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О Т Д Ѣ І Ъ  Y I .

О Д Е Ж Д А .  У Х О Д Ъ  З А  К О Ж Е Ю .

Л Е К Ц І Я  XXV.

Общее значеніе одежды для тепловой экономіи человѣческаго организма; 
вліяніе одежды на отдачу тѣломъ теплоты путемъ теилоизлученія, проведенія 
тепла и испаренія воды съ поверхности кожи; отношеніе одежды къ продуктамъ 
кожной перспираціи. —Значеніе воздуха въ порахъ одежныхъ тканей; необхо
димость возобновленія воздуха, непосредственно окружающаго наше тѣло.— 
Характеристика употребляемыхъ для постройки одежды веществъ: раститель- 
ныя и животныя волокна; физическія свойства; химическое и микроскопическое 

изслѣдованіе; искусственная шерсть.—Водоупоряыя ткани.

Мм.. Гг. Вамъ у ж е извѣстно, что поражающ ее насъ своею  
утонченною  целесообразностью  дѣйствіе того аппарата, которымъ 
автоматически регулируется тепловая экономія животнаго орга
низм а, заклю чается гл. обр. въ соіласованіи отдачи тепла еъ про- 
изводствомъ его. Если мы подвергаемся току холоднаго, влажнаго 
в о зду ха , внезапно усиливаю щ его потерю теплоты кожею, то 
послѣдняя, независимо отъ наш ей воли, подъ вліяніемъ автома
тически дѣйствую щ аго нервнаго аппарата, какъ-бы съеживается, 
ткань сокращ ается , діаметръ периФерическихъ кровеносныхъ со- 
судовъ съуж ивается и количество крови, притекающей къ наруж- 
нымъ покровамъ, ум еньш ается, —  однимъ словомъ, со* стороны  
кожи условія для отдачи теплоты  становятся менѣе благопріят- 
яыми; вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе незамѣтнаго усиленія мышеч- 
наго то н уса  и явнаго подчасъ сокращ енія мышцъ, производство 
тепла въ организмѣ увеличивается (см. выше, въ отдѣлѣ «Воз
д у хъ »). Н аобор отъ , если мы находимся въ атмосФерѣ съ  вы со
кою тем пературой , насы щ енной водяными парами и лишенной 
движенія, т . е . при условіяхъ , затрудняю щ ихъ отдачу теплоты  
кожею , то въ такомъ случаѣ, подъ вліяніемъ того же автомати
ч е с к а я  регулятора, turgor кожи увеличивается, діаметръ крове-
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ноеныхъ сосудовъ ея расш иряется, къ ней притекаетъ больш е крови, 
она становится какъ-бы сочнѣе и способнѣе отдавать больш ее  
количество тепла; вмѣстѣ съ тѣмъ м,ы инстинктивно избѣгаем ъ  
уеиленны хъ движеній и этимъ несомнѣнно умеыыпаемъ производ
ство теплоты  въ организмѣ.

Но такое, независимое отъ наш ей вбли, регулированіе наш ей  
тепловой экономіи имѣетъ свои предѣлы. Оно не въ состояніи  
защ итить насъ, въ надлежащ ей мѣрѣ и на продолжительное время, 
противъ крайностей въ термическихъ условіяхъ окруж аю щ ей  
насъ среды и, что не менѣе важно, оно не можетъ устранить  
тѣ хъ  непріятны хъ субъективны хъ ощ ущ еній , которыя вы зы ваю тся  
дѣйствіемъ на голое тѣло холоднаго воздуха  съ одной стороны , 
или палящ ихъ лучей солнца— съ другой . К акъ бы ни ограничи
лась, путемъ автоматической регуляціи, потеря теплоты  съ по
верхности тѣла на холоду, и какъ бы ни усилилась, тѣмъ же 
путемъ, отдача тепла при непосредственномъ дѣйствіи на насъ  
лучей лѣтняго солнца или другаго источника тепла, — мы, тѣмъ  
не менѣе, будемъ дрожать на холоду и будемъ страдать отъ  вы
сокой температуры  солнечныхъ лучей.

И вотъ это-то наруш еніе самочувствія, эти непріятныя 
•субъективный ощ ущ енія, вызываемый извѣстными термическими 
условіями окружающей насъ среды, испокони вѣковъ побуждали  
человѣка искать такихъ средствъ защиты отъ внѣшнихъ холода  
и жары, которыя значительно облегчили бы кожѣ роль посред
ника при согласовали отдачи тепла съ производствомъ его и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, обезпечили бы намъ такое состояніе кожи, та
кую температуру ея, такую степень наполненія ея кровью, при 
которыхъ мы чувствуемъ себя хорош о и которыя вообще н еобхо
димы для сохраненія нормальныхъ, и весьма сложныхъ, Функцій 
этого важнѣйшаго органа.

Съ означенною  цѣлью человѣкъ, даже самый элементарны й  
и первобытный, пользуется ж и л и щ  е м ъ и о д е ж д о й ,  ок ру
ж ая себя , рри помощи ихъ, такою атмосферой, въ которой от- 
«утствую тъ всякія рѣзкія колебанія тем пературы  и поддерживается  
именно тем п ература, наиболѣе бл агопріятствую щ ая физіологи- 
ческимъ отправленіямъ кожи и наиболѣе соотвѣтствую щ ая н а 
ш ему личному самочувствію . О роли жилищ а и строительныхъ  
матеріаловъ въ этомъ дѣдѣ я говорилъ вы ш е, и вамъ извѣстно, 
что при помощи просты хъ, но значительно усоверш енствованны хъ  
цивилизаціей средствъ, человѣкъ безъ  труда достигаетъ въ жи- 
лы хъ помѣщ еніяхъ именно той тем пературы  в оздуха , которая  
« м у  наиболѣе пріятна (1 8 — 20° Д .) ;  остается мнѣ указать вамъ 
на значеніе одежды и тѣхъ тканей и веществъ, которыя употреб
ляются для постройки ея.

Если стѣны наш ихъ домовъ, сдѣланныя изъ проницаемаго  
для воздуха и обладаю щ аго большою теплоемкостью  м атер іала, 
м огутъ быть названы  первымъ кольцомъ укрѣпленій, возводи- 
мыхъ человѣкомъ противъ неблагопріятны хъ вліяній холода, 
вѣтра, солнца и проч., то вторымъ кольцомъ защ иты  является  
одежда, посредствомъ которой мы окружаемъ себя воздуш ною



оболочкой, температура которой еще выше и подвергается еще 
меяьшимъ колебаніямъ, нежели тезшерртура комнатнаго воздуха. 
«Будучи цѣлесообразно одѣтымъ, говоритъ П е т т е н к о Ф е р ъ  ‘jj 
■наше тѣло, даженадалекомъсѣверѣ, носитъ съ собою теплый южный 
в оздухъ , и мы живемъ въ наш ихъ платьяхъ точно такъ, какъ 
•еслибы мы, безъ  платья, находились въ соверш енно спокойномъ  
в о здухѣ , при тем п ературѣ  2 4 —30° Ц.»

Наблюденіе подтверждаем справедливость этого мнѣнія: проф. 
Я к о б і й 2), сидя, въ одномъ бѣльѣ, въ комнатѣ при темп, около 20° Ц ., 
нашелъ вь слоѣ воздуха между сорочкой и кожей -J-260 Ц ., а у внут
ренней поверхности сорочки 4 -2 5° Ц.; при этомъ онъ замѣтилъ, что 
черезъ нѣкоторое время спинѣ (т. е. наибольшей свободной поверхно
сти охлажденія) стало прохладно. Въ другой разъ, въ постели, когда 
•ему было удобно и тепло, термометръ показалъ между сорочкой и ко- 
■жей Н-29° Ц.; а при третьемъ наблюденіи, когда Я к о б і й ,  сверхъ 
толстаго, ш’ерстянаго одѣяла, былъ покрытъ шубой и чувствовалъ ясное 
желаніе сбросить эту жубу, потому что ему было черезчуръ жарко, тер
мометръ показалъ между кожей и сорочкой + 3 1 .5 °  Ц. Отсюда Я к о -  
б і й  заключаетъ справедливо, что въ воздухѣ, непосредственно прилега*
>ющемъ къ тѣлу человѣка, 28—300 Ц. есть его привычная, нормальная 
температура, при которой от чувствуешь себя хорошо, и что платье 
•ему даетъ эту удобную теплоту, а равно и возможность сохранить 
ее при изменяющихся внѣшнихъ обстоятельствахъ.

Только-что приведенный наблюденія Я к о б і я совпадаютъ съ тѣми 
результатами, къ которымъ много лѣтъ тому назадъ пришелъ С е н а- 
т о р ъ  3), пытавшійся опредѣлить тѣ крайнія температуры, 'въ предѣ- 
лахъ  которыхъ непроизвольное регулированіе тепловой экономіи чело- 
вѣка совершается безпрепятственно. Оказалось, что для чедовѣка 
границы температуры окружающей среды, при которыхъ регулирующій 
производство и отдачу теплоты аппаратъ выполняетъ свое назначеніе, 
тѣ сн ѣ е, чѣмъ для животныхъ, и что голый чеювѣкъ можетъ сохра
нять нормальную температуру своего тѣла лишь при температурѣ 
•окружающей среды въ 2 7 — 37° Д .

