
III. І(ъ вопросу о вдіййіи на ухо артйддерійской етредьбы
и о профйдайтйческйХъ гоерахъ защйты слухового органа.

Пріів.-доц. М. В. Вогданова-Бзрезовскаго.

До самаго последняго временя наши сведенія о сущности

травматическаго (акустическаго) поражепія внутренняго уха и

слухового нерва были крайне недостаточны, между темъ быстрое
развитіе общественной и технической жизни выдвинуло целый
рядъ новыхъ занятій и работъ, при которыхъ неизбежно дли-

тельное и, вероятно, вредное вліяніе звука на иерцеппрующій
аппаратъ уха. Рядомъ съ этимъ наростающее общественное
самосознаніе требуетъ все более и более настойчивыхъ и опре-

деленныхъ заботъ о здоровье рабочихъ, посвящающихъ свой
трудъ профессіональнымъ работами, при которыхъ возможно

новрежденіе слухового аппарата.

Въ нашемъ ведомстве, ведомстве Морского Министерства,
представителемъ котораго я имею честь быть, въ силу разно-

образія деятельности его, имеются все профессіональныя заня-

тія, которыя составляютъ предметъ настоящаго сообщенія.
На первый планъ, однако, я считаю справедливыми поставить

артиллерійское дело, подводное плаваніе и только что зарождаю-

щееся авіадіонное дело.
Отсутствіе точныхъ знаній въ этой отрасли патологіи уха

ставить насъ, врачей, въ крайне затруднительное, а иодчасъ

и ложное положеніе при решеніи вопроса о годности даннаго

лица къ данному занятію, вопроса о степени потери его трудо-

способности и, что самое важное, вопроса о профилактическихъ
мерахъ, способныхъ наилучше уберечь работающее ухо отъ

вредныхъ вліяній звукового раздраженія.
Съ этою целыо мною былъ иомещенъ въ «Морскомъ Враче» ')

краткій рефератъ « Наругиенгя въ слуховомъ аппаратіъ подъ
вліяпіемъ действія звуковыхъ раздражителей» , но за послед-
нее время появилось въ томъ-же направлении еще несколько
работъ, въ значительной мере освещающнхъ интересующій
насъ вопросъ. И дель моя была-бы вполне достигнута, если

настоящими сообщеніемъ я съумелъ-бы ознакомить васъ съ

литературой этого вопроса, по возможности, во всей его пол-

ноте и выяснить делееообразность профилактическихъ меръ
съ точки зренія современныхъ научныхъ знаній. Долженъ, однако,

оговориться, что разбираемый мною вопросъ будетъ касаться

') См. «Морской Врачъ», 1911. IX.

МОРОКОЙ ВРАЧЪ. о
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главнымъ образомъ артиллерійскаго дела, такъ какъ подводное

плаваніе и авіаціонное дело, въ силу иныхъ техиическихъ осо-

бенностей, требуетъ разсмотреніе вопроса несколько подъ инымъ

угломъ зренія.
Въ отношеніи старой литературы я буду кратокъ, да къ со-

жаленію она и небогата.
Вредъ, причиняемый пушечными выстрелами известенъ еще

со временъ Ambroise Pare. Далее, Toihbee въ половине про-

шлаго столетія утверждалъ, что артиллеристы обычно страдаютъ

резкими шумами въ ушахъ и, преимущественно, въ левомъ ухе,
которое наичаще подвергается выстрелу, чемъ правое. Nimier
былъ первый, который ввелъ ученіе объ этихъ страданіяхъ
въ стадію более пли менее правильнаго клиническаго изсле-
дованія.

Известно было также, что интенсивный сотрясенія лаби-
ринта, напр., при детонаціи, вызываютъ тугость слуха съ вы-

падавіемъ той или иной группы тоновъ, а иногда даже и глухоту.

Все мы знаемъ, что постоянный шумъ при работахъ оставляетъ

у работаюіцихъ значительное притупленіе слуха; такъ, по стати-

стик Gottstein’a к Kayser’a приходится: на 36 каменщиковъ

одинъ глухой, на 76 кузнецовъ 30 глухихъ; еще въ худшемъ

состояніи оказываются уши котелыциковъ, у которыхъ у 90,5
изъ 100 оказывается слухъ поврежденнымъ. Тоже вредное влія-
ніе установлено д-ромъ Малготинымъ изъ Москвы относительно-

ткачей.
Первыя обстоятельный описанія анатомической картины при

профессіональной глухоте. насколько мне известно, были сде-
ланы НаЬегшапп’омъ '), который у 70-ти летняго молотобойца,
занимавшагося этимъ деломъ въ теченіе 20 летъ, нашелъ атро-

фію слуховыхъ нервовъ и частичное исчезновеніе Кортіева органа

при дефекте воспріятія верхпихъ тоновъ свистка Galton’a.
Habermann держался того мненія, что профессиональная глухота

можетъ увеличиваться после того, какъ рабочій оставилъ свое

шумное ремесло. Gradenigo также наблюдалъ при этомъ укоро-

ченіе въ воспріятіи верхней части музыкальной скалы и въ то же

время полагалъ, что существующія поврежденія средняго уха

являются какъ бы защитниками лабиринта отъ шума.

