причемъ выпота, обыкновенно 
бываетъ довольно прозрачный (изрьдка — съ нримесью крови) и со
держишь впрыспутыхъ вибршновъ. Этихъ же вибршновъ иногда 
удается выделить изъ содержимаго тонкихъ кишекъ, а равно изъ 
крови сердца. 

Если впрыснуть несмертельный пр1емъ, то все наблюдаемый 
явлешя, какъ и при заражеши запятыми Коск'а,, сводятся лишь 
къ кратковременному повышенно температуры, которая потомъ па
даешь ниже нормы и, иаконецъ, вновь возвращается къ последней. 

Различный жидкости, употреблявппяся для эмульгировашя бак-
терШныхъ массъ, не влияли, очевидно, вовсе на т е или друпе ре
зультаты моихъ опытовъ. 

Опыты къ вопросу объ иммунизаши. 
Опыт» 21-й. Въ брюшную нолость свинки, которая семью 

днями раньше получила одну пятидесятую суточной агарной раз
водки, впрыснута одна тридцатая часть такой же разводки. Свинка 
осталась жива и здорова. 

Черезъ два дня той же свинке впрыснута одна десятая часть 
суточной агарной разводки — съ темъ лее резудьтатомъ. 

Опыте 22-й. Въ брюшную полость свинки, которая тремя 
днями раньше получила одну сотую суточной агарной разводки 
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{опытъ 18-й), впрысиута одна двадцать пятая часть такой же 
разводки. Свинка осталась жива и здорова. 

Черезъ два дпя той же свинке впрыснута одна десятая часть 
суточной агарной разводки—съ темъ же результатомъ. 

Наконецъ, еще черезъ три дня той же свинке впрыснута одна 
пятая часть суточной агарной разводки Смерть черезъ 1 0 часовъ. 
На вскрытш—перитонитъ съ обильнымъ выпотомъ; обильнымъ ко-
личествомъ жидкости переполнены и тонк1я кишки. 

И такъ , путемъ предварительныхъ прививокъ нашего вибршна 
можно сделать морскихъ свинокь до известной степени къ нему 
невоспршмчивыми, т . е. животное тогда уже не погибаетъ отъ 
обыкновенная смертельная преема вибршновъ, а лишь отъ коли
чества, въ пять разъ большая. При получеши подобная рода не-
воспршачивости, сущность процесса т у т ъ , повидимому, не заклю
чается въ одномъ только простомъ «повышеши сопротивляемости» 
(въ смысле Р/е1//ег'а.) т ) , какъ можно, папр., вывести изъ 
следующая опыта. 

Опытъ 23-й. Въ брюшную полость свинки, которая восемью 
днями раньше получила две петли суточной агарной разводки хо
лерная вибршиа (опытъ 1-й, стр. 58 ) , впрыснута одна сотая 
часть такой же разводки. Свинка осталась жива и здорова. 

Черезъ два дня той же свинке впрыснута одна десятая часть 
суточной агарной разводки того же холернаго вибршна — съ темъ 
же результатомъ. 

Наконецъ, еще черезъ четыре дня той же свинке впрыснута 
уже одна десятая часть суточной агарпой разводки вибршна I. 
Смерть черезъ 8 часовъ. На вскрытги — обычныя явлешя. 

Эгого опыта нельзя, конечно, принимать въ расчетъ при раз-
смотрении вопроса о возможности существовашя перекрестной невос-
пршмчивости, т . е. невоспршмчивости къ нашему вибршну I после 
предварительныхъ прививокъ вибршна холерная (и наоборотъ), 
такъ какъ этотъ опытъ сд*ланъ съ разводкой последняго, которая 
оказалась уже не достаточно вредоносной для постановки подобная 
рода опытовъ по Р/егт^егу 1 3 3 ) , но во всякомъ случае приве
денный опытъ годится для идлюстрацш того факта, что, по край
ней мере по отношент къ вибршну I, такъ называемая «повы
шенная сопротивляемость:», въ смысле Р/егрег'а., не всегда до
стигается даже путемъ впрыскивашя далеко не безраздичныхъ жид
костей. Правда, въ данногь случае, въ заключеше было впрыснуто 
количество разводки нашего вибршна, превышающее обыкновенный 
смертельный пр1еяъ, но то же ведь ИМЕЛО место и въ опытгь 
21-мЪ'. если свинка здесь не погибла, то, значить, играло роль, 
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повидимому, еще нъчто кроме одного простого «повышешя сопро
тивляемости». 

Опыты надъ голубями. 
Опытъ 24-й. Впрыснута голубю въ грудную мышцу охна 

петля суточной агарной разводки, взвешенная въ 1 куб. сант. 
бульона. Голубь остался живъ и здоровъ. 

Опытъ 25-й. Впрыснуты голубю въ грудную мышцу две 
петли суточной агарной разводки—съ темъ же результатомъ. 

Опытъ 26-й. Впрыснута голубю въ грудную мышцу одна 
десятая часть суточной агарной разводки, взвешенной въ бульоне. 
Смерть черезъ %у2 часа. 

Въ крови сердца подъ микроскопомъ вибрюновъ не найдено. 
Опытъ 27-й. Впрыснуты голубю въ грудную мышцу три 

петли суточной агарной разводки, взвешенныя въ 1 куб. сант. 
бульона. Смерть черезъ несколько часовъ. Вскрытие: геморрагический 
инфильтрату въ области впрыскивания, полнокровная печень. 11зъ 
крови сердца путемъ разводокъ выделены т е же вибрионы. 

И такъ, нашъ вибршнъ 1, въ надлежащему приеме, весьма бы
стро убиваетъ голубей, причемъ, какъ и у морскихъ свннокъ, смерть, 
повидимому, обусловливается не столько гнилокров1емъ, сколько пре
имущественно отравлешемъ неизвестными намъ токсинами. 

Вибршнъ I I . 
Найденъ, рядомъ съ вибршномъ I, въ декабре 1893 года въ 

речной воде у самаго места выхода реки изъ пределов-!, города. 
Отношение къ растворамъ пептона, К У бульону, агару и карто

фелю то же, что и вибршна ] . Реакщи Ъуйтда тоже не даешь. 
Молока не свертываетъ. 

На желатинныхъ пластипкахъ образуету желтаго цвета не 
вполне округлыя, какъ бы лопастпыя колоши, которыя затемъ 
становятся светлее, особенно у периферии, и делаются зернистыми. 
Съ дальнейшимъ ростомъ наблюдается разжижеше желатины, та
кого же характера, какъ у вибршна I. 

Въ пробирке съ желатиной вибршнъ I I не развивается быстро 
по всему уколу, какъ вибршнъ I, но къ концу концовъ образуешь 
лишь тоншй цилиндру разжиженной желатины, въ центр* котораго 
лежишь спирально извитая кодошя, и разложение всей прочей же
латинной массы происходил, лишь постепенно — послойно сверху 
виизъ, причемъ, одпако, какъ и у вибршна I , жидкость остается 
мутной, беловатаго цвета. 

Опыты надъ животными. 
Опытъ 28-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную полость 
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одна двадцать пятая часть суточной агарной разводки, взвешенной 
въ обезпложенномъ физшлогическомъ растворе поваренной соли. Свинка 
осталась жива и здорова. 

Опытъ 29-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную полость 
одна десятая часть суточной агарной разводки. Смерть вечеромъ 
того же дня. На вскрытш — аналогичные результаты съ т*ми, ко
торые отмечены для вибршна I. 

Опытъ 30-й. Въ брюшную полость свинки, которая двумя 
днями раньше получила одну двадцать пятую часть суточной агар
ной разводки (опытъ 2Ы-й), впрыснута одна пятая часть такой 
же разводки. Свинка осталась жива и здорова. 

Еше черезъ три дня той же свинке впрыснута половина су
точной агарной разводки. Смерть черезъ 7 часовъ. На вскрыли 
почти те же результаты, что въ опыте 29-мъ. 

Опытъ 31-й. Впрыснута голубю въ грудную мышцу одна 
десятая часть суточной агарной разводки, взвешенной въ обезпло
женномъ бульоне. Голубь остался яшвъ и здоровъ. 

И такъ , нашъ вибршнъ I I несколько менее вредоиосенъ для мор
скихъ свииокъ, нелгели вибршнъ I, и, невидимому, вовсе не вредо
иосенъ для голубей. Путемъ предварительныхъ прививокъ мол;но 
сделать морскую свинку по отношению къ нему до известной степени 
невоспршмчивой - какъ ото удавалось и для вибршна 1. 

Въ сейчасъ представленной более подробной характеристике обоихъ 
вибршновъ I и I I , о которыхъ вкратце—подъ назвашемъ У т л о а 
и УП)ло [5 —сообщалось мною въ докладахъ Императорскому Кав
казскому Медицинскому Обществу 1 ноня и 10 декабря 1894 г.— 
я местами дал;е воспроизводил! подлиннике этихъ предварительных!, 
своихъ замечаний. Носл*дшя, пожалуй, и до сихъ поръ выражаютъ 
главную сущность дела, хотя , быть мол;етъ, некоторый свойства 
моихъ разводокъ окаясутся теперь несколько иными. Я допускаю 
возможность подобных! изм*пеш'й на основании того, что, напр., виб
ршнъ I I начал! недавно обнаруживать накдошшсль развиваться на 
желатинных! пластинках! не совсем! такъ , какъ наблюдалось прел;де: 
колоши не всегда имеютъ прежшй видъ, разжижешс лселатины под-
часъ происходить медленнее, не по ШпЫег-Р'П'ог'овскому типу, 
но съ образовашемъ совершенно прозрачных! воронок! и проч. В ! 
этом! п е т ь , конечно, ничего необыкновеинаго, — напротивъ, т у т ъ 
лишь потверждеше известных! намъ фактовъ, доказывающихъ, во
обще, нестойкость признаков! запятовидныхъ бактерШ. 

Когда такихъ фактовъ было еще немного, и я придавалъ темъ 
или другим! отдельным! признакамъ некотороертиающее значеше, 
почему, было, пытался, опираясь на нихъ и основывтяеь на суще-
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ствующихъ въ литератур* данныхъ, отграничить своихъ вибршновъ 
отъ ряда находокъ, сдъланныхъ другими авторами. П о затемъ мне 
пришлось убедиться, что э т о — т р у д ъ совершенно безплодный, и что 
пока можетъ быть ясно лишь одно: мои вибршны принадлежать къ 
групп* запятовидныхъ бактерМ та :ъ называемаго Мпк/ег-РПог'ок-
скаго типа, отличаясь отъ массы другихъ представителей последняя 
главнымъ образомъ своей резко выраженной вредоносностью для ж и -
вотныхъ, что особенно относится къ вибршну I, вредоносному даже 
для голубей. Насколько сейчасъ названный иризнакъ специально 
позволяет!, строго отграничить вибршна I отъ влбрюна И, я тоже 
решить пе берусь. 