Т еперь спраш ивается: какимъ образомъ, при помощи одежды, 
.достигается этотъ искусственны й климатъ въ ближайш ей къ н а 
ш ем у тѣ л у  атмосФерѣ?

Вы знаете, что прибд. 80% всего отдаваемаго нашимъ тѣ- 
-ломъ тепла оставляетъ организмъ черезъ кожу и притомъ тремя 
путями: посредствомъ излученія тепла, путемъ проведенія и, на- 
жонецъ, при помощи испаренія воды съ поверхности кожи.

Посмотримъ, какимъ образом ъ вліяетъ одежда на потерю  
жожею тепла каждымъ изъ этихъ  тр ехъ  путей въ отдѣльности.

При непокры томъ тѣлѣ и з л у ч е н і е  тепла соверш ается по  
направленію  къ окружаю щ имъ н асъ  болѣе холоднымъ предме- 
там ъ — стѣнамъ, мебели и проч., и оно бываетъ тѣмъ сильнѣе, 
-чѣмъ ниже тем п ер атур а  эти хъ  предметовъ. Если же тѣло покрыто

1) Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung and Boden. 1872. стр. 26.
2) „О полупрозрачныхъ тканяхъ одежды“. „Здоровье“. 1875. № 27.
3 J Virchow’s Archiv. XLV. стр. 351 и слѣд.



одеждой, то излученіе тепла прежде всего происходитъ по направ
ленно къ окружаю щ ей насъ ткани^ вслѣдствіе чего н агрѣвается  
какъ самая ткань, такъ и находящ ійся между нею и тѣломъ слой  
в оздуха. Правда, получаемая одеждой этимъ путемъ теплота про
водится волокнами ткани мало-по малу кнаруж и и, наконецъ, 
излучается съ наруж ной поверхности одежды; но все таки, бла
годаря одеждѣ, мы на нѣкоторое время удерж иваемъ, въ непосред
ственной близости наш его тѣла, т у  теп л оту , которая въ против
номъ случаѣ немедленно излучалась бы въ пространство и бы ла  
бы потеряна для тепловой экономіи наш его организма; —  будучи  
цѣлесообразно одѣты, мы утилизируем ъ э т у  теплоту для нагрѣ^ 
ванія соприкасаю щ агося съ нашимъ тѣломъ воздуха , облегчаем ъ  
въ значительной степ ен и  дѣятельность ап п ар ата , служ ащ аго для 
непроизвольнаго регулированія тепловой экономіи, и дѣлаемъ про- 
ц ессъ  отдачи теплоты , который при обнаженномъ или плохо  
одѣтомъ тѣлѣ легко вы зы ваетъ дрожь, для себя соверш енно не- 
чувствительнымъ.

Послѣднее изъ упомянутыхъ дѣйствій одежды объясняется  
тѣмъ, что, при помощи одежды, мы удаляемъ оть поверхности тѣлсь, 
ту зону% въ которой происходить уравновѣшиваніе температуры на
ружнаго воздуха и температуры тѣ.га; вмѣсто кожи, излученіе  
тепла соверш ается съ поверхности одежды, которая, по удачному  
выражению П е т т е н к о Ф е р а  г), и должна мерзнуть за  насъ. 
Отсюда понятно, что мы чувствуемъ нѣкоторый тепловой ЭФФектъ 
даже въ томъ случаѣ, если покрываемся какою нибудь тонкою  
тканью: образуя задерживающ ую извѣстное количество тепло- 
выхъ лучей оболочку, она сама нагрѣвается и, вмѣстѣ съ тѣмъг 
повышаетъ и тем пературу воздуха, н аходя щ ая ся  между нею ш 
поверхностью тѣла.

Независимо отъ излученія т еп л а , мы теряемъ большое количе
ство теплоты  путем ъ п р о в е д е н і я ,  т. е. п утем ъ н епосредствен
ной передачи тепла соприкасаю щ емуся съ нашимъ тѣломъ в оздуху . 
Но и здѣсь одежда является регулирую щ имъ моментомъ. К оличе
ство отдаваемаго кожею въ единицу времени тепла будетъ  тѣм ъ  
больше и, стало бы ть, время, нуж ное для отдачи извѣстнаго ко
личества тепла, будетъ  тѣмъ короче, чѣмъ ниже тем п ер ату р а  и  
чѣмъ больш е теплопроводимость окруж аю щ ей насъ  среды . Слѣ- 
довательно, наибольш ее количество тепла, въ единицу времени,, мы 
теряемъ, путем ъ проведенія, находясь, при обнаженномъ тѣ лѣ , въ. 
холодномъ, вдажномъ и быстро движущ емся воздухѣ , пред- 
ставляющ емъ хорош ій проводникъ тепла, или въ обладаю щ ей  
ещ е больш ею тепло проводимостью холодной водѣ. Если же мы 
окружимъ себя оболочкой изъ мало теп.;іопроводимаго матеріала^  
то мы замедлимъ отдачу теплоты и замедлимъ ее тѣмъ больш е, 
чѣмъ меньш ею теплопроводимостью обладаетъ вещ ество, изъ  кото
раго состоитъ оболочка, и чѣмъ толщ е послѣдняя,— другими словами,, 
количество отдаваемаго въ единицу времени тепла, при прочихъ-

і) „Ueber die Fanction der Kleider“. Zeitschrift f. Biologie I. 1865  ̂
стр.183.



равныхъ условіяхъ, будетъ зависѣть отъ коэФФИціента теплопрово- 
димости употребляемой для одежды ткани и отъ объема послѣдней, 
т е. отъ длины того пути, который придется пройти тешготѣ,, пока 
она, съ поверхности кожи, не дойдетъ до наружной поверхности  
одежды. Выбирая, смотря по климатическимъ условіямъ, ткани 
съ  большею или меньшею теплопроводимостью, т. е. представ* 
ляющія, по своему качеству и по своей Формѣ, большее или 
меньш ее препятствіе къ проходу черезъ нихъ теплоты путемъ 
непосредственной передачи, мы, до извѣстной степени, можемъ 
удовлетворить потребности организма въ каждое данное время, 
можемъ временно замедлять или ускорять отдачу теплоты, а збну, 
въ которой происходитъ компенсація между температурой тѣла и 
наружнаго воздуха, можемъ произвольно удалять отъ поверхности 
кожи или приближать къ ней .—У ж е отсюда вы можете заклю
чить—и ниже мы получимъ экспериментальное доказательство въ 

-справедливости этого заключенія,— что воздухъ, находящейся въ 
порахъ употребляемой для одежды ткани, въ качествѣ плохаго 
проводника тепла, долженъ играть весьма сущ ественную роль 
въ регулированіи одеждой нашей тепловой экономіи,—тѣмъ болѣе, 
ч т о  б о л ь ш е е  с о д е р ж а н и е  в о з д у х а  въ  т к а н и  п о  н е о б х о д и м о с т и  у в е л и ч и - 
< ва ет ъ  о б ъ е м ъ  п о с л ѣ д н е й  іь ,  у д л и н н я я  п у т ь ^  к о т о р ы й  д о л ж н а  п р о й т и  
т е п л о т а , з а м е д л я е ш ь  п р о х о ж д е н г е  е я  ч р е з ъ  о д е ж д у . Изъ этихъ же 
'Соображеній слѣдуетъ, что, надѣвая одно платье на другое, т. е. 
увеличивая какъ число оболочекъ, такъ и толщину слоя окру- 
жающ аго насъ нагрѣтаго воздуха, мы также уменыпаемъ теп- 
лоііроводимость одежды и замедляёмъ отдачу тепла съ поверхно
сти  тѣла. ,

Выло бы, однако, несправедливо думать, что одежда собствен
но «сберегаетъ» теплоту организма въ значительной степени, и 
что, стало быть, теплая одежда можетъ имѣть сущ ественное  
вліяніе на обмѣнъ вещ ествъ въ тѣлѣ и на количество принимае
мой нами пищи. Опыты Г е й г е л я  1) показываютъ, что общ ее ко
личество тепла! отдаваемое обнаженными или покрытыми частями 
тѣ л а, хотя въ началѣ и бы ваетъ значительно больше на обнажен
ной части нежели на одѣтой, всегда черезъ нѣкоторое время вы
равнивается и на обѣихъ частяхъ достигаетъ приблизительно 
одной и той ж е величины. Наблюдая время, которое, при про
чихъ равны хъ условіяхъ, требуется для отдачи одного и того  
ж е количества теплоты съ обнаженной и покрытой шерстянымъ  
•чулкомъ руки, Г е й  г е л ь  получилъ слѣдующія данныя:

На обнаженной 
рукѣ.

На одѣтоі 
рукѣ.