По поводу анатомической картины при огнестрельныхъ повре-

жденіяхъ уха мы знали очень мало. Въ основе этого Escat при-

знавалъ серозныя измененія, дававшія поводъ къ сдавливанію
лабиринта, а оттуда поводъ къ образованію картины glaucome
otique. Pollitzer и Briihl старались объяснить измененія въ ухе
при выстрелахъ кровотеченіями въ лабиринте, вызывавшими

въ свою очередь последующій воспалительный процессъ.

Въ эту-же категорію нужно отнести сравнительно недавнія
работы о слуховыхъ разстройствахъ у лицъ, профессионально

1 Habermann. Archiv f. Ohrenheilk. Bd. XXX.
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работающихъ съ телефономъ, а именно: работы Зіаске изъ Бо-
стона, Braunstein’a, Gelle, Lannois и друг. Вліяніе профессіо-
нальной работы телефона ранее сказывается на ушахъ лицъ,

уже до того страдавшихъ ушными болезнямп, а при более про-

должительныхъ занятіяхъ вліяиіе это обнаруживается и на здо-

ровыхъ ушахъ. Симптомами, обычно, служить повышенная

акустическая раздражительность, шумы, чувство давленія въ

ушахъ и пониженіе остроты слуха. Напряженное вниманіе при

пользованіп телефономъ объясняетъ, вероятно, и повышенную

нервность, постоянно наблюдаемую у телефонистокъ. Treitel
наблюдалъ у телефонистокъ явленія diplocusis biauraJis, какъ ре-

зультатъ утомленія органа слуха для высокихъ тоновъ. Pollitzer ')
отметилъ слуховое утомленіе и временную тугость слуха при

долгомъ пользованіи фонографомъ.

Железныя дороги, появившіеся раньше телефоновъ, дали п

более ранній поводъ къ пзученію сущности слуховыхъ раз-

стройствъ у машинистовъ. Первая работа въ этомъ направленіи
принадлежитъ Duchesne (Paris, 1857 г.). Далее, надо указать

на работы: Zwardemaker’a, Moos’a, Biirkner’a, Pollnow’a, Hedinger’a
п друг. Одни авторы сущность анатомическихъ измененій при

тугоухости машинистовъ описывали, какъ хроническое заболеваніе
лабиринта, другіе —какъ явленія склероза; но решптельно все
изследователи сходились въ томъ, что необходимо не только

изследовать слуховой аппаратъ у лицъ, поступающихъ на службу
въ машинисты, но и производить періодическое изследованіе за

время прохожденія ихъ службы на локомотиве.
Наконецъ, изъ области воздухоплаванія, о вліяніи его на слу-

ховой аппаратъ летающихъ, я могу указать только на одну

работу, это — экспериментальную работу проф. В. Н. Окунева 2 ),
произведенную на морскихъ свинкахъ и кроликахъ, помещаемыхъ
подъ стеклянный колоколъ съ разряженнымъ воздухомъ,

Въ совершенно новую эру сужденій по вопросу о нарушеніи
слухового аппарата подъ вліяніемъ действія слуховыхъ раздра-

жителей мы вступаемъ при появленіи работъ Wittmack’a, Joschii
и Marx ’а.

Подобно Hirsclifeld’y надъ действіемъ света на сетчатку,
Wittmack 3 ) произвелъ экспериментальныя изследованія на 90 мор-

скими свинками, которыхъ сажалъ въ клетки и раздражалъ

различными источниками звука. Онъ велъ опытъ съ безпрерыв-
нымъ шумомъ (электрическій звонокъ) и черезъ кость и черезъ

воздухъ и съ кратковременнымъ, но очень резкимъ, звуковымъ

раздраженіемъ (резкій свпстокъ и выстрелъ у уха).

') Pollitzer. Lehrbuch der Ohrenheilk. Stuttgart 1901 s. 650.

2 ) Проф. В. H. Окупесъ. Матеріалы къ выясненію вліянія некоторыхъ
моыентовъ воздухоплаванія и воздухолетанія на здоровое н больное ухо.