ГЛАВА Д Е С Я Т А Я . 

Бактерюлогичестия наблюдения, касаюшдяся ручной 
воды (окончаше). 

Вибршны III , IV, V, V I , VI I , V I I I , IX . 
Все эти вибршны, за исключешемъ последняя, найденная въ 

конце октября месяца, открыты въ августе и сентябре 1894 года: 
вибршны V I I и УН1 почти у места выхода реки Куры изъ преде-
ловъ города, вибршны Ш и IV" въ среднемъ течении реки, вибршнъ 
I X въ верхнемъ течении, наконецъ вибршны У и V I — въ воде 
городского водопровода (изъ крана лаборатории), когда въ резер
вуару, повидимому, попала не фильтрованная речная вода. Это быль 
вообще, единственный случай испытания нашей водопроводной воды 
съ подобная рода результатомъ. 

Все сейчасъ перечисленные вибршны хорошо растутъ въ рас-
творахъ пептона и на бульоне, причемъ вибршнъ Ш здесь образуетъ 
пленку, а прочие вибршны не образуюсь. Развиваясь въ обезило-
женномъ молоке, вибршны Ш, I V , V и V I вызвали свертывате 
его, а вибршны V I I , V I I I я I X не вызвали. 

На желатинныхъ нластипкахъ вибршнъ I I I образуетъ безцвет-
ныя, крупно-зернистыя, неправильной формы колонии съ неровными 
краями, какъ бы многогранныя, съ входящими и выходящими углами. 
Вибршны I V и V I I даюгъ колонии въ виде безцветныхъ, округлой 
формы капелекъ, которыя и после остаются бледными, незернистыми, 
съ ровными краям;:. Вибршнъ V образуетъ безцветныя округлой 
формы зернистый колонии съ ровными краями. Вибрионы V I и V I I I 
тоже сперва даютъ колон!и въ виде безцветныхъ округлой формы 
капелекъ, по оне потомъ становятся более желтоватыми и вавъ-бы 
грубодольчатыми. Вибршнъ I X сперва образуетъ колоши въ виде 
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безцвътпыхъ, округлой формы капелекъ, но ОНБ потомъ становятся 
зернистыми, оставаясь однако округлыми, съ ровными краями. Раз-
жижен1е желатины во всъхъ случаяхъ происходитъ быстро — по 
типу вибрюновъ ЕЫйегъ и Р п ' о г ' а . Впрочемъ, съ течешемъ 
времени ростъ описываемыхъ вибршновъ на желатинныхъ пластин-
кахъ началт. несколько изменяться—подобно тому, какъ упомянуто 
выше относительно вибршна I I : видъ колоши подъ микроскопомъ 
уже не всегда соответствуешь ирея;нему, разжижеше ж е л а т и н ы — 
вибрионами I I I , V I I , V I I I и I X — подчасъ происходить медленнее, 
не по ЕтЫег-Ггюгошыщ типу, но съ образовашемъ совер
шенно прозрачныхъ воронокъ и пр. 

Ростъ въ желатине по уколу никогда, вообще, не былъ вполне 
однообразенъ для каждаго изъ описываемыхъ вибрюновъ: канщый 
изъ иихъ растетъ, собственно говоря, лишь по одному однообраз
ному типу , давая къ концу концовъ—по всему уколу—разжиже
ние воронкой, въ которой жидкость остается равномерно мутной, 
беловатаго цвета. Зтотъ типъ и повторяется всюду съ теми или 
другими вариантами. 

На агарЬ и на картофеле все перечисленные вибршны растутъ 
такъ же, какъ вибршны I и I I . Иаконецъ, подобно последнимъ, и 
они никогда не даютъ реакщи Буйвида: если даже образуется 
индолъ, то прибавленный до посева нитратъ, значитъ, во всякомъ 
случае не раскисляется ими въ нитритъ. 

Опыты надъ животными. 
Опытъ 32-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную по

лость десятая часть суточной агарной разводки вибриона I I I , взве
шенной въ обезпложенномъ физиологическомъ растворе поваренной соли. 
Свинка осталась жива и здорова. 

Опытъ 33-й. Повторение того же опыта съ вибршномъ I V — 
«ъ т *мъ же результатомъ. 

Опытъ 34-й. Повторение того же опыта съ вибриономъ V — 
съ темь же результатомъ. 

Опытъ 35-й. Повторение того же опыта съ вибршномъ V I — 
съ шЬмъ же результатомъ. 

Опытъ 36-й. Повторение того же опыта съ вибриопомъ V I I - -
<ъ швмъ л;е результатомъ. 

Опытъ 37-й. Повторение того же опыта съ вибр1ономъ V I I I — 
съ темъ же результатомъ. 

Опытъ 38-й. Повторение того же опыта съ вибршпомъ I X — 
съ темъ же результатомъ. 

Опытъ 39-й. Впрыснута въ грудную мышцу голубя десятая 
часть суточной агарной разводки вибршна Ш , взвешенной въ обез-



нложенномъ физшлогическомъ раствор* поваренной солп. Голубь 
остался живъ и здоровъ. 

Опытъ 40-й. Повторение того же опыта—съ т*мъ же ре
зультатомъ. 

Опытъ 41-й. Повтореше того же опыта съ вибршномъ I V — 
съ т *мъ же результатомъ. 

Опытъ 42-й. Повтореше того асе опыта съ вибршномъ V — 
съ т*мъ же результатомъ. 

Опытъ 43-и. Повтореше того же опыта съ вибршномъ V I — 
съ т*мъ ж результатомъ. 

Опытъ 44-й. Повторение того же опыта съ вибршномъ V I I 
съ т *мъ же результатомъ. 

Опытъ 45-й. Повтореше того же опыта съ вибршномъ V I I I — 
съ т *мъ же результатомъ. 

Опытъ 46-й. Повторное того же опыта съ вибршномъ I X — 
съ т*мъ же результатомъ. 

II такъ вс* описываемые вибршны одинаково мало вредоносны 
для морскихъ свинокъ и для голубей. Вообще, эти вибршны вс*ми 
своими свойствами настолько приближаются другъ къ другу, что 
доказать самостоятельность каждаго изъ нихъ довольно трудно: очень 
можетъ быть, что по крайней м*р* н*которые изъ нихъ, напр. 
вибршнъ I V и вибршпъ V I I , вибршнъ V I и вибршнъ V I I I , совер
шенно тождествены между собой, такъ какъ различ!я, заключаю
щаяся въ неодинаковом!, отношенш къ молоку, въ не виолн* 
одинаковомъ рост* по уколу въ пробиркахъ съ желатиной и т . н. , 
нельзя в*дь считать надежнымъ основаньем! для разграничен!» 
вибршновъ. Мало того: даже возможность строгаго отграничения 
вс*хъ вибршновъ этой группы отъ описанныхъ выше вибршновъ 
I и I I является вопросомъ, который тоже р*шить не легко, несмотря 
и на присутствье и*которыхъ особенныхъ признаковъ, напр. вредо
носность, коими, повидимому, р*зко отделяется одна группа отъ 
другой. Подобный заключенья теперь невольно приходится д *лать , 
принимая во вниманье существуюьшя данныя, которыми все более и 
бол*е подтверждается крайнее неностояььство признаковъ, служащихъ 
намъ для характеристики вибршновъ. 

Вибршнъ X . 
НаЙденъ въ октябр* 1894 года въ вод* реки К у р ы — у л*ваго 

берега ея, гд* какъ-разъ расположенъ одинъ изъ центральных! 
участковъ города ( V I I I — П е с к и ) . Засимъ найденъ въ одной проб* 
воды, взятой у праваго берега р*ки—тамъ, гд* противъ сейчасъ 
названнаго района тоже расположенъ одинъ ивъ центральных! 



участковъ города ( Ш - й ) . В ъ этомъ случат, сразу получены были 
две отдъльныя разводки. Наконецъ, опять найденъ въ районъ того же 
Ш участка въ первой половин*, декабря месяца 1894 года. 

Хорошо растетъ въ растворахъ пептона и па бульон* , образуя 
зд*сь тслстыя пленки. Растетъ и въ обезпложенномъ молок*, при
чемъ въ одномъ ряд* опытовъ не вызвалъ свертывашя последняя, 
въ другомъ ряд*—наоборотъ •- вызвалъ свертывание. 

На желатинпыхъ нластипкахъ—при 22° С .—даетъ на другой 
день колоши въ вид* бл*дпыхъ капелекъ, которыя уже теперь 
большею частью слегка зернисты, неправильной формы, съ неров
ными краями. 

Вскоре характерная зернистость—иногда, впрочемъ, сравнительно 
мелкая и однообразная — начинаетъ обрисовываться еще яснее и колоши 
становятся похожими на кучки битаго стекла. Дальнейший ростъ 
уже сопровождается заметпымъ разжижешемъ желатины, причемъ 
въ результат* получаются вполне прозрачный воронкообразная у глуб 
ления, на дне которыхъ лежать бактерийный массы. Вся пластинка 
поэтому является какъ-бы продыравленной въ виде решета. За эти 
тесные пределы разжижение не подвигается и после. Наоборотъ, 
въ пробирке съ желатиной, гд* тоже сперва наблюдается лишь воронко
образное углубление - у верхняго конца у к о л а — в ъ форме «какъ-бы 
воздушнаго пузырька, витающаго надъ бактер-йпон колонией», раз-
жиясеше затемъ мало-по-малу охватываетъ всю желатину, и къ 
концу конповъ въ пробирке оказывается прозрачная жидкость, у 
поверхности которой лежитъ толстая пленка, а внизу — остальная 
бактерийная масса, которая, развиваясь дальше, продолжаетъ раз
жижение остающейся желатины. Впрочемъ, ростъ по уколу не всегда 
бываетъ столь характерный: подчасъ замечаются и уклонения отъ 
этого типа. 

Ростъ па агаре не обнаруживаем ничего характерная. Ростъ 
на картофеле сопровождается —скоре.; всего въ термостате - обра-
зовашемъ небольшого буроватая налета. 

Посевы въ растворахъ пептона, приготовленныхъ по .В/сшк'у 69), 
уже на другой день сейчасъ нее даютъ, при обработке 20-процент
ной химически чистой серной кислотой, весьма интенливпую реакцию 
Буйвида. 