34 секунды. 78 секундъ.
38
40
43
46
45

72
70
67
66
61

і) Ge i g  el, „Wärmeregulation und Kleidung“ (Archiv f. Hygiene.ll. 1884. 
<5Tp. 318 и слѣд.). *



рукѣ.

53
56
58
59
59
57
56 
55
60
54
57

49 секундъ.
рукѣ.

62 секунды. 
60
62
59 
57 
62
60 
61 
60 
57 
53

П о в т о р н ы е  о п ы т ы  дали  т а к іе  ж е р е з у л ь т а т ы :  в с е г д а , в ъ  концѣ^ 
к о н ц е в ъ , т . е. ч е р е зъ  3/ 4— 1 ч а с ъ ,  для о т д ач и  и з в ѣ с т н а г о  к о л и 
ч е с т в а  т е п л а  т р е б о в а л о с ь , в ъ  с р ед н ем ъ , о ко л о  54 — 57 с е к у н д ъ ,  
б ы л а  ли  р у к а  г о л а я  и л и  п о к р ы т а  ш е р с т ь ю  и л и  Ф ланелью . П р а в д а ,, 
есл и  п о с т а в и т ь  т ѣ л о  в ъ  бо л ѣ е  б л а г о п р ія т н ы я  для о тд ач и  теплоты * 
у с л о в ія ,т .  е . е сл и  н а п р ,  с н я ть  о д еж д у , т о  к о л и ч е с тв о  р а с х о д у е м о й  
т е п л о т ы  сразу зн а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а е т с я  и  п р е в ы ш а е т ъ  н о р м у  
в ъ  Ѵ/2 р а з а ;  н о , в сл ѣ д с тв іе  в ы з ы в а е м а я  эт и м ъ  о х л аж д е н ія  кож и,, 
н ем ед л ен н о  ж е  н а ч и н а е т с я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  с а м о -р е г у л и р у ю щ а г о  а п п а 
р а т а ,  к о то р о м у  и  у д а е т с я  п о с т е п е н н о  у м е н ь ш а т ь  п о т ер ю  т еп л а , 
и  ч е р е зъ  с р ав н и те л ь н о  к о р о т к о е  в р ем я  п о н и зи т ь  ее  до н о р м ы , т . е . 
до п е р в о н а ч а л ь н о й  в ел и ч и н ы . С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , есл и  п о к р ы т ь  
го л о е  т ѣ л о  к ак о ю  н и б у д ь  т еп л о ю  т к а н ь ю , то  в ъ  т а к о м ъ  слу ч аѣ - 
д ѣ й с тв и т ел ь н о  в ъ  п е р в ы й  м о м ен тъ  п о т е р я  т е п л о т ы  зн ач и тел ьн о - 
у м е н ь ш а е т с я  (п р и б л . н а  п о л о в и н у ); но  в с к о р ѣ  к о ж а  н а г р ѣ в а е т с я г 
к р о в е н о с н ы е  с о су д ы  е я р а с ш и р я ю т с я и н а п о л н я ю т с я б о л ь ш и м ъ  к о л и ч е - 
с тв о м ъ  к р о в и , о т д а ч а  т е п л о т ы  у в е л и ч и в а е т с я , ч е р е з ъ  н ѣ к о т о р о е  в р е 
м я  (о к о л о  50 м и н у т ъ )  д о с т и г а е т ъ  т о й  ж е в е л и ч и н ы , к о т о р а я  н а б л ю 
д а е т с я  и  п р и  о б н аж ен н о м ъ  т ѣ л ѣ , и  з а т ѣ м ъ  о с т а е т с я  п о с т о я н н о ю .

Н е с о м н ѣ н н о , с та л о  б ы т ь , ч то  вліяніе одежды на тепловую эко-  
номію нашего тѣла заключается не въ уменьшении общаго количества 
тепла, ' отдаваемаго кожею путемъ излученія и проведения, и что цѣле- 
сообразная одежда не служить помѣхой для нормальны хъ отправленій 
кожи въ этомъ отношенщ она лишь регулируетъ эту функцію кожи 
извѣстнымъ образомъ, даетъ намъь какъ я сказалъ выше} возможность• 
окружить себя нагрѣтымъ слоемъ воздуха болѣе или менѣе постоянной- 
температуры, ставитъ кожу въ наиболѣе благопріятныя для ея фи- 
зіологичесшхъ отправлений условія и доставляешь намъ то пріятное• 
самочувствге, которое для насъ необходимо какъ въ нравственномъг 
такъ и въ санитарномъ отношеніяхъ.

О с т а е т с я  е щ е  р ѣ ш и т ь  в о п р о с ъ :  к а к ъ  о т н о си тс я  п л а т ь е  к ъ  
о т д ач ѣ  т е п л о т ы  к о ж ею  п о с р ед ст в о м ъ  и с п а р е н і я  в о д ы  с ъ  п о 
в е р х н о с т и  е я ? А  priori м ож но бы л о  бы  д у м а т ь , ч т о  в с я к а я  п о к р ы ш 
к а  зн а ч и те л ь н о  д о л ж н а  у м е н ь ш и т ь  и л и  д а ж е  в о в се  п р е к р а т и т ь  н е з а -  
м ѣ т н о е  в ы д ѣ л ен іе  в о д я н а г о  п а р а  к о ж ею  и , в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ ,  п о т е р ю  
т е п л а  эт и м ъ  п у т е м ъ . И  это  б ы л о  бы. д ѣ й с тв и т ел ь н о  т а к ъ ,  есл и б ы  
т к а н и , у п о т р е б л я е м ы й  для п о с т р о й к и  о деж ды , бы ли  н е п р о х о д и м ы



для водянаго пара; но несомнѣнная скважистость этихъ тканей, 
о которой рѣчь будетъ ниже, заставляешь предположить, что во
дяной иаръ не будетъ накопляться между тѣломъ и одеждой, или 
въ порахъ послѣдней, въ такомъ количествѣ, которое дальнѣйшее 
выдѣленіе его кожею сдѣлало бы невозможнымъ, - наоборотъ, мы 
имѣемъ полное право принять, что газообразные продукты кожной 
перспираціи свободно проходятъ черезъ платье и выдѣляются въ 
окружающую насъ атмосоеру и что, следовательно, отдача теплоты 
путемъ испаренія воды не уничтожается одеждой. Экспериментъ 
подтверждаетъ это предположеніе. Предпринятые мною *) опыты 
надъ количествомъ воды, испаряющейся съ поверхности голой или 
одѣтой полотнянымъ или Фланелевымъ рукавомъ руки (до пдече- 
ваго сустава), просунутой черезъ узкое отверстіе въ ящик к 
П еттенкоФ еровскаго дыхательнаго аппарата, показали, что, 
при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ (одинаковыхъ температурѣ, 
относительной влажности и величины вентилядіи), одежда не препят- 
ствуетъ выдѣленію водянаго пара съ поверхности кожи, а скорѣе 
нѣсколько усиливаетъ его, какъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

Количество Темпера
тура

воздуха.

Относи Величина Разница въ
выдѣляемаго тельная вентиляці и кол. воды, въ

вод. пара 
въграммахъ.

влаж
ность.

въ
литрахъ.

пользу
одѣтойруди-

1 . Рука обнаженная. 4.26 18.7 56 1418 4- 0.72%2 . „ одѣтая. . . 4.29 19.1 62 1529
1. Рука обнаженная. 11.44 19.9 62 3689 — 8.44 „2 . „ одѣтая. . . 10.48 19.9 62 3336
1 . Рука обнаженная. 34.24 20.3 47 • 6361 +  9.18 „2 . „ одѣтая. . - .  37.39 20.1 50 6852

Этотъ, благопріятный для тепловой экономіи нашего орга
низма, результатъ обусловливается, очевидно, гл. обр. тѣмъ, что 
платье значительно повышаетъ температуру и, вмѣстѣ съ тѣиъ, 
понижаетъ относительную влажность находящихся въ соприкос- 
новеніи съ кожею слоевъ воздуха; впрочемъ, отчасти онъ, можетъ 
быть, и объясняется искусственною вентиляціей ящика во времяі 
опытовъ, и весьма вѣроятно, что, при прочихъ равныхъ условіяхъ,, 
въ совершенно спокойномъ воздухѣ платье нѣсколько больше задер
живало бы кожную перспирацію, нежели въ только-что приведен- 
ныхъ наблюденіяхъ.— Упомяну еще о томъ, что въ дальнѣйшихъ- 
опытахъ, которые мною были предприняты для болѣе подроб* 
наго изученія роли одежды по отношенію къ кожной перспираціи, 
весьма рельефно выяснилось, что дѣйствге внѣшнихъ условій на 
испареніе воды съ поверхности тела изменяется подъ вліяніемъ- 
одежды въ явно благопріятномъ смысле, т. е. что на одѣтомъ 
тѣлѣ колебанья въ температуре, въ относительной влажности и 
въ скорости движенія окружаюгцаго насъ воздуха не вызываютъ такихъ- 
рѣзкихъ тлебант въ количестве выделяемаю кожею водянаго пара 
(или, стало быть, отдаваемой этимъ путемъ теплоты)л какъ на

і)  E r i s m a n n  „Zur Physiologie der WasserverduDStnng von der Haut“., 
Zeitschrift für Biologie XI. 1875. стр. 48.