«Ежемесячнпкъ ушныхъ, горловыхъ и нооовыхъ болезнейэ Л» 7 — S. 1910 г.

3 ) Wittmack. Zeitsolirift f. Ohrenli. Bd. 54. Hf. I.
*
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Wittmack никогда не находили измененій ни въ среднемъ

ухе, ни въ вестибулярном ь аппарате, а только исключительно

въ улптке, причемъ въ последней ни разу ни наблюдалъ крово-

изліяній. Все найденныя измененія Wittmack опнсываетъ, какъ

первичный дегенеративный невритъ въ cndneuron’i; улиткова

нерва, къ которому въ последствіп присоединяются вторичныя

измененія — нарутенія въ Еортіевомъ органе. Дегенеративный
процессъ прежде всего захватываетъ ganglion, ведетъ къ вздутію,
сморщиванію и атрофіи нервныхъ волоконъ, а затемъ и волоси-

стыхъ клетокъ; последнія разбухаютъ, даютъ вакуоли, теряютъ

основную связь и, наконедъ, разрушаются. Последовательно
те-же измененія претерпеваютъ и НейеЕовскія клетки, столбы
опускаются, атрофируются и, въ конце кондевъ, изъ сложнаго

строенія остается плоская куча кубическихъ клетокъ. Описанныя
измененія занимаютъ обычно только какой нибудь одинъ участокъ

улитковой скалы, но никогда всю длину улитки.

Тяжесть пзмененій всегда соответствуетъ степени вреднаго

воздействія раздражителя. Дегенерація ясно наступаетъ после
повторнаго свистка, выстрела и продолжительна™ стука. Если
раздражитель скоро прекращаетъ свое действіе, то наступаетъ

возстановленіе —въ Кортіевомъ органе ыогутъ образоваться новыя

волосатыя клетки; однако, въ области Stutzapparat’a обратнаго
продесса не наблюдалось. Въ смысле количества измененій Witt-
mack отмечаетъ большое значеніе индивидуальности, т. е. раз-

личной чувствительности, восприимчивости животнаго.

Наконедъ Wittmack обращаетъ вниманіе на тотъ фактъ, что

поврежденія не захватываютъ всякій разъ только одну часть

скалы, именно нижній отделъ, где, по Helmliolz’y , заложено

воспріятіе высокпхъ тоновъ, а можетъ захватить любой участокъ,

смотря по роду источника звука.

После Wittmack’a почти тождественные опыты были повто-

рены Joschii ') и Магх’омъ 2 ).
Результатомъ раздраженій у Joschii получились те-же выше-

описанный дегенеративныя измененія. Но Joscliii пзъ своей ра-

боты вывелъ еще заключеніе, что его опыты блестящими обра-
зомъ подверждаютъ справедливость гипотезы слуховыхъ ощуще-

ній Helmholz’a, ибо онъ постоянно наблюдалъ зависимость между

высотою това раздражителя и местомъ поврежденія улитки, и.

именно, въ томъ смысле, что чемъ выше тонъ, темъ ближе
поврежденный участокъ къ основному завитку улитки.

Кроме того Joschii въ широкихъ размерахъ производили

опыты со стрельбой и трескомъ, и при зтомъ тоже не наблю-
далъ, чтобы животныя выказывали резкую общую реакдію тот-

часъ после треска. Состояніе уха тогда носило характеръ тяже-

лаго новрежденія. После краткпхъ раздражеиій Joschii иногда

наблюдалъ возтановленіе отъ дефектовъ.

’) Joschii. Zeitslirift f. Ohrenheilk. Bd. 58.

2 ) Marx. Zeitslirift f. Ohrenheilk. Bd. 59.
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. До опытовъ Wittmack’a, Joscliii и Магх’а разсгройства слуха

отъ быстродействующихъ одно и многократныхъ звуковыхъ раз-

дражителей мы объясняли нредположеніемъ, что и въ лабпринте
происходятъ такіе-же разрывы и кровоизліянія, какъ н въ сред-

немъ ухе при травматическихъ поврежденіяхъ, но теперь намъ

уже приходится отказаться отъ такового взгляда. Здесь, несом-

ненно, речь идетъ о другомъ процессе, а именно, объ остромъ

дегенеративномъ неврите, вероятно, вследствіе крайняго пере-

возбужденія пердипирующаго аппарата.