Опыты надъ ЖИВОТНЫМИ. 
Опытъ 47-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную по

лость десятая часть суточной агарной разводки, взвешенной въ 
обезпложенномъ бульоне. На другое утро свинка найдена мертвой. 
Вскрытие: перитонитъ съ большимъ выпотомъ въ брюшной полости 
и гноевидиыми сгустками на поверхности печени. 



Опытъ 48-й. Введена голубю подъ кожу одна петля той же 
агарной разводки, взвешенная въ 1 куб. сант. обезплоасеннаго 
бульона. Голубь остался живъ и здоровъ. 

Опытъ 49-й. Впрыснута голубю въ грудную мышцу одна 
петля той я:е агарной разводки, взвешенная въ 1 куб. сант. обез-
пложеннаго бульона. Голубь остался живъ и здоровъ. 

Опытъ 50-й. Повтореше того же опыта ,—съ ттзмъ ж е ре
зультатомъ. 

Опытъ 51-й. Повтореше того же опыта съ другой разводкой 
вибршна X — с ъ темъ же результатомъ. 

Опытъ 52-й. Повтореше того же опыта съ третьей раз
водкой—съ т*мъ же результатомъ. 

Опытъ 53-й. Повтореше того же оныта съ четвертой оаз-
водкой—съ темъ же результатомъ. 

Опытъ 54-й. Впрыснута голубю въ грудную мышцу десятая 
часть суточной агарной разводки, взвешенной въ обезпложенномь 
бульоне. Голубь остался живъ и здоровъ. 

Опытъ 55-й. Повтореше того же опыта — съ темъ же ре
зультатомъ. 

Вибршнъ X I . 
Найденъ въ октябре 1894 года вместе съ вибршномъ X , ря-

домъ съ которымъ выделенъ изъ той же пробы воды, взятой у л е -
ваго берега реки въ районе У Ш участка города. Получены сразу 
две разводки этого вибршна, которыя и подвергнуты параллельному 
изучешю. 

Темъ временемъ, въ ноябре месяце, подобная рода находки 
сделаны и докторомъ Д. А. Сахаровым»—тамъ же, где раньше 
мною, а въ частности и при изследоваши воды железнодорожная 
водопровода (чериающ.го свою воду изъ реки Куры въ черте са
маго города, какъ упомянуто выше). 

Изучеше вибршна X I дало точно таше же результаты, каше 
сейчасъ приведены относительно вибршна X - - с ъ тою разницей, что 
разводки вибршна X I оказались вредоносными и для голубей. Ци 
тирую здесь рядъ опытовъ надъ животными, поставленныхъ съ этимъ 
вибршномъ мною и д-ромъ Д. А. Сахаровымъ: 

Опытъ 56-й. Впрыснута морской свинке вь брюшную по
лость пятая часть суточной агарной разводки вибршна X I , взве
шенной въ обезпложенномъ бульоне. Толпература до впрыскивания 
равняется 37,0 С , три часа спустя—38,5° . Еще черезъ 2 часа 
то же самое, т . е. 38,5°, но уже черезъ новыхъ три часа она 
равняется 35,5° и два часа спустя — опять 35,5°. На другое 



утро свинка найдена мертвой. Вскрьше: беременная самка, интен-
зивный перитонитъ. Въ выпоте брюшной полости чистая разводка 
запятыхъ (подъ микроскономъ и въ посввахъ). 

Опытъ 57-й. Впрыснута морской свинке въ брюшную по
лость десятая часть суточнаго налета на агар* отъ другой раз
водки того же вибршна. Температура до впрыскивашя 88°, не
сколько часовъ спустя — 35°. Н а другое утро свинка найдена 
мертвой. Вскрьше: интензивный перитонитъ съ обильнымъ кровя-
нистымъ выпотомъ, содержашимъ массу вибршновъ. 

Опытъ 58-й. Повтореше опыта 50-го съ одной изъ разводокъ 
д-ра II. А. Сахарова. Температура черезъ два часа поел* виры -
скивашя— ниже 34" С. Смерть черезъ 9 часовъ. Вскрыто: интензивный 
перитонитъ. Въ выпот* брюшной полости множеств.) запятыхъ. 

Опытъ 59-й. Впрыснута морской свинке къ брюшную по
лость—оть такой л;е разводки — одна петля суточнаго налета на 
агар*, взвешенная въ 1 куб. сайт, обезпложеннаго бульона. Черезъ 
2 часа температура у.ке падаетъ до 30" С. Смерть черезъ 10 ча-
совь. На вскрыли т е же результаты, что и въ опыте 58-мъ. 
Кроме того, найдены вибршны и въ крови сердца. 

Опытъ в0-й. Впрыснута морской свинке подъ к о ж у — о т ъ т а 
кой же разводки — одна петля суточнаго налета на агаре, взве-
шенпая въ 1 куб. сант. бульона. Свинка осталась жива и здорова. 

(ПостЬдше три опыта принадлежат!, д-ру П. А. Сахарову). 
Опытъ 61-й. Введена голубю подъ кожу одна петля суточной 

агарной разводки вибршна X I . Голубь остался живъ и здоровъ. 
Опытъ 6'.2-й. Впрыснута голубю подъ кожу одна петля 

той же агарной разводки, взвешенная вь 1 куб. сант. обезпложен
наго бульона. Гезультатъ тотъ же, 

Опытъ 63-й. Впрыснута голубю въ грудную мышцу одна 
петля суточной агарной разводки, взвешенная въ 1 куб. сант. 
обезнлолсеппаго бульона. На другое утро голубь найденъ мертвымъ. 
Занятый вь крови сердца (подъ микроскопомъ и въ посевахъ). 

Опытъ 64-й. Повторение того же опыта съ другой разводкой 
Вибршна X I съ темъ же результатомъ (только число запятыхъ въ 
крови сердца оказывается въ данномъ случае весьма значительным^. 

Опытъ 65-й. Повторение того же опыта съ одной изъ раз
водокъ д-ра Я. А. Сахарова—ы темъ же результатомъ. 

Опытъ 66-й. Повтореше того же опыта съ другой раз
водкой д-ра Я. А. Сахарова—съ темъ же результатомъ. 

Опытъ 67-й. Впрыснуто голубю въ грудную мышцу пол-
иетли суточной агарной разводки въ 1 куб. сант. обезпложеннаго 
бульона. Результатъ тотъ же. 



Опытъ 68-й. Впрыснута голубю въ грудную мышцу капля 
крови другого голубя, погибшаго при одномъ изъ прежнихъ опытовъ. 
Остался живъ и здоровъ. 

(Эти два опыта принадленгатъ д-ру И. А. Сахарову). 
Опыты 09-й, 70-й и 71-й. Повторите опыта 64-го — 

съ теми же результатами. 
Опытъ 72-й, 73-й и 74-й. Новое повторение опыта 64-го — 

съ Т Е М И же результатами. 
Пог.твдше шесть оиытовъ предприняты, собственно говоря, но 

поводу вопроса объ иммунизации; голубямъ этой группы первона
чально были впрыснуты либо тт. я;е разводки, но только подъ кожу 
(опыты 61-й и 62 -й ) , либо т е изъ нашихъ разводокъ, которыя 
оказались для голубей невредоносными, либо, накоиецъ, разводки 
вибрюновъ, выдъленныхъ изъ испражнений холерныхъ больныхъ (см. 
выше, стр. 58 ) . Результаты въ втомъ направлении получились 
пока совершенно отрицательные. 

И такъ, подобно вибриону X , и вибршнъ X I вредоносенъ для 
морскихъ свипокъ. Аналогично съ темъ, что бываешь при заражении 
запятыми Коек'а, смерть происходишь при явлешяхъ падения тем
пературы, хотя иногда последнему можешь предшествовать и кратко
временное повышение ея. Смерть вызывается уже одной петлей су
точной агарной разводки, впрыснутой въ брюшную полость, но не 
мои'да быть обусловлена подкожнымъ впрыскиванйемъ. Накоиецъ, 
опять вполне аналогично съ темъ, чт > наблюдается для запятыхъ 
Коск'а, вскрыпе умершихъ свинокъ обнаруживаешь более или менее 
интензивпый перитнить съ вибрионами въ выпоте брюшной полости, 
а иногда —и въ крови сердца. 

Вообще, вибршнъ X и вибршнъ X I , будучи въ другихъ отно-
шешяхъ чрезвычайно сходны мелсду собою, отличаются другъ отъ 
друга только темъ, что вибршнъ X I оказывается весьма вредопос-
нымъ для голубей: достаточно впрыскивания и половины платиноваго 
ушка суточной агарной разводки въ грудную мышцу голубя, чтобы 
убить посльдпиго въ короткий промеяеутокъ времени—пе превы
шающий одного дня — при явдентяхч. более или менее резко иыра-
женнаго гнилокровии. Эта вредоносность найдена сох рани ишей'я и по 
прошествии З ' /а месяцевъ со дня получения данной разводки--каш. 
видно, напр., изъ следующаго опыта. 

Опытъ 75-й. 7-го февраля 18!)5 года впрыснута голубю вь 
грудиую мышцу одна петля отъ суточнаго агарнаго налета разводки, 
полученной 22-1-0 октября 1894 года. На другое утро голубь най
денъ мертвы мъ. 

Какова же природа обопхъ этихъ вибрионовъ? 



Если принять во внимаше морфологическья особенности и все 
приведенный выше бшлогическья свойства, оставляя пока въ сторон* 
4актъ вредоносности вибршна X I для голубей, то у насъ сейчасъ же 
должна явиться мысль о полномъ отождествденьи нашихъ вибршновъ 
съ подлиннейпыши занятыми Коск'ъ. Эта мысль подкрепляется темъ со-
ображешемъ, что описанные вибршны впервые найдепы во время суще
ствования холерныхъ забодвваньй въ город*, притом! найдены въ 
р*чной вод*, зав*домо и систематически загрязняемой человеческими 
извержещ'ями. Вм*ст* съ т*мъ зависимость наблюдавшихся забол*-
вашй отъ потребления той лее загрязненной речной воды предста
влялась въ высшей степени вероятной. Такимъ образомъ нахождеше 
холерныхъ вибршновъ въ этой воде и было бы теперь лишь логи-
ческимъ ответомъ на тотъ постулатъ, выполнеше котораго у насъ 
ожидалось, начиная съ 1.892 года. 