обнаженномъ тѣлѣ. Д л я  т е п л о в о й  э к о н о м і и  н а ш е г о  о р г а н и з м а  э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о  и м ѣ е т ъ ,  н е с о м н ѣ н н о ,  о г р о м н о е  з н а ч е н і е :  е с л и  п о -  
в ы ш е н і е  т е м п е р а т у р ы ,  у м е н ы п е н і е  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  и  
у в е л и ч е н і е  с к о р о с т и  д в и ж е н і я  в о з д у х а ,  т .  е .  у с л о в і я ,  в ъ  з н а ч и 
т е л ь н о й  с т е п е н и  б л а г о п р і я т с т в у ю щ і я  и с п а р е н і ю  в о д ы ,  п р и  о д ѣ -  
т о м ъ  т ѣ л ѣ  в ы з ы в а ю т ъ  м е н ь ш е е  у в е л и ч е н і е  к о ж н о й  п е р с п и р а -  
ц і и ,  н е ж е л и  н а  о б н а ж е н н о м ъ  т ѣ л ѣ ,  т о  э т и м ъ  о б е з п е ч и в а е т с я  и з в ѣ с т -  
н о е  постоянство в ъ  т е п л о в о й  э к о н о м і и  о р г а н и з м а  п р и  в н е з а п н ы х ъ  
к л и м а т и ч е с к и х ъ  п е р е м ѣ н а х ъ  —  Фактъ, ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н ы й  в ъ  
с а н и т а р н о м ъ  о т н о ш е н і и .  —  И н т е р е с н о  б ы л о  б ы  и м ѣ т ь  о п ы т н ы я  
д а н н ы я  о б ъ  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  
с л о я х ъ  н а ш е й  о д е ж д ы  п р и  р а з н ы х ъ  к л и м а т и ч е с к и х ъ  у с л о в і я х ъ .  
В е с ь м а  в ѣ р о я т н о ,  ч т о  в ъ  б л и ж а й ш е м ъ  к ъ  т ѣ л у  с л о ѣ  в о з д у х а  в с т р ѣ -  
ч а е т с я  в о о б щ е  б о л ь ш а я  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  и  и н о г д а  д а ж е  
п о л н о е  н а с ы щ е н і е  е г о  в о д я н ы м и  п а р а м и ;  н о  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  
с о м н и т е л ь н о ,  ч т о б ы  в ъ  э т о м ъ  с д о ѣ  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в с е г д а  
д о с т и г а л а  н а и б о л ь ш е й  с т е п е н и  и  ч т о б ы  о н а  п о с т о я н н о  и  п р а в и л ь 
н о  у м е н ь ш а л а с ь  п о  м ѣ р ѣ  у д а л е н і я  о т ъ  п о в е р х н о с т и  т ѣ л а ,  ч е р е з ъ  
п л а т ь е ,  к ъ  н а р у ж н о м у  в о з д у х у .  В п о л н ѣ  в о з м о ж н о ,  ч т о  и н о г д а  
в с т р ѣ ч а е т с я  д а ж е  о б р а т н о е  я в л е н і е ,  т .  е .  ч т о  в о з д у х ъ  м е ж д у  
п л а т ь е м ъ  и  т ѣ л о м ъ  о т н о с и т е л ь н о  м е н ѣ е  в л а ж е н ъ ,  ч ѣ м ъ  н а р у ж н ы й  
в о з д у х ъ ;  э т о г о  м о ж н о  о ж и д а т ь  в ъ  о с о б е н н о с т и  т о г д а ,  к о г д а  в н ѣ ш -  
н і й  в о з д у х ъ ,  п р и  н и з к о й  т е м п е р а т у р ѣ ,  п о ч т и  и л и  с о в е р ш е н н о  н а -  
с ы щ е н ъ  в о д я н ы м и  п а р а м и , — в ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  п р и л е г а ю щ і й  к ъ  
п о в е р х н о с т и  к о ж и  в о з д у х ъ ,  в с л ѣ д с т в і е  с в о е й  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р ы ,  
д ѣ л а ю щ е й  е г о  с п о с о б н ы м ъ  к ъ  в о с п р и н я т і ю  . б о л ь ш а г о  к о л и ч е с т в а  
в л а г и ,  м о ж е т ъ  о б л а д а т ь  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е й  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж 
н о с т ь ю ,  н е ж е л и  н а р у ж н ы й  в о з д у х ъ .

О б р а т и м с я  к ъ  в о п р о с у  о б ъ  о т н о ш е н і и  о д е ж д ы  к ъ  д р у г и м ъ  
л р о д у к т а м ъ  к о ж н о й  п е р с п и р а п і и .  Ч т о  к а с а е т с я  в ы д ѣ л я е м о й  к о ж е ю  
у г л е к и с л о т ы ,  т о  о н а  о ч е в и д н о  с в о б о д н о  п р о х о д и т ъ  ч е р е з ъ  п о р ы  
н а ш е й  о д е ж д ы  и  н е  з а с т а и в а е т с я  м е ж д у  п л а т ь е м ъ  и  т ѣ л о м ъ ,  х о т я  
з д ѣ с ь ,  в с л ѣ д с т в і е  н и ч т о ж н а г о  с о д е р ж а н і я  у г л е к и с л о т ы  в ъ  о к р у -  
ж а ю щ е м ъ  н а с ъ  а т м о с Ф е р н о м ъ  и л и  к о м н а т н о м ъ ,  в о з д у х ѣ ,  и  с л ѣ д у е т ъ  
о ж и д а т ь ,  ч т о  б л и ж а й ш і й  к ъ  к о ж ѣ  с л о й  в о з д у х а  б у д е т ъ  с а м ы й  
б о г а т ы й  у г л е к и с л ы м ъ  г а з о м ъ  и  ч т о ,  п о  м ѣ р ѣ  у д а л е н і я  о т ъ  к о ж и ,  
п о с л ѣ д н я г о  б у д е т ъ  в ъ  в о з д у х ѣ  в с е  м е н ь ш е  и  м е н ь ш е .  Э т о  п р е д -  
п о л о ж е н і е  и о д в е р д и л о с ь  н а б л ю д е н і я м и  Я к о б і я  (1 . с . ) ,  п о л у ч и в ш а г о  
с л ѣ д у ю щ і я  э к с п е р и м е н т а л ь н ы я  д а н н ы я :

Въ воздухѣ между пальто и жилеткой было СО* . . 1.5—2.3°/00 
п „ ' комнаты было постоянно СО2 . . . , . 0.8—1.0%0

В о  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ  в ы д ѣ л е н і е  у г л е к и с л о т ы  к о ж е ю  н е  м о ж е т ъ  
з а м е д л я т ь с я  и л и  з а т р у д н я т ь с я  ч р е з м ѣ р н ы м ъ  н а к о п л е н і е м ъ  э т о г о  
г а з а  в ъ  б л и ж а й ш и х ъ  к ъ  т ѣ л у  с л о я х ъ  в о з д у х а ,  е с л и  т о л ь к о  т к а н и ,  
у п о т р е б л я е м ы я  д л я  п о с т р о й к и  о д е ж д ы ,  о б л а д а ю т ъ  н а д л е ж а щ е ю  
п р о х о д и м о с т ь ю  д л я  в о з д у х а .  Э т о г о ,  в п р о ч е м ъ ,  м о ж н о  о ж и д а т ь  у ж е  
к p r io r i,  в с л ѣ д с т в і е  т о й  н е с о м н ѣ н н о й  а н а л о г і и ,  к о т о р а я  с у щ е с т в у е т ъ  
м е ж д у  п л а т ь е м ъ  ч е л о в ѣ к а  и  с л о е м ъ  п е р ь е в ъ  п т и ц ы ,  с л о е м ъ  ш е р с т и



•на шкурѣ многихъ животныхъи проч.;—вѣдь нормальный отправ- 
ленія кожи, подъ этой, такъ сказать, «одеждой» животныхъ, со
вершаются, понятно, безостановочно.

Объ отношеніи одежды къ другимъ газообразнымъ вещест- 
•ствамъ рѣчь будетъ ниже.