Въ позапроіпломъ году въ этомъ-же направленіи появилась

клиническая работа Brunzlow'a '). Brunzlow по поводу опытовъ

Wittmack’a, Joschii н Магх’а говоритъ, что, несомненно, и въ

жизни (особенно военной) наблюдаются случаи, какіе наблюдалъ
Joschii, но мы должны помнить, что въ такихъ случаяхъ речь
идетъ о двухъ разпыхъ явленіяхъ, а следовательно, и опреде-
леніе теченія болезни и иредсказаніе при ней должны разематри-

ваться съ двухъ различныхъ точекъ зренія. Если оставить безъ
разсмотренія поврежденія средняго уха травматнческаго харак-

тера и перейти съ поврежденіямъ внутренняго уха, то прежде

всего надо установить правило, что после однократнаго свистка,

выстрела и проч. появляется быстро протекаюшій невритъ,

черезъ 2 — 4 дня достигающий своей наивысшей точки, причемъ

невритъ этотъ большею частью черезъ 8 — 10 дней можетъ совер-

шенно исчезнуть. Иное дело, если звуковой раздражитель дей-
ствуетъ часто. Если все-же скоро прекратить раздраженіе, то

выздоровленіе возможно и въ зтомъ случае; однако тутъ въ зна-

чительной степени надо считаться съ индивидуальностью испы-

туемаго.

Путь воздействія акустической травмы на внутреннее ухо

Wittmack, а вместе съ нимъ и Joschii и Marx, признаютъ за кост-

ной, а не за воздушной проводимостью звука, и Wittmack, про-

водя параллель между своими опытами и профессіональной туго-

ухостью лидъ, работающихъ при шумахъ (котельщики, кузнецы,

ткачи и проч.), утверждаетъ, что при всехъ такихъ пропзвод-

ствахъ костная проводимость звука играетъ весьма важную роль,

такънапр., клепальщики, лежащіе въ котлахъ, слесаря, кузнецы

получаютъ сотрясеніе черезъ руку; кочегаръ получаетъ сотрясе-

те отъ гремящей машины.

Литературная справка въ отношеніи работъ, имеющихъ пря-

мое отношеніе къ разстройствамъ слуха у артиллеристовъ подъ

вліяніемъ стрельбы касается двухъ работъ. Во первыхъ, есть

сравнительно старая работа (летъ 15 тому назадъ) Miiller’a 2 ),
который изследовалъ уши и слухъ у 51 пехотнаго артиллериста

непосредственно после выстрела пулею, но, къ сожаленію, поста-

') Brunzlow. Deutsche Militararztliche Zeitsclnift. f. die Sanitatsoffiziere
der Armee, Marine und Sclmtztruppen. 5 Eehr. 1911 r.

2 ) Midler. Zeitschrift f. Ohrenheilk. Bd. 34.
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новка опытовъ была довольно несовершенна, а главное, работа
эта не давала картины оставшихся вноследствіи поврежденій
внутронняго уха. И, наконецъ, три года тому назадъ вышла

интересная работа проф Friedricli’a ') (in Kiel) «Horstorung nacli
Schalleinwirkung».

Friedrich изследовалъ слухъ 19 морскихъ артиллеристовъ, по-

страдавшихъ отъ орудійныхъ выстреловъ. Выводы Friedricli’a
не согласовались съ выводами Miiller’a. Muller акустическую

.травму, по крайней мере у пешихъ артпллеристовъ на плацу,

всецело приписывалъ действію воздушной проводимости и, въ

виде профилактической меры, энергично рекомендовалъ встав-

леніе въ слуховой проходъ толстаго слоя ваты. Friedricli -же.

считая разстройства слуха у ыорскпхъ артиллеристовъ за клини-

ческую картину Neuritis cochlearis, путь воздействія акустиче-

ской травмы виделъ главными образомъ въ костной проводи-

мости звука и первый въ впде профилактической меры, при

стрельбе, сталъ рекомендовать помещеніе подъ ноги слоя какого-

нибудь плохого проводника звука, наир, войлока.
Въ 1910 году въ Zeitschrift f. Ohrenheilknnde появилась обстоя-

тельная работа Arthur’a Jaehne а) изъ Страсбурга. Jaeline имелъ
въ виду проверить сущность основныхъ выводовъ работъ Witt-
mack’a и его последователей.

На основаніи своей работы Witt шаек допускалъ, что и при

большиистве профессіональныхъ заболеваній симтомы тугоухости

и глухоты, вероятно, пмеютъ ту-же анатомическую картину,

какъ и въ его опытахъ, а именно— измепенія въ улитке. Поэтому
поводу Jaeline справедливо замечаетъ, что перенести данныя

опытовъ надъ животными на людей, страдающихъ профессіональ-
ной глухотой, можно было-бы лишь тогда, если бы иайденныя

у животныхъ анатомическія измененія были сопоставлены съ

систематическими изследованіемъ у нихъ и слуховой способ-
ности. Этого въ опытахъ Wittmack’a сделано' не было, т. е. не было
установлено, страдалм-ли глухотой опытныя животныя.