Демонстрируя своихъ вибрюновь Императорскому Кавказскому 
Медицинскому Обществу въ заеедапш 1 ноября 1894 года, когда 
мною были определены пока лишь кардинальные признаки по схеме 
Коск'а, я и пе могь пе настаивать на только что приведенныхъ 
соображен1яхъ—гвяъ более, чго безспорныхъ к;)итер1евъ для диф-
ференцировашя холерныхъ вибршновъ у насъ ведь не имеется. Но 
въ виду такихъ-то соображений я и счелъ наиболее основатель-
нымь отнести своихъ вибршновъ именно къ группе холерныхъ, на-
звавъ ихъ , но сходству съ последними въ кардинальпыхъ признаках!, 
типическими холерными. 

Собственно говоря, при современном! положены вещей нельзя и 
придумать иного отношенья къ этому делу: разъ безспорныхъ бак-
тершлогическихь критер1'евъ нетъ, то мы волей-неволей должны опи
раться п на т е данныя, коими можетъ обусловливаться хотя более 
или менее вероятное р е т и н е вопроса. Утверждать, будто на осно
вами существующих!, критер|'евь молено пригги и кч, вполне точ
ному решенпо, будегь противоречием к, которое не вяжется съ фак
тами, известными намъ изъ литературы. 

Такимъ образомъ, и дальнейшее изученье нашихъ вибршновъ въ 
эгоиь направлен!!! привело лишь къ результатамъ отноентелыьаго 
значешя * ) . 

Опыты надъ голубями, цитированные выше изъ моего совагвет-
наго доклада съ д-ромъ Я. А. Сихаровимъ въ Пмыераторскомъ 
Кавказскомь Медицинскомъ Обществе 1(1 декабря 1894 года, по-
казываютъ, например!,, что одинъ изъ нашихъ вибршновъ — ви
бршнъ X I — с в о и м ! отношеньем! къ голубямь напоминает! вибршнов! 

* ) Н'оммпслн. выбранная дли рТппенЬя этого попрога Императорскчмъ Кан-
Казсцимъ Медицинскимч, Обгцестномъ еще нъ концт, 1894 года, до сихъ поръ, 
невидимому, тоже не п о у ч а л а пнкакпхъ категорнчпгч;п\ъ реаультатонъ. 
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птичьихъ. Вотъ и спрашивается: тождествененъ ли этотъ вибршнъ съ 
вибршномъ Гамалгьи, или же, наоборотъ, они отличны другъ отъ друга? 
Категорического ответа здесь (шять таки быть не можетъ, хотя 
вщоятнгъе последнее предположеше: во-порвыхъ потому, что при-
с у т с т в 1 е птичьяго вибршна въ вод* никтмъ еще безспорно дока
зано не было, а во-вторыхъ потому, что нтич1Й вибршнъ, вообще, 
вызываешь смертельное гнилокровие уя;е при подкожныхъ привив-
кахъ минимальныхъ количествъ его, и гнилокров1е это передается 
затЪмъ съ голубя на голубя—чего именно съ нашимъ вибршномъ 
не достигается (опытъ 61-й, 02-и и 68-й). Конечно, есть 
разводки птичьиго вибршна разной вредоносности, по, вообще, раз
водки его бываютъ сильнее, нежели разводки вибршновъ холерныхъ. 
Таким ь образомъ, не имея въ этомъ свойстве столь абсолютная 
критер1я, какъ и до сихъ поръ продолжаешь думать В^ег^^ег 75), 
мы, пожалуй, въ праве предполагать лишь то , что вибршнъ, обла
дающей сильнейшей вредоносностью для голубей, будешь скорее ви
бршномъ птпчьимъ, неаеели холернымъ. В ъ нашемъ случае въ пользу 
близости вибршна X I , для голубей вредоноснаго, скорее даже къ 
вибршну вовсе для нихъ не вредоносному, нежели къ типическому 
птичьему вибршну, говорилъ бы еще и тотъ факть, что вибршнъ 
X I найденъ вместе съ вибршномъ X , одинъ разъ даже па одной 
желатинной пластинке изъ одной и той же пробы воды. Мало того: 
съ исчезновешемъ изъ нашей речной воды вибршна X исчезъ и 
вибршнъ X I . Следовательно, если вибршнъ X считать холерпымъ, то 
вероятнее всего, что и вибршнъ X I тоже будешь холернымъ, а не 
нтичьимъ. Отношеше вибршна X I къ голубямъ во всякомъ случае 
этому бы не противоречило. 

Реакш'и В/е///ег'а, , 3 ; } ) мы здесь проделать не могли, какъ 
не могли, конечно, поставить и опытовъ па человеке по Мечни
кову 1 5 Э ) . Двв нашихъ разводки—одна изъ разводокъ вибршна X 
и одна изъ принадлеаеащихъ д-ру Н. А. Сахарову разводокъ ви
бршна X I — б ы л и посланы съ этой целью профессору И. И. Меч
никову въ Парижъ. Тамъ и проделана реакщя В/ег//ег'а,. Но 
опыта на человеке, какъ сообщаешь въ частномъ письме проф. 
И. И. Мечников», и тамъ поставить не решились, получивъ 
при аналогичныхъ опытахъ уже дважды холеру у людей. 

О результатахъ реакцш Р/ег'//ег'а. печатно упоминается въ 
работе ученика профессора Мечникова—доктора Вого1е/^) па 
стр. 491 . Здесь указано, что наши вибршны этой реакцш не 
дали. Однако, тушь же отмечено, что последняя вышла отрица
тельной и относительно, напр., вибршна изъ Калькутты. Пообще, 
но вполне справедливому мнешюВогсШ, отрицательный результат!, 
реакщи еще не позволяетъ исключить данпаго вибршна изъ группы ви-
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бршновъ холерныхъ - тъмъ более, что, вообще, и заведомо холерные 
вибрюны различнаго происхождения обнаруживаютъ различную со
противляемость по отношенш къ «специфической сыворотке», какъ 
найдено уже и йшпреГъжъ11). Такимъ образомъ, нътъ ничего 
невероятная въ томъ, чтобы испыташе въ этомъ направлении всехъ 
разводокъ, выдЬленныхъ нами изъ речной воды и описанныхъ здесь 
подъ двумя рубриками — вибршна X и вибршна X I , привело къ не-
одинаковымъ результатами Если въ одной и той же пробе воды, 
на одной и той же желатинной пластинке были вибршны, которые, 
представляя признаки типической запятой Коск'а, отличались другъ 
отъ друга своимъ отношешемъ къ голубямъ, то легко можетъ быть 
и то , чтобы найденные въ разпыхъ пробахъ воды вибршны этого 
типа разно относились къ «специфической сыворотке». На связь 
всехъ этихъ вибршновъ съ холерой темъ не менее указывали бы 
и услов1Я ихъ нахолсдешя и одновременное исчезновеше ихъ изъ 
речной воды. 

Если наши вибршны деришись въ речной воде еще и въ те-
чеше известная срока по прекращеши холерныхъ заболевашй (боль
ше одного месяца), то причиной могло, конечио, служить уже то 
•обстоятельство, что вместе съ прочими нечистотами въ реку еще 
могли попадать изверпеешя людей, содержавппя вибршновъ, каковы, 
напр., извернеешя выздоровевшихъ отъ только что перенесенной хо
леры. Если же, несмотря на присутств1е вибршновъ, не было при 
этомъ новыхъ заболевашй среди потребителей речной воды, а въ 
частности ихъ и вовсе не было среди кл1ентовъ железнодорож
н а я водопровода, какъ упомянуто выше, то и т у т ъ мы не имеемъ 
дела съ явлешемъ, которое исключало бы нашу точку зрешя, ибо, 
напр., вибршнъ Версальский, который оказался удовлетворяюшимъ 
безусловно всемъ существующимъ критериям!. Коск'а,, Р/сг/фега, 
и Мечникова, даже не вызывалъ никогда холерныхъ эпидемШ. 
Отсюда, значить, еще не вытекаете, чтобы данный вибршнъ не 
имелъ «ровно никакого касашя» — по выражешю Р^егффега и 
его ш к о л ы — к ъ вибршну холерному. Такимъ образомъ и для на
шихъ вибршповъ X и X I сейчасъ отмеченный фактъ п р и с у т с т в 1 Я 
ихъ въ воде рядомъ съ отсутетв1емъ холерныхъ заболевашй среди 
потребителей последней тоже еще не можетъ служить белснорнымъ 
критер1емъ противъ холерной природы ихъ. Вообще, теперь уже 
вполне очевидно, что при современномъ состоянии вопроса безспор-
ныхъ результатовъ здесь и ожидать нельзя ни одинъ изъ суще-
стгующихъ критер1евъ не оказывается безусловно вернымъ,—да н 
совпадение всехъ ихъ въ каждомъ примере встречается тоже далеко 
не всегда. 

о 
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Въ нашемъ примере мы имт.емъ критерш Коска., а равно 
одинъ критерьй, па которомъ тоже не мало настапваетъ и Р/ег/-
^ег^у. пахолсдеше вибршновъ въ воде, заведомо подвергнутой 
зараженш и заражавшей, въ свою очередь, людей, которые ею 
польвовались. Зато нт/гь другого критер|я—«снецифической реакцш», 
которая, по крайней мере для двухъ нашихъ разводокъ, протекла 
съ отрицательнымъ результатомъ. 

Каковъ бы ни былъ теперь результата опытовъ, поставлен-
иыхъ па человеке по Мечникову^ совпадешя всехъ критерьевъ, 
значитъ, во всякомъ случае, т у т ъ уже не будетъ, и вопросъ о 
природе нашпхъ вибршновъ такъ и оказался бы въ прежнемъ поло-
ж е т и — в ъ томъ самомъ, въ какомъ онъ былъ сейчасъ ио выде-
ленш ихъ изъ речной воды. Въ томъ же положенш до сихъ поръ 
оказывается и вопросъ о природе схожихъ вибршновъ, выделенныхъ 
изъ воды №апагбШШ)), ВшгЬиг'омъ , 0 < ) , ЯитреГъжъ™) и дру
гими авторами. 

Вопросъ о природе вибршновъ РтЫег-Рггог'ожк&уо тина, 
а равно и т е х ъ , которые не разашжаютъ желатины, выясненъ 
еще меньше, и я , въ свою очередь, совсемъ не сблшкалъ своихъ 
вибршповъ этого типа съ вибршнами холерными. Однако, далее не 
разделяя крайней точки зрешя 8ипаге//г11>1), который безъ коле-
башй решился объявить такихъ вибршновъ тоже холерными, при
ходится сказать, что въ виду существованья А'осА'овскихъ запя
т ы х ъ съ весьма атипическими свойствами нельзя безусловно отри
цать возможности, чтобы хотя некоторый изъ подобная рода 
формъ имели, пожалуй, теспую связь съ холерными вибршнами. 
Если СкапЯетея&у удалось прямо превратить вибршнъ РгпЫег-
Рггог 'овскаго типа, какимъ сначала представлялся Лиссабонскьй 
вибршнъ, въ вибршнъ холернаго т и п а 8 3 ) , то нетъ ничего неверо
я т н а я въ томъ, чтобы, наоборотъ, холерный вибршнъ при т е х ъ 
или иныхъ условьяхъ могъ превращаться въ вибршновъ другого 
типа. Впрочемъ, эта способность холерная вибршна испытывать 
известный уклонения отъ «нормы», установленной Коек'омъ, едва-л» 
подлежитъ теперь серьезному сомненью. 