Ко всему сказанному до сихъ поръ объ отношеніяхъ одежды 
«ъ отдачѣ тѣломъ теплоты и къ кожной перспираціи, я прибавлю 
♦еще, что, разумѣется, вся вышеописанная картина мѣняется, 
если для постройки одежды употребляются не скважистыя, проходи* 
мьгя для воздуха вещества1 а плотные матеріалы , въ которыхъ поръ 
^еовсѣмъ нѣтъ или мало, и которые не допускаютъ черезъ себя про- 
хожденія воздуха. Выше, въ отдѣлѣ о строительныхъ матеріалахъ, 
мы видѣли, что такія веществаобладаютъ малою теплоемкостью, 
во за то большою теплопроводимостью, что они, быстро нагрѣваясь 
подъ вліяніемъ внѣшнихъ Факторовъ, сильно нарушаютъ тепловую 
экономію нашего организма и потому не годны для постройки 
человѣческйхъ жилищъ. Тѣми же свойствами обладаютъ, какъ вы 
увидите ниже, и плотныя, мало проходимыя для воздуха вещества, 
употребляемыя иногда для постройки нѣкоторыхъ частей одежды. 
Покрывая тѣло такими веществами, мы лишаемся того нагрѣтаго 
►слоя воздуха, который находится въ порахъ скважистыхъ платьевъ, 
доводимъ до мивимума ту теплую воздушную оболочку, существо- 
ваніемъ которой въ значительной степени обусловливается наше 
«самочувствіе, теряемъ въ короткое время болыпія количества 
теплоты путемъ излученія и проведенія тепла. Къ этому еще 
црисоединяется задержка, въ такихъ случаяхъ, кожной перспира- 
щіи, происходящая отъ того, что воздухъ подъ непроницаемою 
для него одеждой очень скоро насыщается водяными парами, не 
находящими себѣ выхода, и что вслѣдствіе этого выдѣленіе воды 
•съ поверхности кожи прекращается или, по крайней мѣрѣ, низ
водится до минимума. Стало быть, насколько скважистая, прохо
димая для воздуха одежда поддер.живаетъ Физіологическія отправ- 
ленія кожи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, всего организма, настолько же 
плотныя, непроницаемыя для воздуха ткани нарушаютъ нор
мальный Функціи кожи; насколько первая выгодна въ санитарномъ 
отношеніи и представляетъ прекрасное средство для защиты орга
низма отъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ вліяній, настолько же 
вторыя неудобны и не обезд,ечиваютъ чедовѣка отъ вреднаго 
дѣйствія рѣзкйхъ колебаній температуры, влажности и движенія 
внѣпіняго воздуха. Скважпоеть одежды обусловливаетъ постоянный 
обмѣнъ между воздухомъ, пртеьающимъ къкожѣ , сильно иагрѣтымъ и 
до извѵьстной степени испорченнымъ кожными выдѣленіями, съ одной 
стороны, и внгыинимъ, болгье холоднымъ и болѣе чисмымъ воздухомъ 
*съ другой. Скважистая одежда дозволяетъ постоянный притокъ 
овѣжаго воздуха къ нашему тѣлу и этотъ вентиляціонный воздухъ, 
проходя черезъ поры нашихъ платьевъ, нагрѣвается при этомъ 
предварительно настолько, что, приходя затѣмъ въ соприкоснове- 
ніе съ нашею кожею, онъ не вызываетъ у насъ никакого непріят- 
ааго ощущенія. Какъ по самому тѣлу, такъ й по одеждѣ идетъ,



снизу вверхъ, постоянный токъ воздуха, движеніе котораго, при 
извѣетиыхъ усдовіяхъ, достигаетъ такой скорости, что присутствіе 
его, по словамъ Де т т в н к о Фе р а ,  можетъ быть ясно доказано по
средствомъ чувствительнаго анемометра К ом б а. Задача одежды, 
какъ и задача стѣнъ нашихъ домовъ, заключается очевидно, не 
въ томъ, чтобы устранить отъ тѣла одѣтаго человѣка внѣшній 
воздухъ, а въ томъ, чтобы сдѣлать этотъ притокъ свѣжаъо воздуха 
незамѣтнымъ, необременительнымъ.

Употребляемыя для постройки одежды вещества; по своему 
происхожденію, распадаются на двѣ главныя группы, изъ кото
рыхъ одна обнимаетъ р а с т и т е л ь н ы е  элементы, а другая — 
животное.—Сырое вещество, раньше употребленія его въ дѣлоѵ 
подвергается извѣстной обработкѣ, состоящей главнымъ образомъ 
въ томъ, что разрозненные элементы его, тѣмъ или дру- 
гимъ способомъ, связываются между собой болѣе или менѣе 
прочно и, такимъ образомъ, получаютъ удобную для постройки 
одежды Форму. Смотря по способу изготовленія, мы различаемъ 
тканныя и вязанныя матеріи; но послѣднія употребляются только* 
для извѣстныхъ цѣлей, — обыкновенно же какъ бѣлье, такъ 
и платья ваши состоятъ изъ различнаго рода тканей. Впрочемъ 
нѣкоторыя части нашей одежды не ткутся и не вяжутся; сюда 
относятся гл. обр. мѣха, употребляемые для верхняго платья, 
кожа, идущая на постройку обуви, и войлокъ, употребляемый 
для изготовленія шляпъ и валенокъ.

Изъ веществъ растительнаго происхожденія мы пользуемся 
главнымъ образомъ сѣмянными волосками нѣкоторыхъ растеній 
(хлопокъ, растительная шерсть, растительный шелкъ), сосудисто
волокнистыми пучками яистьевъ, стволовъ или корней однодоль- 
ныхъ растеній (ново*зеландскій ленъ, манильская конопля и проч.), 
и, наконецъ, лубяными волокнами стеблей двудольныхъ растеній 
(пенька, ленъ, джутъ) *).

Изъ вешествъ животиаъо происхожденія мы употребляемъ 
преимущественно овечью шерсть (сравнительно рѣдко шерсть 
другихъ животныхъ), шелкъ, шкуры различныхъ пушистыхъ 
животныхъ въ видѣ мѣховъ, и кожу. Шерсть и шелкъ, на подобіе 
вышеназванныхъ растительныхъ элементовъ, перерабатываются 
въ ткани.

1) Хлопокъ состоитъ изъ сѣмянныхъ волоспковъ различныхъ вй~ 
довъ Gossypimn. Длина его волоконъ значительно колеблется, смотря 
по виду и по мѣсторожденію его, и достигаетъ иногда 50 миллймет* 
ровъ; діаметръ волоконъ равняется 0.011— 0.037 мйллиметр. и рѣдко 
доходитъ до 0.042, мм. Волокно обыкновенно конической формы, но 
съуживается къ нижнему концу; концы притуплены, само же волокно 
приплюснуто; оно представляетъ собою коническую клѣтку, на которой

і)  Подробное оиисаніе всѣхъ этихъ растительнщхъ волоконъ, ихъ харак- 
герныхъ особенностей, химическихъ реакцій и пр. находится въ соч. *W i е s- 
n e r ’a, Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. 1873. стр. 290 ислѣ д.-С м . также 
Otto D ä m m e r ,  Illustriertes Lexicon der Verfälschungen etc. 6 Lieferung  
■crp. 869  и слѣд. 1886. 6
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различаютъ толстую, состоящую изъклѣтчатки, стѣнку и полость, на
полненную воздухомъ. Клѣточная стѣнка покрыта нѣжною кожицей,, 
такъ наз. кутикулой. Нерѣдко волокна перегибаются винтообразно,, 
вокругъ своей продольной оси, и эта форма волокна считается харак
терною почти для всѣхъ видовъ хлопка. Въ микроскопическихъ пре* 
паратахъ, сдѣланныхъ изъ хлопчато-бумажныхъ нитей, каждое волокно 
является отдѣльно, не связаннымъ съ другими, какъ въ продольномъ, 
такъ и въ поперечномъ разрѣзѣ -1).. Волѣе или менѣе характерными 
химическими реакдіями хлопчато-бумажнаго волокна считаются следую- 
щія: амміачная окись мѣди, даже яри продолжительномъ дѣйствіи на. 
волокно, не разрушаетъ кутикулу, а вызываетъ только пузыреобразное 
вздутіе ея; іодъ, вмѣстѣ съ сѣрною кислотой (въ весьма малыхъ коли- 
чествахъ) окрашиваетъ бумажное волокно въ синій цвѣтъ, одинъ іодъ— 
въ коричневый 2).

2) Ленъ добывается гл. обр. изъ Linum usitatissimum. Волокно его- 
состоитъ изъ цѣлыхъ группъ лубяныхъ клѣтокъ, къ которымъ, въ. 
плохо очищенныхъ сортахъ льна, присоединяются еще остатки наруж
ной кожицы, растительной ткани и древесины. Длина волокна колеб
лется отъ 0.2—1.4 метр, и доходитъ иногда до 2—3 метровъ; ширина 
весьма различна и зависитъ въ значительной степени отъ способа об
работки льна; длина отдѣльныхъ клѣтокъ равняется около 40 милли- 
метрамъ, а ширина 0.0069— 0.0241 мил.; клѣточныя стѣнки сильно, но 
равномѣрно утолщены; полость узка, мѣстами является лишь въ видѣ 
тонкой черной линіи, мѣстами исчезаетъ почти совершенно. Волокна, 
сыраго, необработанна™ льна на поперечномъ разрѣзѣ представляются 
обыкновенно группами, по мѣрѣ же обработки его встрѣчаются все 
чаще и чаще отдѣльныя волокна. Іодъ, вмѣстѣ съ сѣрною кислотой, 
окрашиваетъ клѣточки въ синій цвѣтъ, древесину же и проч. посто- 
ронніе элементы-въ коричневый; амміачная окись мѣди вызываетъ 
неравномѣрное вздутіе; сѣрнокислый анилинъ вовсе не окрашиваетъ- 
клѣточекъ, приставшія же къ нимъ части древесины окрашиваетъ въ- 
золотисто-желтый цвѣтъ.