Joschii, правда, разсказываетъ объ одномъ жнвотномъ, имев-
шемъ анатомическія измененія въ обоихъ ушахъ, которое после
оаытфвъ показывало пониженную раздражительность на слуховыя

ощущенія, но онъ не говорить, какимъ образомъ онъ убедился
въ действительности пониженіяу слуха у животныхъ. Далее, Marx
въ одномъ случай посредствомъ рефлекса ушной раковины Ргеуег’а
добился доказательства, что животное совершенно оглохло на оба
уха после многократнаго раздраженія звуками флейты различной
высоты Этого, конечно, недостаточно съ научной точки зренія,
и действительную связь анатомическихъ измененій после звуко-

выхъ раздраженій известной продолжительности, силы и высоты

’) Prof. Friedrich. Arehiv f. Olirenlieilk. Bd. 74.

2 ) A. Jaeline. Untesnchuiigen ttber HorstOrungeu bei Fnssartilleristen.
Zeitschrift f. Ohrenb. Bd. 62 1 и II Hf.



— 149 —

установить съ клиническими разстройствамн можно только при

систематическомъ изследованіи сравнительно большой группы

такихъ поврежденій у людей.
Далее, опытами Wittmack’a установленъ дегенеративный про-

дессъ, какъ воспалительное следствіе звукового раздраженія,
которое, по окончаніи этого первичнаго процесса, оставляетъ

последовательный, уже вторичныя, измененія; и безъ изследо-
ванія на людяхъ мы не можемъ решить, аналогичны-ли опыты

съ звуковыми раздражителями на животйыхъ съ явленіями нро-

фессіональной глухоты и пронзошла-ли въ данномъ какомъ-нибудь
случае глухота отъ выстрела или отъ носледуюіцихъ ыногократ-

ныхъ звуковыхъ раздраженій. Иными словами, въ опытахъ Witt-
mack’a недостаточно разграничено воздействіе двухъ факторовъ
звукового раздраженія: длительнаго, какъ это мы наблюдаемъ
при профессіональной тугоухости, и одиночнаго, кратковуеменнаго ,

какъ это мы видпмъ при выстреле.
Если бы удалось произвести обстоятельный изследованія на

людяхъ, на достаточно большомъ числе случаевъ, и при этомъ

оказалось-бы, что у всехъ или почти у всехъ лицъ при звуко-

выхъ раздраженіяхъ обнаружилось-бы разстройства слуха, то

тогда можно было вывести заключеніе, что найденныя Witt-
таск’омъ измененія вызывали разстройства слуха и у его жи-

вотныхъ.

Если-бы обнаружились разстройства слуха только при извест-
номъ ряде музыкальныхъ тоновъ и звуковъ, то тогда можно

было-бы проследить связь между характеромъ п высотой тоновъ

акустпческаго раздражителя и локализацией дегенеративнаго

процесса въ улитке, т. е. подтвердить или отвергнуть справед-

ливость гипотезы слуховыхъ ощущеній Helmliolz’a.
Наконецъ, при нодобныхъ изследованіяхъ неизбежно можно

установить п вііяніе предохранительныхъ меръ при акустпче-

сісомъ раздраженіи; стоить только въ одномъ числе опытовъ

применять те или иныя меры, въ другомъ не применять, и изъ

сопоставленія результатовъ изследованія слуха вывести данныя

о целесообразности данныхъ предохранительныхъ меръ.
Среди нрофессій, связанныхъ съ возможной потерей или ослаб-

леніемъ слуха на первомъ плане надо поставить артиллерійское
дело. Jaehue взялъ для изследованія пешихъ артиллерпстовъ,

где болыпій калибръ орудій, чемъ полевой артиллеріи; выстрелъ
здесь более громкій и онъ вызываетъ большее сотрясеніе почвы

и, естественно, можетъ вызвать и бблыпія разстройства слуха.

Изследованію подверглись 61 унтеръ-офицеръ 2-хъ пехотныхъ
артиллерійскихъ полковъ Страсбургскаго гарнизона. Взяты были
только унтеръ-офицеры въ томъ предположеніи, что у нпхъ могли

обнаружиться ббльшія разстройства слуха, чемъ у простыхъ

солдатъ, прослужившихъ всего два года. Такъ какъ Jaelme инте-

ресовали главными образомъ вторичныя, последовательныя изме-
ненія улитки отъ выстреловъ, то само пзследованіе велось зимою.
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т. е. уже несколько месяцевъ спустя после летнихъ упражнений
въ стрельбе. При этомъ имелось въ виду: а) проследить вліяніе
предохранительныхъ меръ и б) на сколько велико вредное вліяніе
стрельбы въ смысле годности къ дальнейшей службе и въ смыеле
вознагражденія за потерю трудоспособности, если бы при уволь-

неніп со службы въ томъ или иномъ случае возникъ подобный
вопросъ.