И такъ, разграниченье вибршнов»* пока является задачей, не 
решенной въ строго научномъ отношепш, и мы еще укалсемъ на 
т о , къ какимъ противоречьямъ уже приводили попытки выделешя 
даже весьма «подозрительпыхъ» вибршновъ (УьЬгьо ВСГОГШСПХ'ЬЙ, 
УьЬпо Ь'ппоПГ, Массовскьй и друпе вибршны) въ особыя группы. 
Отсюда, следовательно, вытекаетъ, что въ практическомъ отношевш 
и подавно будетъ благоразумнее—впредь до вполне убедительной 
демонстрацш противная— считать хотя всякихъ «подозрительпыхъ» 
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вибршновъ скорее холерными, нежели нехолерными, ибо иначе 
«осторожность» въ янтересахъ «научной точности», пожалуй, по
влечешь за собою подчасъ и весьма печальные результаты. Этой 
точки зрешя я держался, когда нашелъ своихъ вибршновъ X и 
XI ,—деря;усь и теиерь. 

III . ЗАКЛЮЧЕНГЕ. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Итоги. Обшде выводы. Попытка объяснения нЬкото-
рыхъ эпидемюлогическихъ фактовъ при помощи 

новой теорш Мечникова. 

По вопросамъ объ этшлогш холеры уже неоднократно выска
зывалось множество весьма категорпческнхъ утворжденш, но ати 
утвержден'п1 далеко не всегда оправдывались последующими фактами. 
Ц въ новьтпее время мы пидимъ, что не мало положен'»"!, выстав
лявшихся только что въ качестве нсзыблсмыхъ оеновапш, вскоре уже 
отвергаются—нередко даже собственными своими защитниками. Т а 
кимъ образомъ некоторый скептицизму въ отношенш къ подобная 
рода утверждешямъ является крайне уместными,, въ виду чего и я 
позволили, себе, подробнее занявшись изучешемъ зтихъ вопросовъ, 
не считать ихъ столь безусловно решенными, какъ сейчасъ думается 
автору того или иного обобщения,—т1;мъ более, что и сейчасъ 
известный обобщешя, яко-бы вполне безспорныя, представляются, но 
даннымъ других'!, авторов'!,, по меньшей мере слишкомъ смелыми. 
Поясню эту мысль несколько ближе, причемъ т у т ъ же постара
юсь подвести итоги всему материалу, сгруппированному въ моей 
работе. 

До 1892 года громаднымъ болыпннствомъ авторов'!, считалось 
непреложной догмой, что запятая Коек а, тесно связанная съ эт'ю-
лолей холеры, легко открывается въ холерныхъ изворжеш'яхъ и 
столь же легко распознается—какъ совершенно особый микроорга
низму съ вполне особыми, неизменными свойствами, отличающими 
его «съ безусловною точностью» отъ веякихъ другихъ бактерш 
вообще и отъ запятовидныхъ въ частности. Вибршнъ Гамалш, 
еще скорее всего напомпнающШ вибршнъ Коек'а, тЬжъ не менее 
съ такою же «безусловною точностью» можетъ быть отлпчепъ отъ 
последняя —своею вредоносностью для голубей. 

Въ 1892 году, съ появлешемъ новой пандемш, многимъ авто-
рамъ пришлось сознаться въ томъ, что уже отыскаше холерныхъ 
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пибршновъ далеко не всегда представляется дЬломъ легким!, а диф-
ференцыровашс ихъ и подавно бываетъ подчасъ сопряжепо съ несом
ненными трудностями. Тогда Коек выдвигаете свою новую схему: 
онъ полагаете, что съ прымЬнсн'ьеиъ ея окончательно обезпечи-
нается бактершлогичеекш дь'агнозъ холеры. В ъ ответъ на зто вскоре 
оказывается, однако, что новый методъ, действительно, приводите 
къ более легкому отысканью выбрьоновъ, а потому и къ полней
шему подтверждеш'ю связи ихъ съ холерой, но что, съ другой сто
роны, дифференцировало подлинпыхе холерныхъ вибршновъ опять-
таки нередко остается дЬдомъ крайне труднымъ: во-иервыхъ, по
тому, что запятая Коек'а какъ разъ не обладаете неизменными 
свойствами, но даетъ всякья модификащй или разновидности, полу-
чаемыя тажо искусственно, и, во-вторых!, потому, что свойства ея, 
а особенно свойства ея модификащй или разновидностей, бываютъ 
присущи также другим! ыыбрьонаме—и наоборотъ. Т а к ъ , вредо
носность вибршна Галшмьи дли голубей, безъ сомненья, отли 
чаете и некоторый формы подлиннаго холернаго вибршна. Всемт, 
этимъ, значить, упрочивается справедливость соответствующих! оди-
нычныхъ заявленья, которыя делались уже въ прежп'ю годы. 

Съ 1893 года, когда, благодаря тому же усовершенствован
ному методу изследовашя, оправдался фактъ возможной связи хо 
лерных! забодЬван.н съ потреблением! зараженной воды, было, съ 
другой стороны, поколеблено еще одно категорическое утверждение: 
будто все вибршны, да юнце рсакцно Буйвида и вредоноспые для 
животныхч,, встречаются лишь таиъ, где наблюдаются и холерныя 
заболевашя. Правда, так'ье вибршны, нередко въ сопровождении 
всякихъ иныхъ запятовидыыхъ бактерьй, найдены главным! обра
зомъ вт, техъ водахъ, пе которыя до того могли попасть и подлинные 
холерные вибршны, однако роковыхъ последствШ, которыя также 
подразумеваются въ сейчасъ приведенном! утвержденьы, обязательно 
ЗДЕСЬ нс наблюдалось. Множество ново-открытыхъ вибршновъ, пополняя 
находки п данныя прежнихъ .твтъ, частью соответствовало модифи
кациям! или разновидностям!, холернаго вибршна, частью его типи
ческой форме—запятой Коек'а.. 

Такимъ образомъ даже самымъ ревностнымт, приверженцам! 
Кое к'а, пришлось усумпыться вт, пригодности его схемы для без-
сиорнаго лтагпоза холерныхъ вибршновъ * ) . Тогда Р/е($ег, опи
раясь на ряде пнтерсснейшпхт, фактов! , которые добыты имъ п 
его учениками, а затемъ подтверждаются другими авторами, высту-

* ) .':)т<> признается п вт, раоотахъ. то.п.ко па-динхъ н о ш ш п ш и х с н - н ; и . 
институтов•[. С. УгаепксГл н С. ЪЧйдде. (/.еНбсТи-НТ, I'. Нуд^епе н. 1пГве1\оп9-
К г а п к Ь е Ь и н , 1895, бор(ешЬег11еГ(;). 
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пастъ съ предложетсмъ своей «специфической реекщп»: она, по 
мнЬшю Р^ег^ег'а, уже допускаетъ днфференцировашс запятой 
Коска, «съ безусловною точностью». К ъ сожа.тьнш, какъ разъ въ 
последнем!, пункт* опить оказывается слишкомъ см*лое обобщенно, 
потому что уже есть заявлешя о существованш псключенш изъ 
правила Р/е/1/ег-А, а съ другой стороны, отм*чаютъ и некоторый 
противоречия, связанный съ точкой зрешя этого автора. Въ свою 
очередь Р/е(//ег—не безъ оеноваши—видит* въ «р*шающрмъ.> 
критерш Мечникова, состоящемъ въ дифференцировании запятой 
Коск'а при посредстве опытовъ па человек*, далеко не такой 
признакъ, который безспорно отличалъ бы ее отъ прочихт. внбр'ш-
новъ. К ъ концу концовъ, следовательно, едпнетвеннымъ свопсткомъ, 
несомненно присущимъ холерному вибршну, будешь лишь способ
ность обусловливать холерный эпндем'ш... 

Однако н проявлено этой способности не имеете того обяза
тельная характера, который еп такъ категорически приписывали 
раньше —по крайней мьре, ревностные приверженцы Коска, пони
мающее, впрочемъ, и до сихъ поръ вл'шшс условШ времени и места, 
повидимому, все же пе въ томъ смысл*, въ которому теперь какъ 
будто произошло соглашение съ представителями локалистпческой 
школы, признавшей, накоиецъ, запятую Коек'а возбудителем!, х о 
леры, а питьевую воду одпимъ изъ путей для ея раенространешя. 
Р/ег/'/ег, напр., и до сихъ поръ категорически утверждает!,, 
что присутствие холернаго вибршна въ вод* уже роковымъ обра
зомъ клечетъ за собою холерныя забодьпашя. Между т*мъ раз
личные факты несомненно противоречат!, такому заключенно. Оттого-
то основанное частью п на немъ не менее категорическое новое 
утверждеше, будто все «холероподобные» вибршны не имьютт. 
ровно ничего общаго съ холерой, тоже далеко не безспорно, темъ 
бол*е, что и самыя условия открыто! целой массы этихъ ви
бршновъ скор*с говорятъ въ пользу тесной связи ихъ какъ разъ 
съ вибршномъ холерпымъ. Возможность продолжительная сохране-
шя подлинной запятой Коск'а въ вод*, спец'тлыш еще доказывается 
некоторыми новейшими данными, конмп и опровергается недавпо 
только господствовавшее воззрЬн1е, будто запятая Коск'а весьма 
легко погибаетъ, особенно въ борьбе съ гнилостными бактер'шми. 
Изъ всЬхъ этихъ фактовъ не вытекасту, конечно, съ другой сто
роны, что приходится считать справедливой и другую крайность— 
взгляды 8апегеШ, клоняносоя къ своего рода аутохтонизму. Впро
чемъ, вообще, и обе главнейипя современный эпидемшлогическ'ш 
теорш холерьт, взятыя въ отдельности, не удовлетворяют!, всему 
требовашямъ: нельзя, не впадая въ противоре™, строго дер-
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жаться одного учсшя Коск'а или одного учсшя РеИепко/ег'п. 
Это н было причиной возникновения ноной теорш — Мечникова, 
которая объясняешь, повидимому, удачнее, ч1,мъ вс* друпя попытки 
въ томъ же направленш, мнопя стороны несомненная влйяшя уело-
вш личнаго предрасположения времени и, места на происхождение 
холерныхъ за боле на н Ш. 