3) Пенька состоитъ изъ лубяныхъ клѣтокъ Cannabis sativa. Во
локно имѣетъ обыкновенно 1—2 метр, длины, но нерѣдко достигаетъ- 
до 3-хъ метр.; самыя клѣтки значительной длины, и ширина ихъ рав
няется 0.015—0.028 мм. Клѣточныя стѣнки весьма толсты, такъ что 
просвѣтъ занимаетъ не больше Ѵ3 діаметра поперечнаго разрѣза. Въ- 
волокнѣ обыкновенно замѣчается параллельная полосатость, которая, 
однако, не можетъ считаться отличительномъ признакомъ. Іодъ съ сѣр- 
ною кислотой вызываетъ зеленоватое окрашиваніе; амміачная окись 
мѣди обусловливаетъ весьма характерное, сильное разбуханіе и частич
ное раствореніе волокна, при чемъ самый молодой слой его остается 
въ видѣ морщинистой, мѣшкообразно сложенной трубки. Сѣрнокислый

1) R o u c h  er ,  Bes filaments veg£taux employes dans l’indastrie. Annales- 
d’hyg. publ. XL. 1873. стр. 64 и слѣд.

2) Для иолученія этого реагента растворяютъ небольшое количество юда 
р)—0 каплями алкоголя и затѣмъ прибавляютъ воды до тѣхъ поръ, пока жид
кость не приметъ слабо желтое окрашиваніе. Передъ употребленіемъ этого раст
вора изслѣдуемая ткань смачивается разведенною серною кислотой (1 ч. khcju 
на 2  чч. воды).



-■анилинъ окрашиваетъ неизмѣненную лубковую клѣточку въ желтоватый 
двѣтъ *}.

4) Джутъ получается гл. обр. отъ Corchorus caosiilaris (изъ се
мейства Тіііасеае). Волокно имѣетъ 1.5 3.5 метр, длины; очертанія 
отдѣльныхъ клѣточекъ неправильны; клѣточная стѣнка неравномѣрно 
утолщена, всдѣдствіе чего просвѣтъ мѣстами является сильно съужен- 
нымъ. Длина клѣточекъ равняется 2 — 4 мм., наибольшая ширина 

10.01—0.03 мм. Іодъ съ сѣрною кислотой окрашиваетъ волокно въ 
темно-желтый цвѣтъ; амміачная окись мѣди производить синеватое окра- 
шиваніе и слабое разбуханіе волокна; большая примѣсь древесины 
обнаруживается яркимъ желтымъ окрашиваніемъ при прибавленіи сѣр- 
нокислаго анилина.

5) И овозеландскій ленъ, получаемый отъ листьевъ Phomiuin tenax, 
употребляется гл. обр. для выдѣлки канатовъ, но находитъ себѣ при* 
мѣненіе и для приготовленія тканей. Лубковыя клѣточки достигаютъ 
2.7—5.7 мм. длины и не болѣе 0.0135 мм. ширины. Іодъ съ сѣрною. 
кислотой производитъ интенсивное желтое окрашиваніе, амміачная окись 
мѣди—небольшое разбуханіе.

6) Овечья шерсть состоитъ изъ отдѣльныхъ волоконъ, длина ко- 
■торыхъ равняется 40—320 миллиметр., а ширина 0.014 0.06 мм.
Волокно волнистое и состоитъ изъ корковаго слоя, покрытаго эпителе- 
образною оболочкой, и мозговаго вещества. Поверхность волоса имѣ-

• етъ чешуйчатый видъ, обусловленный тѣмъ, что кутикула состоитъ изъ 
пластинокъ неправильной формы, расположенныхъ въ такомъ же по- 
рядкѣ, какъ черепицы на крышѣ, т. е. отчасти покрывающихъ другъ 
друга. Форма чешуекъ различна у различныхъ видовъ шерсти, но боль
шею; частью неправильна 2). Старыя волокна, въ поношенной одеждѣ, 
распадаются на отдѣльныя волоконца, причемъ исчезаютъ выступы,

• обусловлпвающіе шероховатость свѣжаго волоса; въ тоже время и по
перечная полосатость, указывающая основаніе чешуекъ, становится ме- 
жѣе замѣтною. Амміачная окись мѣди вызываетъ слабое разбуханіе во
лоса и очертанія чешуекъ становятся болѣе ясными; сѣрная и соля
ная кислоты растворяютъ шерсть, вызывая при этомъ красное окра- 
шиваніе; анилинъ и розанилинъ окрашиваютъ ее въ красный цвѣтъ;

-сѣрнокислая окись мѣди и желѣза производятъ черное окрашиваніе; 
азотная кислота растворяетъ ее трудно, вызывая при »томъ желтое 
•окрашиваніе.

7) Шелкъ, представляющіп специфическое выдѣленіе шелкович- 
наго червяка (ВошЬух mori), состоитъ изъ чрезвычайно тонкой нити, 
имѣющей не болѣе 0.009—0.021 мм. въ діаметрѣ. Волокно окружено 
гумми-образною оболочкой, отчасти растворимою въ простой водѣ, и 
хорошо растворимою въ мыльной водѣ и другихъ щелочныхъ жидко- 
•стяхъ. Шелковая нить имѣетъ, въ общемъ, цилиндрическую форму, хотя 
поперечное сѣченіе ея не всегда представляется въ видѣ круга; она 
слотна и гомогенна, съ рѣзкими очертаніями. На волокнахъ поношен-

' *) S c h l e s i n g e r ,  Microscopifcche Untersuchungen der Gespinstfasern.
1873. стр. 26. ( .

, 2) Подробности о различныхъ видахъ шерсти см. у W a g n e r ’a. Hand
bu ch  der chemischen Technologie. 11-е изд. 1880. стр. 763:

\



ной шелковой ткани являются признаки продольнаго расщепленія, ука
зывающее на наступившее разрушеніе волокна. Въ кислотахъ и щело- 
чахъ нити разбухаютъ; въ кондетрированаой сѣрной кислотѣ, ѣдкихъ» 
зцелочахъ и амміачной окиси мѣди онѣ растворяются спустя некоторое 
время.

Для ириготовленія мнкроскопическихъ препаратовъ5інѣсколько во-' 
локонъ изслѣдуемой ткани расщепляются въ водѣ, причемъ игла нѣ- 
сколько разъ проводится черезъ волокна въ продольномъ направленіи:: 
основныя и уточныя нити изслѣдуются отдѣльно; постороннія примѣси,, 
приставшія къ волокнамъ при отдѣлкѣ ткани, предварительно удаля
ются вываркой въ водѣ. Если задача состоитъ лишь въ томъ, чтобы> 
различать хлопокъ отъ шерсти, шелка и т. п., то достаточно употреб
лять увеличеніе въ 70 разъ, для болѣе же точныхъ изслѣдованій тре
буется увеличеніе до 500 разъ. Для дифференціальнаго распозчаваніж 
можно пользоваться вышеприведенными свойствами отдѣльныхъ элемен- 
товъ и указанными микро-химическими реакдіями, вошедшими также въ* 
слѣдующую, составленную Шлезингеромъ схему:

А. Волокно съ ясныиъ просвѣтомъ на поперечномъ разрѣзѣ.

Ширива канала б. ч. превы- 
шаетъ иолудіаметръ.

Поперечникъ 
клѣточекъ

б. ч. меньше 
0.04 мм.; ам
миачная мѣдь 
вызываетъ 
пузырчатое

Попереч- 
никъ клѣто- 
чекъ б. ч . 

больше 0.04 
мм. 

Китайская 
т рава .

Ширина канала б. ч. меньше поло
вины діаметра.

Каналъ правильный. Каналъ неправильный,

Бумага.

Пред- Рав-
став- няется

ляетсявъ Ѵд—Ѵг110* 
видѣпро- перечнато 
стой ли- діаметра. 

ніи.
Ленъ.

Амміачная Амміачная 
мѣдь вызы- мѣдь вызы
ваетъ ча- ваетъ разбу- 

стпчное ра- ханіе, а не- 
створеніе. раствореніе-

Пенька. Джутъ.

Амміачная Амміачная
мѣдь вызы- мѣдь вызы

ваетъ слабое ваетъ силь*
разбуханіе. * ное разбуха- 
Ловозеланд- ніе. М анилъ-.
скій лет . ская конопля.

В. Волокно безъ просвѣта на поперечномъ разрѣзѣ.

Волокно совершенно гладкое. Имѣетъ на поверхности чешуи.
Шелкъ. Ш ерст ь2).