Все изследованные унтеръ-офицеры были въ возрасте отъ

20 до 30 летъ, а потому въ данномъ случае не могло возник-

нуть вопроса о старческой, физіологической тугоухости. Далее,
унтеръ-офицеры были достаточно интеллигентны, чтобы понять

цель изследованія и чтобы воспитать въ нпхъ достаточное вни-

маніе при производстве опытовъ, а это въ свою очередь можетъ.

служить ручательствомъ за достоверность полученныхъ резуль-

татовъ. Упражнения со стрельбой производились изъ пушекъ 3,
5, 7, 9, 10 и 12 см., изъ 15 см. гаубицъ и изъ 21 см. мортиръ

съ слабодымящимся порохомъ.

Ходъ нзследовангя. При изследованіи отмечалось число сде-
ланныхъ въ стрельбе упражненій, а также продолжительность

пребыванія въ артиллерійской школе, причемъ месяцъ пребыва-
нія въ школе приравнивался къ одному упражненію въ стрельбе.

Всякій разъ изследовался носъ, носоглотка и производилось

отоскопическое изследованіе. Слухъ на шопотъ изследовался
по способу Bezold’a — числами, причемъ другое ухо плотно закры-

валось введеніемъ въ слуховой проходъ влажнаго пальца; при

первыхъ 10 изследованіяхъ цифры нашёптывались безъ выбора;
при прочихъ 50-ти — удавалось всякій разъ применять двойным
числа 88, 33, 77. Для опыта Weber’a пользовались камертономъ С;
для опыта Rinne— А; то же и для опыта Schwobach’a. Затемъ,
при помощи непрерывнаго ряда музыкальныхъ тоновъ (камертоны
Bezold’a) производилось качественное изследоваиіе слуха. Для
количественнаго изследованія брали камертоны С — С 5 , причемъ

уменьшеніе полноты слуха на 7 % и меньше не принималось въ

сообраяіеніе, какъ результатъ возможныхъ ошпбокъ и неточностей.
Для изследованія вестибулярнаго аппарата пользовались вра-

щеніемъ и опытомъ Romberg’a.

Результаты изследованія. Изъ 61 чел. изследуемыхъ 42 чел.

(т. е. 69°/о) выказали поврежденіе функцій; у 19 чел. (т. е. 31%)
функція слухового аппарата оказалась въ порядке.

1. Группа нормально слышавшихъ. Всего было 19 человекъ..
У троихъ изъ нихъ было повреждено правое ухо отъ одного

отдельнаго выстрела 4—5 летъ тому назадъ; первый изъ нихъ

былъ отброшенъ при преждевременномъ выстреле; тотчасъ после
этого у него появился шумъ въ правомъ ухе, исчезнувшій черезъ

несколько недель; при паденіи онъ потерялъ изъ уха вату,

положенную туда въ виде предохранительной меры; на правой
барабанной перепонке у него найдено точечное измененіе въ
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заднеыъ отделе; въ носу гипертрофія носовыхъ раковинъ. У вто-

раго изследуемаго носъ и глотка въ порядке. После паденія
при выстреле онъ временами жалуется на шумъ въ ушахъ,

но слухъ нормаленъ. Носилъ-ли въ ушахъ вату — неизвестно.

Третій изследуемый после выстрела почувствовалъ звонъ

въ ушахъ и пониженіе слуха, а дня черезъ 4 появилась течь

изъ ушей, отъ чего лечился около 6 недель. Въ данное время

слухъ нормаленъ. Въ носу полппозная гипертрофія правой сред-

ней и нижней раковины. При стрельбе ваты въ ушахъ не было.

Вь этой группе изъ 19-ти человекъ вата при стрельбе
постоянно носилась 4-мя; не постоянно — 12; никогда вату не

вкладывали трое.

II. Группа съ повреэюденгемъ слухового аппарата. Въ этой
группе одннъ оказался съ типичнымъ склерозомъ; у второго

обнаруженъ двухсторонній хроническій отитъ и у третьяго забо-
леваніе вестибулярнаго и кохлеарнаго аппарата. Функціональныя
измененія, найдеиныя у 39 остальныхъ, можно разбить на три

более пли менее характерныхъ подгруппы: а) повреждения

воспріятія въ пределахъ С 4 — С 5 ; б) поврежденія вопріятія въ

пределахъ С., — С 5 съ одновременнымъ укороченіемъ верхней
границы тоновъ и в) повреждение воспріятія всехъ октавъ при

одновременномъ укороченіи верхней границы тоновъ. Укороченіе
костной проводимости наблюдалось чрезвычайно часто и чаще

всего въ третьей подгруппе в.