Мой собственный опытъ, основанный на зппдемюлогичсокихъ 
данныхъ и бактер'юлогпчеекихъ наблюдешнхъ, прнпелъ къ резуль
т а т а м ^ довольно согласным* съ тьмн, которые вытскаютъ изъ раз-
смотр1',н*1Я литературы нашего вопроса. Эти результаты таковы. 

В ъ холерныя эпиде>пп, которыя господствовали въ столиц* 
Закавказья —въ прежп'ю годы, а равно и за последнее трех.гг.'пе, 
заболеваемость, повидимому, в'ь значительнейшей м1;ре зависела 
отъ потребления речной воды, зараженной холерными извержениями. 
Т * м ъ не мен*е, несмотря на вс* шансы къ легкому возникнове
нию и распространенно холеры подобным* путемъ, эпидемии далеко 
не во всехъ случаяхъ, когда представлялась возможность кт> проник
новенно ея въ Тнфлисъ, обнаруживались здесь съ одинаковой быстро
той, а нередко и совершенно не проявлялись. Напряженность эпи
демии лишь въ 1830 году—пожалуй, и въ 1817 году — соответство
вала тому, что согласовалось бы съ существующими здЬсь усдон'шмн, 
но в'ь дальпейнне годы бывала не разъ даже до крайности слаба, 
причемъ подчасъ, безъ виднмыхъ прпчинъ, заболевания гнездились 
преимущественно въ одпомъ какомъ-нибудь район* города. Конечно, 
они потомъ обыкновенно перескакивали и въ друпе районы, однако 
не всегда съ равной быстротой, и это опять безъ веякихъ видимы хъ 
прпчинъ. Заметное уменьшение напряженности эппдем'ш въ 1892 
году, безъ сомнения, можно было бы приписать недавно устроен
ному городскому водопроводу, благодаря которому начало сокращаться 
потребление речной поды. Тому же фактору можпо было бы припи
сать еще более слабое развиттс эпидемш въ 1893 п, осо
бенно, въ 1894 гг. Но так'ю примеры ведь бывали и до водо
провода. Паконецъ, во все наши эпидемш, по нстеченш того илп 
другого периода времени, холера и совершенно исчезала, не
смотря па продолжавшееся потребление рьяной воды, которую при 
этомъ не переставали подвергать дальнейшему загрязнению. Какъ 
же разрывался «заколдованный кругъ»? При посредстве «почвенной 
теорш» здесь, вообще, ничего не удается объяснить. 

Произвсдеиныя мною бактершлогнчесия паблюдешя, касаюшляея 
изверженЫ больных*, показали, что, действительно, методъ изеледо
вашй по новой Коск'шш\ схем*, не въ прнм'ьръ прежнимъ спосо-
бамъ, позволяет* надежно решить одинъ нзъглавнейшихъ вопросовъ — 



вопросъ о присутств'ш вибршповъ вообще. Т а к и м ! образомъ съ почти 
полной достоверностью обнаруживается связь холеры съ вибршнами, а 
съ другой стороны подтверждается, что существуют! болезненный 
формы, клинически совершенны сходный съ холерой, но экологи
чески безусловно отъ лея отличный. Эти формы обыкновенно пред-
шеетвуютъ холере, а равно сопутствуют! ей. О н * бактершлогическн 
не характеризуются всегда одинаковой формой. Въ холерном! мате-
рьал* однородная флора почти не встречается въ микроскопическом!, 
препарате, какъ описываетъ Коек, зато съ большимъ постоянством! — 
кроме запятых!—наблюдаются еще особый спириллы, коих! природа, 
за невозможностью получеп'ш чнетыхъ разводокъ, до сихъ поре 
должна считаться невыясненной. Занятый, обыкновенно являвшаяся 
въ виде типыческаго Коск"ш,шо вибршна, представляли нередко 
п всяия уклонешя отъ этого типа. Такт. , найдены колебанья въ 
морфологических! свойствахъ, въ особенностях!, роста на бульон* и 
на картофеле, въ способности свертывать молоко, вь особенностях!, 
роста на желатин* —на пластинкахъ и по уколу, въ отношешяхъ 
къ морскюгь свинкаиъ н къ голубям!, (вредоносность испытанных'!, 
разводок! оказалась довольно слабой, однако одна изъ нихъ уби
вала голубей). Реакщя Буйвида, проделываемая по ВШнск'\, 
всегда давала ясные результаты—-они бывали сомнительны лишь 
до применешя этого способа. 

Вактсршлогпчешя наследован! я речной воды обнаружили въ 
ней, благодаря примёнешю современной методики, присутствье ц*-
даго ряда вибршновъ, изъ коихъ одни соответствовали КтЫег-
Вп'ог\тш1)' типу , » друпе — холерному. В л е с т * съ норазжижаю-
щпмъ внбршпомъ, открытым!, еще въ 1892 году д-ромъ Финпель-
гитейномь, это даетъ новую серью въ 12 вибршновъ, которые 
соответствуют* находкамъ, сделанным! въ другихъ местахъ. Раз
бивая паши две главныя группы на подгруппы, мы здесь. нмЬемъ: 
1) семь вибршповъ Ктк/ег-Рпог'опгп-лто типа, пе вредонос
н ы х ! для морскихъ свинокъ и для голубей; 2) одного вибршна 
того же тппа, вредопосиаго для морскихъ свинокъ", 3) одного т а 
кого же вибршна, вредоноснаго для морских!, свинокъ и для голу
бей; 4 ) одного вибршна холернаго типа, вредоноснаго для морскихъ 
свинокъ; 5 ) одного подобная же вибршна, вредоноснаго и для голу
бей. Диффсрснцировашс всех!, этихъ вибршновъ отъ аналогичных! 
находок! дру гих ! авторов! едва-лп осуществимо, и только одинъ 
и з ! них !—вибршнъ I — к а к ! будто выделяется своей особенной 
вредоноспостью для морскихъ свинокъ п для голубей. Т о же свой
ство отделяет* его отъ вибршна Н и, особенно, отъ довольно одно
образных! выбрьоновъ первой подгруппы. Впрочем!, есть основанье 
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предполагать, что признаки нашихъ вибр'юновъ могутъ подвергаться 
разлпчнымъ колебашямъ. Такихъ колсбзнШ пока вовсе почти пе 
констатировано у однихъ только вибршновъ четвертой и пятой под
группы. Эти вибршны, не сходные между собой лишь по отношению 
своему къ голубямъ, найдены при столь однородныхъ у с л о в 1 я х ъ и 
въ столь тесной связи съ холерой, что принципиальная тождествен
ность ихъ съ одной стороны и тождественность обонхъ съ подлин-
нымъ вябрюному Коск''л съ другой стороны является крайне веро
ятной. Т о т ъ факту, что для двухъ разводокъ вибршновъ X и 
X I реакция В/егУ/ег'а, дала отрицательный результату, еще но 
можетъ считать безспорнымъ ръшсшемъ вопроса въ томъ смысле, что
бы отвергнуть близкое кагате нашихъ вибршновъ къ холер* . Отсутствие 
полнаго параллелизма между распределением!, ихъ въ ручной вод/1; н 
распред'Ьленкмъ заболЬванш въ город* вдоль но течению р'1;ки, на
коиецъ, присутствие ихъ еще некоторое время спустя по прекраще
нии холерныхъ заболеваний вообще — тоже, конечно, пе решастъ 
вопроса обязательно въ упомянутомъ смысле. 

I I такъ, т*.сно связанная съ зт'шлопей холеры запятая Коск'й 
не обладаетъ ни однимъ неизменнымъ признакомъ, на основании ко
т о р а я достигалось бы съ «безусловною точностью» ея днфференци-
ровате: каждый нризнак'ь можетъ представлять известный варшц'ии, 
къ тому еще, какъ и эти его вариации, можетъ принадлежать не 
одному только холерному вибршну. М ало того: есть впбр1опы, ко
торые характеризуются даже всею совокупностью признаковъ, о т л и 
чающей « т и п п ч е ш й » холерный. IIравда, мпопс изъ этихъ «холеро
подобныхъ» вибр10новъ тождественны, вероятно, вполне съ занятою* 
Коски — па то указываютъ условия ихъ нахождения—но, безъ сом
нения, есть между НИМИ И такие, которые въ принцип* должны 
быть совершенно отъ нея отделены. Сюда относятся, напр., виб
ршны, полученные 8тшгеШ изъ кишечника морскихъ свинокъ 1 1 3 ) . 
Критерии Коска т у т ъ оказались на-лицо (странно только, что 
ЗатгеШ, какъ и въ первой своей работ!; 1 0 " ) , здЬеь опять не 
упоминаетъ о разводке на желатинпыхъ пластинкахъ), вмест* с у 
тЬмъ опыты получения перекрестной невосприимчивости, для которыхъ 
съ одной стороны взяты быди найденные вибрионы, а съ д р у г о й — 
подлинные холерные, дали положительный результату, что, по 
Р/ег^егу, также наблюдается лишь относительно формъ, «специ
фически» тождественньиху между собою. Следовательно, одно И З У 
двухъ: либо запятая Коск'а не представляетъ особая микроорга
низма, либо всЬ эти критерии не безспорны. 8апагеШ д*лаегь 
первый выводъ, хотя большого значения ис приписываешь и самымъ 
критер'1ямъ, почему ведь и было бы, очевидно, гораздо основатель-
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н'Ье сделать именпо второй вы водь. А въ таком* случав уже безъ 
сомненья, основательны стремленья открыть эти безспорпые критерии, 
ч'Ьмъ и занялся Р/'ег^'ег, п труды его въ данном* отпошсн'ш по
истине достойны удивлсн'ш. Внрочемъ, результаты его, какъ мы 
видели, еще не допускают* столь категорических* рвшенШ, какья 
произносятся самим* Р/е/р^ег'ожъ и его приверженцами, а потому 
подобнаго рода заявленья приводят* подчас* лишь къ довольно 
странным* протыворечь'ям*. Вот* этому еще два примера. 