Для микро-хішическаго изслѣдованія ткани иіп отдѣльныхъ волоконъ*, 
Ш л е з и н г е р ъ  рекомендуетъ слѣдующіе реактивы: 1) кони,, и  разведенная* 
сѣрная кислота — какъ средство для растворенія клѣточныхъ стѣнокъ и

X)  Op. cit- стр. 46.—R о t h  and L e x ,  Handbuch der Militärgesundheits
pflege, III- стр. 39 —Ф л ю г г е ,  Способы санитарныхъ изслѣдованій, стр. 6 7 9 .-  
Другую,болѣе сложную и основанную только на химическпхъ реакціяхъ схему см у 
Д а м м е р a, op. cit. стр. 852. .

г) Каналъ первоначально существуетъ, но при дальнѣйпгемъ ростѣ волоса*- 
большею частью заростаетъ.



для окрашиванія волокна, смоченваго іодомъ, въ синій цвѣтъ; 2 ) азот- 
■нал кислот а— для того, чтобы рельефнѣе выдѣлить структуру сыраго, необ
работанная волокна; 3) хромовая кислот а  или смѣсь ея съ сѣрною кислотой— 
какъ средство для растворенія межклѣточнаго вещества; 4) слабый сииртный 
раст ѳоръ іо д а — длі окрапшванія клѣтчатки въ синій цвѣтъ; 5) амміачная окись 
мѣди (приготовленная обливаніемъ мѣдныхъ стружекъ крѣпкиыъ амыіакомъ Ч 
производить разбуханіе клѣточныхъ стѣнокъ и растворяетъ ихъ; 6 ) сѣрпокислый  
ап ш и н ъ — обнаруживаеть іірисутствіе древесинныхъ частей на волокнахъ окра- 
швваніемъ ихъ въ желтый цвѣтъ; 7) ѣдкое к а л и —для просвѣтленія тканеП.

Для того, чтобы отличать животным волокна (шелкъ, шерсть) отъ 
раотительныхъ (хлопчатой бумаги, пеньки, льна), можно пользоваться 
слѣдущими химическими реакціями. При кипяченіи въ растворѣ ѣдкаго 
кали или натра (уд. в. 1040—1050) животныя волокна растворяются, 
растительная же клѣтчака не растворяется.—Разведенная сѣрная кис- 
.лота превращаете хлопчатую бумагу и ленъ скоро* (черезъ у2 часа)въ 
студене-образную массу, окрашиваемую іодомъ въ синій двѣтъ; шелкъ 
растворяется гораздо медленнѣе, а шерсть измѣняется весьма мало; 
азотная кислота (уд. в. 1.2—1.3) окрашиваетъ шерсть и шелкъ въ 
желтый двѣтъ, бумага же и ленъ не измѣняются.—Разведенный раст- 
воръ пикриновой кислоты окрашиваетъ шелкъ и шерсть въ прочный 
желтый цвѣтЪ, бумага же и ленъ остаются бѣлыми.— Если зажечь, на 
пламени свѣчи, шелковую или шерстяную нить, 'то она распростра
няете характерный запахъ, но горитъ лишь до тѣхъ поръ, пока она 
находится въ пламени; будучи вынута изъ послѣдняго, она немедленно 
таснетъ и на обожженномъ кондѣ остается, въ видѣ утолщенія, чер
кая обугленная масса; напротивъ, бумажныя и льняныя нити при го- 
рѣніи не распространяют такого интенсивнаго и непріятнаго запаха, 
но, будучи вынутыми изъ пламени, продолжаютъ горѣть и на обож- 
►женномъ кондѣ нити не замѣчается чернаго, углеобразнаго утолщенія 2).

Весьма рѣзкая и демонстративная проба для различенія расти- 
тельныхъ волоконъ отъ животныхъ была въ новѣйшее время предло
жена Мо л и шо мъ  3). Она основана на томъ, что тимолъ, приходя, 
въ присутствіи сѣрной кислоты, въ соприкосновеніе съ сахарнымъ ра- 
створомъ, окрашиваетъ жидкость въ киноваро-кармино-красный цвѣтъ: 
около 0.01 грм. хорошо прокипяченной ткани помѣщается въ про
бирку, наливается 1 куб. цтм. воды, 2—3 капли тимола и, наконецъ, 
1 куб. цтм. конц. сѣрной кислоты; если мы имѣемъ дѣло съ расти
тельной клѣтчаткой, то послѣдняя растворяется и жидкость принимаетъ 
вышеописанную окраску, тогда какъ въ присутствіи исключительно 
животныхъ волоконъ жидкость принимаетъ лишь слабо-желтую окраску.

Для того, чтобы различать шерсть и шелкъ въ смѣпіанной ткани, 
волокно погружается сначала въ азотную кислоту, а затѣмъ въ ам~

1) Амміачная окись мѣди получается и слѣд. образомъ: изъ раствора мѣд- 
наго купороса, посредствомъ соды, осаждается углекислая мѣдь, которая про
мывается водой и затѣмъ, отчасти, растворяется ѣдкимъ амміакомъ (у. в. 0.91); 
взболтнувъ жидкость нѣсколько разъ, даютъ отстояться и затѣмъ пользуются 
находящеюся надъ осадкомъ синею жидкостью въ качествѣ реагента (Д а м~ 
м е р ь ,  op. cit., стр. 852).

2 ) W a g n e r ,  Handbuch der chemischen T echnologie. 11-е изд. 1880. стр. 
546 и 778. e

3 ) D i n g l e r ’s Polyt. Journal. CGLX1. стр. 135.— Vierteljahrsschrift über 
d. Portschritte auf dem G ebiete der Chemie der Nahrungs-und Genussmittel, der 
«Gebrauchsgegenstände etc. I. 1886. стр. 274.



міакъ, причемъ шелкъ растворяется, а  шерсть о с т а е т с я  цѣлою. Можно 
отдѣлить шелкъ отъ шерсти и посредствомъ конд. сѣрной кислоты, ко
торая весьма скоро растворяетъ шелкъ, тогда какъ шерсть противу* 
стоитъ разрушающему дѣйствію кислоты гораздо дольше. Но лучшимъ 
реактивомъ для отличія шелка отъ шерсти является несомнѣнно нитро • 
сиверодистожелѣзный натрій (Naa FeCy» N0), который окрашиваетъ рас
творъ шерсти въ калійной щелочи въ фіолетовый двѣтъ, тогда какъ 
растворъ чистаго шелка отъ прибавленія этой соли не измѣняется.

Для распознаванія, въ смѣшанной ткани, шелка, шерсти и бумаги, 
изслѣдуемыя волокна кипятятся въ конд. растворѣ хлористаго дипка 
и промываются водой, причемъ шелкъ растворяется; затѣмъ остав- 
шіяся волокна варятся въ растворѣ соды, или въ 10% растворѣ ѣд- 
каго натра, причемъ шерсть исчезаетъ, а бумага остаётся *).

Далѣе, для отличія шерсти отъ бумаги можно пользоваться ра- 
•створомъ розанилина: изслѣдуемая ткань погружается въ теплый ра
створъ розанилина, причемъ шерсть и бумага не окрашиваются; но 
если потомъ ткань бросить въ холодную воду и хорошенько промыть, * 
то шерсть окрашивается въ интенсивный красный цвѣтъ, тогда какъ 
бумага остается совершенно безцвѣтною 2).

Для отличія льняной ткани отъ шерсти и бумаги можно пользоваться 
масляною пробой Фр а н к е н шт е й н а :  изслѣдуемыя нити погружаютъ 
въ деревянное или сурѣпное масло и, по вынутіи* выжимаютъ; смѣ- 
шанная ткань является полосатою., такъ какъ полотняныя нити ста
новятся прозрачными, бумага же и шерсть остаются непрозрачными 3); 
весьма рельефная картина получается, если пропитанную масломъ 
ткань положить на черный листъ бумаги или разсматривать ее при 
помощи лупы. Эта проба весьма хороша для из.слѣдованія некрашен- 
оаыхъ тканей.

Для раепознаванія отдѣльныхъ растятельныхъ волоконъ въ смѣшанной 
ткани рекомендуется между прочимъ и проба, предложенная V e  t i l  l a r t  *), по 
изслѣдованіямъ котораго всѣ растительныя ткани, подъ вліяніемъ іодаи  разве
денной сѣрноЙ кислоты, дѣлятся на двѣ группы: однѣ окрашиваются въ желтый 
двѣтъ, другія—въ синій или фіолетовый. Для производства пробы, небѣленыя 
волокна предварительно! погружаются на і/ 8 часа въ слабый растворъ соды 
(5 —-10 чч.еоды на 100 воды), послѣ чего высушиваются; аппретированныя ткани 
вывариваются въ щелочной водѣ, окрашенныя—по возможности обезцвѣчиваютъ. 
Затѣмъ, для приготовленія микроскопическихъ препаратовъ (поперечныхъ раз- 
рѣзовъ), ткань заливаютъ въ желятину съ камфорой, и съ затвердѣвшей массы 
добываютъ разрѣзы; продольные разрѣзы осторожно расщепляются иглой. По
томъ, при помощи глицерина или хлористаго кальція, ткань дѣлаютъ прозрачною, 
смачиваютъ (на предметномъ стеклышкѣ) елабымъ растворомъ іода въ іоди- 
'Стомъ каліи, удаляютъ избытокъ раствора фильтровальною бумагой, покрываютъ 
нокровнымъ стекіышкомъ, осторожно вводятъ съ боку нѣсколько сѣрной ки
слоты, разбавленной водою или глицериномъ, снова удаляютъ избытокъ рас
твора и затѣмъ разсматриваютъ подъ микроскопомъ: волокно льна окраши
вается при этомъ въ синеватый цвѣтъ, а весьма узкій каналъ его становится 
желтымъ; пенька  принимаетъ синій или синевато-зеленый цвѣтъ, и въ центрѣ

1) D a m m e  г, op. cit. стр. 852.
2) Для приготовленія розанилина кипятятъ нѣсколько граммовъ фуксина 

въ 30 грм. воды, прибавляютъ къ кипящей жидкости по каплямъ растворъ 
-ѣдкаго натра до обезпвѣчиванія и затѣмъ фильтруютъ ( L i e b e r m a n n ) .