Относительно ценности употребляемой ваты, какъ профилакти-
ческой ваты, Jaelme получилъ особенно интересные выводы.

Изъ 61 чел. постоянно вкладывали вату 24 чел.; не всегда и

неправильно носили 32 чел. и 5 человекъ никогда не защищали

ухо ватой. При этомъ надо помнить, что къ показа ніямъ о по-

стоянномъ ношеніи ваты следуетъ относиться съ осторожностью,

т. к. многіе изъ унтеръ-офицеровъ, несмотря на частный харак-

теръ изследованія, все-же боялись заявлять о неисполненіи слу-

жебнаго предписанія носить вату. Изъ 24 чел., регулярно носив-

шихъ вату, у 20 найдено поврежденіе слуховаго аппарата н

лишь 4 не обнаружило никакого разстройства слуха. Изъ 37 чел.,

носившихъ вату нерегулярно или вовсе не вкладывавшихъ ея,

22 чел. обнаружили заболеваніе внутренняго уха, а у 15 чел.

слухъ оказался нормаленъ. Изъ этого, но меньшей мере, надо

заключить, что люди, носившіе вату при стрельбе, такъ-же

часто заболевали, какъ и не носившіе ея и что ношеніе ваты при

стрельбе изъ такихъ тяжелыхъ орудій, какъ у пешихъ артил-

леристовъ, не можетъ служить надежнымъ предохранительнымъ

средствомъ.

Едва-ли можно допустить, что при стрельбе у пешихъ артил-

леристовъ воздействіе звука черезъ воздухъ настолько велико,

что оно вызываетъ поврежденіе уха, даже несмотря на закрытіе
уха ватой. Старыя наблюденія говорятъ за то, что при воздей-
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ствіи звука черезъ воздухъ вата, вложенная въ ухо, всегда слу-

жила достаточной защитой. Скорее тутъ надо допустить, что

акустическая травма шла не только черезъ воздухъ. Кроме того

Jaehne какъ н Wittmack ни разу не наблюдалъ неносредственно

прямаго вліянія звуковъ на барабанную перепонку, въ смысле
разрыва ея.

Muller въ своей, вышеупомянутой, работе обращаетъ внима-

ніе на постоянно наблюдаемым имъ при орудійной стрельбе по-

мутненія барабанныхъ перепонокъ и ихъ мутность. Jaehne также

наблюдалъ, что нзмененія барабанныхъ перепонокъ встре-
чались гораздо чаще въ слуховыхъ органахъ съ поврежденіями
внутренняго уха; такъ, въ 116 слуховыхъ органахъ ровно '/ 2 ,

т. е. 58 органовъ, имели поврежденіе. Въ здоровыхъ ушахъ най-
дено 11 бараб. перепонокъ съ мутностью, 2 съ отложеніемъ
извести и 5 съ рубцевыми язмененіямп; въ новрежденныхъ-же

ушахъ найдено 13 бараб. перепонокъ съ мутностью, 4 съ отло-

женіемъ извести и 4 съ рубцевыми пзмененіямп. Отмечая этотъ

интересный фактъ, Jaehne считаетъ, что поврежденіе уха при

стрельбе зависитъ отъ одповременнаго действія воздушной и

костной проводимости. Jaehne не сомневается, что въ едикич-

ныхъ случаяхъ нельзя отрицать воздействія одной только воз-

душной проводимости звука, особепно въ техъ случаяхъ, когда

солдаты, отчасти по неосторожности, отчасти по другимъ нри-

чинамъ, случайно стоятъ очень близко къ жерлу орудія и вы-

стрелъ происходить совсемъ близко отъ ихъ головы. Но въ

общемъ пешіе артиллеристы въ опытахъ Jaehne стояли на

Г/ 2 метра сзади лафета орудія и, следовательно, отъ жерла

не менее, как и на разстояніи 3 метровъ. При такихъ условіяхъ
шумъ и трескъ при выстрелахъ едва-ли вліяетъ непосредственно

черезъ воздухъ темъ более, что стрельба происходить на воль-

номъ воздухе и, конечно, шумъ мемее резокъ, чемъ при стрельбе
въ закрытомъ пространств!;. Это замечаніе справедливо и въ

отношении стрельбы въ бронировапныхъ башняхъ, причемъ жерло

находится вне башни, а артиллеристы въ башне.
Если исключить при нормальномъ положеніи артиллеристовъ