УЦнчо ВегоГшепяЬ не дает* реакцш Р/е/т/ег'а. Между тем* 
онъ-то вероятнее всего и есть лишь измененный холерный вибршнъ, 
такъ какъ получен* изъ воды, къ которой предварительно, съ 
умыслом*, были прибавлены подлинные холерные вибршны \1)ки-
(1оппё 2 2 1 ) ] . Вообще, едва-лп не мыслимы условия, при которых* 
запятая Коек 'а не могла бы потерять и Р/ег^ег'опскаго признака— 
если бы он* уже фактически оказался столь характерной ея при
надлежностью—как* теряются ею, при известных* условьях*, друпе, 
не менее характерные признаки. В * самом* дел!. , принимая во вни
манье, что отсутствие реакцш Р/е/'т/ег'а преимущественно п наб
людалось у «холероподобныхъ» выбрьоновъ, выделенных* ызъ воды, 
почему не допустить, что именно в* воде запятая Коек'я какъ-
разъ чаще способна претерпевать подобное ызменен'ш1? Р/ег^ег 
прямыми опытами до сихъ поръ не подтвердил*, что такая воз
можность безусловно не допустима, но требует* отъ своихъ про
тивников*, чтобы они доказали обратное: получили подлинную 
.АГосА'овскую запятую, модифицированную в* этомъ направленш. 
Какъ-бн там* ни было, но во всяком* случав прямыя экспери
ментальный изследовашя здесь являются крайне желательными. 

Вибршны Массовсыс тоже пе даютъ реакцш Р/ег'рУег'а. Между 
темъ они получены Рищиак 'м) при следующих* услов'ьяхъ: 1 ) 
во время холерной эпидем'ш, 2 ) о т * больных*, представлявших* клы-
ническ'ьс признаки холеры (на это особенно указывает* 8апагеШ 1 , я ) 
и 3 ) из* питьевой воды, потреблявшейся этими же больными. Т а 
кимъ образомъ здЬсь имеется все то , что столь хороыьо вяжется 
съ пониманьем* эппдем'шлогьи холеры самымъ Р/ег//ег'ожъ. Какъ 
же тогда понимать категорическое исключенье Ыассовскихъ выбрьо
новъ изъ группы холерныхъ? Разве допустить, что изъ Ишыи раз
носится не одна «аз'ьатская холера», но несколько специфически 
отличных* формъ этой болезни, характеризующихся несколькими 
специфическими отличными вибршнами? 

Подобное представленье явилось бы, однако, совершенно излиш
ним*. Гораздо естественнее то допущешс, что въ Индш существует* 



лишь одинъ специфический холерный вибршнъ, но въ нескольких* 
яодификнщяхъ, въ какихъ затем* обнаруживается и въ другихъ ме
стах*. Споръ о томъ, считать-ли эти модпфнкацш принадлежащими 
одной ботанической форм!; или разематрлвать ихъ въ качеств* осо-
быхъ разновидностей или даже отдельных* видовъ, собственно го
вори, совершенно безплодпый. Ботанически его, вообще, п р*тить 
нельзя, потому что наши критерш, имея зд*сь въ основ* физ'шло-
гичесшя функции, а не морфологическ'ш особенности, для этого не 
пригодны вовсе. Д л я человеческой же патологии суть дела не ме
няется, если признать и несколько «видовъ» холернаго вибршна, 
ибо, какъ целая группа рядомъ живущих* высишхъ растснШ можетъ 
производить одинаковые яды для человеческая организма, такъ и 
целая группа вибршновъ, постоянно населяющихъ некоторые районы 
Индш, можетъ обладать одинаковым!, свойствомъ — вызывать одну 
эпидемическую болезнь, именуемую азиатской холерой. При этомъ, 
конечно, мыслимо и то , что «специфический» формы еще сопровож
даются «не-специфическимп», т . е., пожалуй, формами, вызывающими 
«спорадическую холеру» и, накоиецъ, совершенно невредоноспыми 
формами. По отграничить ихъ другъ отъ друга - за неимением* без-
спорныхъ критериев*—мы не можем*, почему и приходится пока 
довольствоваться т*мъ заключением!., что вибршны, открываемые въ 
тесной связи съ эпидемической холерой, будутъ , впроятно, при
надлежать къ групп*, «специфических!.» индийских!, вибршновъ. 

Заключение 8апагсШ, что, вообще, всп> известные до сихъ 
поръ вибршны совершенно тождественны между собою, что «спецп-
фическихъ» индийских* вибрионов* нет * , что любые вибршны могутъ 
временами превращаться въ «этихъ я ко бы специфических!, микро
бовъ, производящих!, эпидемическую холеру» , не только мало ве
роятно, по является гипотезой, которая даже безо всякой нужды сме
шивает!, организмы, происшедшие, быть можетъ, когда-то отъ оди
наковая источника, но во всяком* случае теперь представляющие, 
повидимому, вполн*. обособленный группы, изъ коихъ только одна 
пр'шбре.ла свойства, обративший на нее такое внимание со стороны 
человека. Конечно, патологическая функция бактерий есть лишь вто
ростепенное ихъ свойство, непригодное для «естественной классифи
кации», но допущение особыхъ индийских* холерныхъ вибршновъ 
логически вытекаетъ из* фактов*, которые уже давно побудили почти 
вс*хъ эпидемшлоговъ отвергнуть аутохтонистическую теорию холеры. 
Парижская эпидемия 1 8 9 2 года и прочие примеры, в* коихъ спо
собы занесения вибршновъ оказались невыясненными \К1ет 8 * ) и 
др.], крайне замечательны сами по себе и требуют* выяснения, но 
они еще недостаточны, чтобы серьезно поколебать уже довольно 
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прочно обоснованный воззрЬнш па этотъ предмет*. Находки множе
ства вибршновъ, сделанный за последнее время въ разныхъ местах*, 
тоже не должны вводить насъ въ заблужденье, пбо онЬ вовсе не 
должны быть поняты въ томъ смысл!), что найденные вибршны явля
ются какъ-бы безразличным* маторьа.томъ, из* котораго при случат, 
могут* образоваться и спсцнфичсскьс микробы. Напротивъ, т у т ъ мы 
имЬемъ, вероятно, две вещи: съ одной стороны действительно без
различных* вибршновъ, которые, очевидно, довольно распространены 
въ природе, не ИМБЯ однако никогда никакого касанья къ холере 
{вибршны получены, напр., В. Пзскег'опъ, даже изъ морской 
воды), а съ другой стороны занесенных* сюда подлинных* вибрш
новъ инд'ьйски.хь, которые вЬдь не сейчасъ исчезают*, разъ только 
заболевашя уже прекратились, а, пожалуй, п вовсе заметно не про
являлись. Возможно, что сюда попали «тнпическ'ья» и «атиппчесш» 
формы индшекнх* вибршновъ, что первыя переходят* в* посл'Ьдшя, 
и наоборот*, но мало оснований предполагать, чтобы, так* сказать, 
местный вибршнъ превратился въ специфически холерный (скорее 
наоборотъ—спсцифическШ вибршнъ моге-бы утратить свою ядови
тость). Возможно потому, что вибршн*, уклоняющейся по своим* 
признакам* отъ запятой Коск'и, будетъ съ нею какъ-разъ по су
ществу вполне тождественен*, а, напротивъ, весьма « т и п н ч е ш п » 
вибршнъ представлять совершенно особую форму, не имеющую ни
чего общаго съ холерой. 

Следовательно, суть дела здесь сводится не к* тому, что все 
вибршны являются совершенно равнозначущими величинами, какъ 
думает* МапагеШ, а къ тому, что паши критер'ш пока не доста
точны для дифференцировашя ихъ другь отъ друга. Вактсршопя 
сама по себе здесь оказывается безеильной, и мы пока вынуждены 
прибегать лишь к* более или менее вщюптнымъ заключеньям*, 
оьгяраясь при этой* и на друпя данный. Таким* образом* к* группе 
подлинных* холерных* выбрьоновъ относятся, невидимому, и ви
бршны Массовше, и УьЬгьо ВегоПнензья, и вибршны ВипЪагъ и 
множество прочих* находок*, сделанных* при аналогичных* «подо
зрительных*» условьях*. Сюда, конечно, принадлежат* и вибршны, 
найденные мною. Напротив*, едва-лы зато сомнительно, что вибршны 
въ роде птичьяго (УьЬпо Ме^еЬшкоу'ь) или полученных* из* ки
шечника морских* свинок* вибршновъ 8апагеШ должны быть в* 
принципе классифицированы совершенно особо отъ выбрьоновъ индьй-
скихъ. Е с л и , помимо последних*, и сеть еще бактерьи, вызываьоьщя 
у человека клиническую картину холеры, то мы до сихъ поръ 
не знаем* иных* микробов*, кроме выбрьоновъ нндшекпхъ, которые 
могли бы вызывать эпидемшлогичесш явленья азьатской холеры. Н о -



тому-то и считается неубедительными» критерш Мечникова, коимъ 
решается зачисление вибриона въ группу индшекихъ па основании 
воспроизведения клинической картнпы холеры у от.гЬльныхъ людей. 
«Специфичность» группы вибрюновъ, которыхъ представитслемъ слу
жить запятая Коск'ъ, заключается именно только въ способности вы
зывать холерный эпидемии. Если эта способности» не всегда и не везде-
проявляется, то темъ самыми» еще не доказывается, что данный 
вибршнъ не холерный: здесь уже играетъ роль отсутствие г ь х ъ пред-
располагающихъ условий, на которыхъ такъ настаиваешь школа л о 
калистовъ. Посмотримъ же поближе, насколько понимание этихъ 
условий, плохо вытекающее пзъ другихъ теорш, яснее вытекаешь изъ 
новой теории Мечникова, допускающей у п а с ™ особыхъ «мешаю 
шихъ или благоприятствующих* бактерий» въ качестве необходимая 
элемента при решении вопросовъ, которые касаются эпидемиологии 
азиатской холеры. 

Холерные вибршны постоянно живутъ въ И п д ш , но эпидемии 
и, особенно, пандемии производят!, лишь периодически. Занесенные 
въ новую местность — будсмъ теперь уже комментировать на примере 
эпидемш, оппсапныхъ въ этомъ т р у д е — о н п , скажемъ, попадаютъ въ 
речную воду. Результаты для потребителей последней неодинаковы: 
подчасъ холера не возникаешь вовсе, подчасъ она возникает* лишь 
спустя довольно долгое время, а подчасъ вспыхиваешь почти немед
ленно. Количество заболевашй бывало и очень значительное, но въ 
другие годы гораздо меньшее, а иногда просто ничтожное. Заметно 
колебалось и распределение заболеваний по разным* частям* города, 
причем*, помимо явлений, еще об'ьясниаых* при посредстве господ
ствующего контагюнистическаго учсшя, были и обстоятельства, какъ-бы 
совершенно непонятный. Сюда относится, напр., и т о , что, по исте
чении более ИЛИ менЬе продолжительная периода времени, холера, 
какъ водится, вообще прекращалась, хотя ея впбр'шпы еще могли 
безпрспятственно попадать въ речную воду, продолжавшую служить 
рззнымъ нуждам* всего населения И Л И , по крайней мере, части его. 
Вибрионы тушь могли и сохраняться довольно долго, что, конечно, тоже 
допустимо на основании современпыхъ сведений о биологических* ихъ 
свойствах*,— возможно даже, что они здесь зимуютъ, что такимъ 
образомъ нетъ нужды объяснять новыя вспышки холеры—въ тече
ние того же пандемическс1Ю\щшъ—новыми запесешями холерныхъ 
вибршновъ. Какъ же, повторяемъ мы свой прежний вопросъ, все 
же разрывается «заколдованный круг*»? 