3 ) W a g n e r ,  op. cit,, стр. 546.
4 ) См. ст. K o u c h e r ’a въ Annales d’hyg. pnbl. XL. 1873.



не видно желтой окраски; бум ага  окрашивается въ синій цвѣтъ, съ желтыми 
оттѣнкомъ въ иентрѣ и ва периферіи; дж утъ принимаетъ болѣе или менѣе гу
стую желтую окраску; кит айская т рава  окрашивается въ слабо-синеватый цвѣтъ^ 
а каналъ въ дентрѣ принимаетъ желто-бурую окраску, #

Относительно другихъ микрохимическихъ реакцій, которыхъ, в кромъ 
только-что приведенныхъ, предложено множество, я отсылаю къ спеціальнои 
литературѣ этого предмета. *

М е ж д у  смѣшанными тканями, съ санитарной точки зрѣнія, за
служиваешь особеннаго вниманія такъ наз. искусственная шерсть, по* 
лучаемая путемъ переработки старыхъ шерстяныхъ матерій., причемъ 
бывшая уже въ ѵпотребленіи шерсть б. ч. смѣшивается съ новою* 
чистою шерстью. Различаютъ 2 сорта искусственной шерсти: одну съ 
короткимъ волокномъ, изготовляемую изъ валенныхъ шерстяныхъ тря- 
покъ (такъ наз. «мунго»), и другую, съ болѣе длиннымъ волокномъ, 
(такъ наз. «шодди»), приготовляемую гл. обр. изъ вязаниыхъ шерстя
ныхъ матерій, къ которымъ, впрочемъ, примѣшиваются и шелковые и 
льняные и бумажные отбросы, такъ что каждая нить этой искусствен- 
ной шерсти состоитъ изъ четырехъ различныхъ волоконъ, «Шодди», 
смѣшанная съ шерстью, еще не бывшею въ употребленіи, получила 
большое распространеніе; приготовленныя изъ нея ткани на первый 
взглядъ мало различаются отъ настоящихъ шерстяныхъ тканей, но,, 
конечно, относительно прочности уступаютъ имъ весьма значительно. 
Отъ свѣжаго волокна, бывшее уже въ употребленіи и переработанное 
шерстяное волокно отличается подъ микроскопомъ существенно: оно 
построено менѣе правильно, чѣмъ свѣжее волокно, и обладаетъ ме- 
нѣе равномѣрнымъ діаметромъ, такъ что мѣстами оно внезадно идя 
постепенно съуживается, мѣстами же является какъ бы вздутымъ; 
иногда характерный для шерсти чешуи совершенно отсутствуютъ, 
иногда волокно представляется ;очевидно растянутымъ, такъ что діа- 
метръ его уменьшается до 0.01 мм.; наконецъ, въ такихъ тканяхъ 
встрѣчаются рядомъ неокрашенныя и окрашенныя волокна, а послѣд- 
нія бываютъ различнаго цвѣта. Въ химическомъ отношеніи дадобноі 
имѣть въ виду, что искусственная шерсть, погруженная въ ѣдкія ще̂ - 
лочи, разбухаетъ скорѣе, чѣмъ настоящая, свѣжая шерсть *).

С к а ж у  е щ е  н ѣ с к о л ь к о  с л о в ъ  о  в о д о у п о р н м х ъ  т к а н я х ъ .  Д л я  
с о о б щ е н і я  т к а н я м ъ  в о д о у п о р н ы х ъ  с в о й с т в ъ ,  м о ж н о  л и б о  ц р о п и -  
т ы в а т ь  и х ъ  и з в ѣ с т н ы м и  в е щ е с т в а м и ,  б е з ъ  и з м ѣ н е н і я  и х ъ  с т р у к 
т у р ы ,  л и б о  п о к р ы в а т ь  и х ъ  с л о е м ъ  в о д о у п о р н а г о  в е щ е с т в а .  В ъ  
п е р в о м ъ  е л у ч а ѣ  т к а н ь  н е  с т а н о в и т с я  а б с о л ю т н о  н е п р о н и ц а е м о ю  
д л я  в о д ы ,  н о  з а  т о  и  н е  у т р а ч и в а е т ъ  в п о л н ѣ  п р о н и ц а е м о с т и  д л я  
в о з д у х а :  т к а н ь  п р о п и т ы в а е т с я  у к с у с н о к и с л ы м ъ  г л и н о з е м о м ъ  и л и  
р а с т в о р о м ъ  к в а с ц о в ъ  н а  ж и д к о м ъ  к л е ю  ( 6 0 — 7 0  г р а м м о в ъ  с т о л я р -  
н а г о  к л е я  н а  2  л и т р а  в о д ы  и  6 0 — 7 0  г р м .  к в а с ц о в ъ ) ;  в о д о у п о р 
н о с т ь  т к а н и  о б у с л о в л и в а е т с я  з д ѣ с ь  п р и с у т с т в і е м ъ  с о е д и н е н і й  г л и 
н о з е м а ,  н е р а с т в о р и м ы х ъ в ъ  х о л о д н о й  в о д ѣ  и  к р ѣ п к о  п р и с т а ю щ и х ъ  
к ъ  в о л о к н у ;  д л я  о б р а б о т к и  ш е р с т я н о й  т к а н и ,  к ъ  в ы ш е п р и в е д е н 
н о й  с м ѣ с и  п р и б а в л я ю т ъ  е щ е  15 г р м .  с ѣ р н о к и с л о й  о к и с и  м ѣ д и ,  w 
д л я  б у м а ж н о й  ж е  и  л ь н я н о й  т к а н и  д о с т а т о ч н о  о д н и х ъ  к в а с ц о в ъ . —



При другомъ способѣ приготовлен]я непромокаемыхъ тканей, 
послѣднія покрываются слоемъ каучука, растворяемаго для этой 
цѣли въ бензолѣ или въ сѣрнистомъ углеродѣ; растворъ этотъ очень 
скоро засыхаетъ, ибо сѣрнистый углеродъ улетучивается и остав
ляетъ каучукъ въ неизмѣненномъ видѣ и безъ всякаго запаха. 
Достигаемое здѣсь отсутствіе проницаемости, не только по отно- 
шенію къ водѣ, но и по отношенію къ воздуху, составляетъ и 
достоинство и недостатокъ подобныхъ тканей, которыя, какъ мы 
видѣли выше, весьма непріятны и нецѣлесообразны съ санитарной 
точки зрѣнія потому, что слишкомъ задерживаютъ кожную перспи- 
рацію и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нарушають тепловую экономію нашего 
организма. На этомъ основаніи употребленіе дѣйствительно водо- 
упорныхъ тканей для одежды становится немыслимымъ при силь
ныхъ движеніяхъ, во время большихъ переходовъи проч., такъ какъ 
въ этихъ случаяхъ иепареніе воды съ поверхности тѣла, а равно 
и сопровождающая его отдача теплоты, должны происходить по 
возможности безпрепятственно. На этомъ основаніи мы не можемъ 
не относиться нѣсколько скептически ко всѣмъ предложеніямъ, 
имѣюіцимъ цѣлью пропагандировать употребленіе непромокаемыхъ 
тканей въ войскахъ і); во многихъ случаяхъ польза, приносимая 
участіемъ такихъ тканей въ одеждѣ солдата тѣмъ, что онѣ вре
менно заіцшцаютъ его отъ дождя, будетъ вполнѣ парализоваться, 
вредомъ, который онѣ могутъ наносить человѣку полнѣйшимъ 
разстройствомъ его тепловой экономіи 2).

і )  См. наир. „РусекШ Ипвалидч,“ »а 1884 г.;—V і г (*- Ъ о w und Н i t* s с п., 
Jahresbericht за 1884 г. I. стр. 537.

г) О приготовлеігіи непромокаемыхъ т кип ей квасцами и уксуен о кислым ъ  
свипцомъ см. „Здоровье“, 1883. №1 1 .
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