Съ точки зрешя Мечникова вл1яше условий личнаго пред
расположения, условШ места И времени объясняется неодина
ковым* составом* бактерийной флоры ппщеварнтельнаго тракта 
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у отдельных* людей — вообще, въ данной местности или въ 
данное время. Потому, прпплмая во вниманье зависимость этого 
состава отъ характера бактершной флоры во внешней природе, нельзя 
не подумать, что колебания в* движеньях* холеры могут* обуслов
ливаться именно теми или другими колебаньями въ составь бакте
ршной флоры, существующей въ данной местности или въ данное 
время. Какъ наблюдаются, вообще, те или другья колебанья въ ха 
рактере всей нашей флоры, так* возможны и колебанья въ харак
тере бактершной флоры. Мели холерные вибршны занесены въ 
местность, гдЬ никогда не случается комбинации «благопрьятствую-
щ и х г » бактерш, то холеры здесь никогда и не будетъ, какъ, напр., 
вь Версаля, где вибршнъ—поводимому, несомненно холерный—долго 
держался въ питьевой воде, а эпидсм'ьи не вызывал*. Кслы, наобо
рот* , холерный вибршнъ заносится в* местность, гдЬ подобная ком
бинация бывает*, то холера разовьется — но лишь в* тЬ времена, 
когда эта комбинация какъ-раз* имеется налицо. 1'азъ последней 
въ данное время н е т * , то заболЬван'ья вовсе не обнаружатся, а по
явятся только тогда, когда она окажется состоявшейся: это, конечно, 
и можетъ осуществиться въ неодинаковые сроки. Съ другой стороны, 
такъ какъ необходимая комбинации «благопр'ьятствующыхъ» бактерш 
продержится тоже неодинаковые сроки, то ы продолжительность эпи-
демьи будет!) Н1>. вполне одинаковая. Во всяком* случае исчезно
венье этих* бактер'ьй—или появленье «мешающих*> —составило бы 
тогда тотъ момент*, коымъ должно было бы обусловливаться прекра
щенье заболеваньй,—и таким* образом* разорвался бы наш* «закол
дованный к р у г * » . Неодинаковое количество заболеваньй в* различ
ные холерные годы, быть может*, обеяснялоеь-бы количественно 
нсодинаьшпымъ развитьемъ «благопрьятствующпхъ» бактер'ьй въ раз
ный времена. Колебаньями въ числе этихъ бактер'ьй объяснялись бы 
и колебанья в* особенностях* теченья каждой отдельной зпыдемш. 
Т а к ъ какъ даже въ одномъ городе состав* бактершной флоры на 
окружающих* предметахъ, а потому и въ пищеварительном* тракте 
людей, в* различных* районах* его можетъ быть въ разное время 
различным*, то , несмотря на потреблеыье одной н тон же питьевой 
воды, зараженной впбр'юыамы—как* в* нашем* примере,—распре-
деленьс заболеваньй въ разных* частях* города может* быть раз
личное. Этим* , пожалуй, и об*яснялось бы вльянье общих* сани
тары ыхе условьй на распространено холеры: ч1,мъ больше всяьенхъ 
микробов* окружаетъ человека, темъ больше ьпансове и па полу-
чен'ьс комбинаць'ы «благопрьятствующихт» баь;терьй, необходимых* в* 
подмогу холерным* ьыьбр'шнам*. Понятно, однако, что ыостГ.днье 
должны быть на-лицо, какъ основной элементе, производящий хо-
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лору: плох1Я сапптарныя услов'ш сами по себе еще никогда пе при
водили къ возникновение азиатской холеры. Потому-то, въ практи
ческом* отношенш, до сихъ поръ и остается наиболее правильным* 
преследовать па первом* плане именно холерныхъ впбрЗоновъ. Счи
тая известную питьевую воду вЬроятпымъ распространителем* х о 
леры, было-бы, конечно, крайне желательно изучать ее пе только 
в* отношенш содержания вибрюновъ, по и въ томъ отношенш, на 
сколько, вообще, весь качественный состав* ея бактерийной флоры 
колеблется в* различные нерюды времени: до появления эпидемии, 
въ течение и по прекращении ея. Разработка этого вопроса, пожа
л у й , и позволит* более прочное обоснование эпидемиологической теорш 
Мечникова. Таким* образомъ у ч е т е о вл1ян1яхъ условш места и 
времени, освободившись отъ представлений о множестве «случайно
стей», къ которым* столь охотно прибегают* ревностные привер
женцы Коск'л, сводилось-бы къ нахождению известных* законовъ, 
коимъ, вероятно, подчиняются движения бактерийной флоры, имею
щей значсше для этюлогш холеры. 
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П О Л О Ж Е Н ! Я . 

1) Л з 1 а т с к а я холера находится въ тЪсной апологической связи 
съ особыми вибрионами, которые обыкновенно водятся только въ 
известном* районЬ Нид'ш. 

2 ) Д л я диффоренцировашя холерныхъ вибрионов* въ настоя
щее время не оказывается ни одного безспорнаго бактер'юлогичс-
скаго критерия, и потому вопросъ о ПРИРОДЕ какого-нибудь дан-
наго вибршна пе разръчшшъ съ «безусловною точностью», а лишь 
съ известною степенью вероятности. 

3) Очень многие изъ такъ назыв. «холероподобныхъ» вибри
онов* скорТ.е всего—въ виду условий ихъ нахождения—должны быть 
отнесены къ числу подлипныхъ вибршновъ холерныхъ, между т'Ьмъ 
какъ остальные образуют*, повидимому, особый группы микробовъ, 
которые по существу совершенно отличны отъ холерныхъ. 

4 ) Единственное неоспоримое свойство холерныхъ вибршновъ— 
способность вызывать холерный эпидемии — не проявляется само 
собою: оно подчиняется влиянию какихъ-то условий времени п 
мътта, а равно и личнаго предрасположения отдельных* людей. 

5) В л 1 я ш е условии! времени и мт>ста, а равно и личнаго пред
расположения отдельных* людей к* заболтшанио холерой, не можетъ 
быть объясняемо одними простыми «случайностями»: здъть, пови-
дпмому, играют* роль и к а ш - т о законон'1;рныя причины, действую
щий въ окружающей насъ природ*. 

6) Снабжение иаселеиныхъ мт,стъ обильными количествами без
упречной! воды представляется однимъ изъ важнМшихъ факторовъ 
охранения народнаго здравия. 

7) Паразитарная теория злокачественных* опухолей до сихъ 
поръ не имт,етъ прочиыхъ оснований. 

8 ) Широкое применение жаропонижающих* препаратов* не мо
жетъ быть оправдано съ точки зрешя современной науки. 





Сигисикт здЫ. 
Матвей Александрович* Рехтзамеръ, с ы т . купца, иудейскаго 

вероисповедания, родился 26 ш л я 1860 года въ Одессе. П о окон
чании въ 1879 году Ришельсвской гпмназш, поступил* въ Император
ский Новоросс1йс1НП университет*—на физикоматематичегай факуль
т е т * (по отделу естественных* наукъ), где окончил* курс* со сте
пенью кандидата въ 1883 году. П о е л * этого занимался—въ Лейп
циг* и въ Берлин*—уже спещально медицинскими науками, при
чем* в* институт* покойнаго профессора Саг/'я ]мйпчд,& на
писал* п кандидатскую диссертацию —на тему, касавшуюся микро
скопической анатомш спинного мозга лягушки. К ъ концу второй 
половины 1886 года сдал* въ Юрьев* п о л у л * к а р ш й экзаменъ, а 
въ течете перваго семестра 1887 года — экзаменъ на степень 
доктора медицины. Съ 1887 занимается въ Т и ф л и с * вольной меди
цинской практикой. Вмъст* съ т * м ъ — с о второй половины 1887 
года и до конца 1892 года—служил* въ Тифлисской Михайлов
ской больнип* въ качеств* младшаго ординатора; некоторое время 
исправлялъ однако должность старшаго ординатора терапевтиче-
скаго отделения, а въ течете второй половины 1892 года — 
во время холерной эпидемш - должность прозектора больницы. В ъ 
средине 1892 года поступплъ на службу Тифлисскаго городского 
общественнаго самоуправления въ качеств*, санитарпаго врача и на 
этой с л у ж б е — с * небольшим* перерывомъ въ 1893 году - находится 
до сихъ поръ. Им*етъ следующие печатные труды: 

1) Отчет * по терапевтическому отделению Тифлисской Михай
ловской больницы за 1890 год* (составлен* совместно с* д-ром* 
Гауделинымъ и напечатан* въ общемъ отчет* больницы за 
1890 годъ). 

2 ) К ъ вопросу о влиянии острыхъ инфекционных* заболеваний на 
течение хронической легочной чахотки (съ демонстрацией больной). 

3) Несколько слов* о холерной эпидемш 1892 года въ Т и ф 
лис * , преимущественно по данным* Михайловской больницы (съ де
монстрациями). 

4) Дополнительные замечания и демонстрации къ сообщению » 
холер*, сделанному въ заседании 1 сентября 1892 года. 



5) К ъ вопросу о способах* получения доброкачественной воды 
(съ демонстращями). 

6) Случай двойного заражения —возвратным* тшромъ и холерой 
(съ демонстращями). 

7) Запятовидныя бактерии въ воде р1,ки Куры (съ демонстра
щями). 

8) Тппическчя холерныя запятыя въ вод* рвки Куры ( с * де
монстращями). 

9) Дальнейший наблюдения относительно вибршиовъ в* вод* 
р'Ьки Куры (съ демонстращями). (Совместно съ д-ром* Д. А. Си-
харовымъ). 
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11 ) Материалы к* вопросу ,объ э т ш о ш холеры. 
Последняя работа представляется Медицинскому Факультету Импе-

раторскаго Юрьевскаго Университета въ качестве диссертации на 
степень доктора медицины. 