у орудія вредное действіе воздушной проводимости звука и свести

все дело на действіе костной проводимости, то надо допустить,

что лица, подвергающаяся действію звука такой-же силы, какъ

у пешихъ артиллерпстовъ, но только нутемъ воздушной проводи-

мости, при отсутствіи костной передачи, не должны бы пріобре-
тагь повреждепія внутренняго уха. Чтобы проверить это поло-

женіе, Jaehne произвели изследованіе слуха 10 унтеръ-офицеровъ
пулеметной команды, расположенной тамъ-же, въ Страсбург!;.
Этотъ новый видъ стрельбы какъ нельзя более близко подходили

къ звуковому вліянію именно воздушной передачи. Стрельба эта

оказываетъ очень сильное, весьма продолжительное и оглушительное

звуковое вліяніе, выпуская отъ 300 до 500 зарядовъ въ минуту,

отдающихся въ сторону отъ орудія; кроме того оно съ большей
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силой посылаетъ звуковыя волны въ стоящихъ близко стрелковъ.
Следуетъ заметить, что и при этомъ виде стрельбы нельзя виолне
исключить действіе костной проводимости вследствіе сотрясенія
почвы, но действіе это въ данномъ случае весьма ограничено.

Изследованные унтеръ-офидеры при пулеметной команде про-

вели около 5‘/ 2 летъ. Жалобы па ухудтеніе слуха и субъектив-
ный разстройства (звонъ) иосле стрельбы заявили только одинъ,

носившій постоянно въ ушахъ вату; однако функдіопальное изсле-
дованіе показало у него вполне нормальный слухъ. Регулярно
носили вату 6 человекъ, нерегулярно или вовсе не носили 4 чел.

Изъ 20 барабан, перепонокъ обнаружено: отложеніе извести

1 разъ; значительная мутность 5 разъ и рубедъ на перепонке
1 разъ. Заболеванія внутренняго уха въ слабой степени найдено
только у одного въ пракомъ ухе, и выражалось оно въ ослабленіи
воспріятія камертона С-. Означенный унтеръ-офидеръ объяснили ,

что онъ нередко находился близко отъ орудія и почти всегда

слева (т. е. ближе правыми ухомъ) и никогда ваты въ уши при

стрельбе не вкладывали.

На основанін этого дополнительнаго изследованія Jaehne имелъ
право допустить, что именно въ костной передаче звука надо

видеть самую серьозную этиологическую причину поврежденія
внутренняго уха у пешпхъ артпллерпстовъ и что при почтп одина-

ковой интензивиости и силы звука, при передаче только воздуш-

ными путемъ, все пзследуемые пулеметной команды, если только

они носили кату въ ушахъ, оказались свободны отъ повреждений
внутренняго уха.

Въ дальнейшемъ Jaehne обращаетъ вниманіе на тотъ фактъ,
что двухстороннее разстройство слуха легче вызывается ■ путемъ

действія костной проводимости и, наоборотъ, вліяніе воздушной
передачи легче вызываетъ одностороннее страданіе уха. Находя
въ данныхъ Friedrich’a и въ своихъ опытахъ весьма значитель-

ное число двухсторонняго поврежденія (у 19 изъ 39 чел.) Jaehne
еидитъ въ этомъ косвенное доказательство действія именно ко-

стной передачи звука. Friedrich иначе объясняли это явленіе
у морскихъ комендоровъ, а именно — онъ ставили это въ связь

съ большей продолжительностью акустической травмы и двух-

стороннее страданіе отожествляли съ профессіональною тугоухостью.

Но, приводя верное сравненіе, Friedrich едва-ли верно объясняли
самую сущность факта, ибо протпвъ этого говорптъ одно изъ

наблюденій Jaehne, где одинъ унтеръ-офидеръ всего одинъ разъ

участвовалъ въ стрельбе и получилъ двухстороннее поврежденіе
внутренняго уха, и рядомъ съ этими Jaehne имелъ много слу-

чаевъ, когда наблюдалось одностороннее страданіе после 10 и

более упражненій въ стрельбе.
Интересно было проследить, въ какой зависимости стоятъ

три выгаеозыачениыя подгруппы акустическихъ разстройствъ,
зарегистрированныхъ Jaehne, съ числомъ произведенныхъ упраж-

неній въ стрельбе. Все случаи третьей, самой тяжелой (наруше-
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нія воспріятія всего рода музыкальныхъ тоновъ съ укороченіемъ
верхней скалы тоновъ) подгруппы (в) былп связаны съ числомъ
всегда не менее 7 уиражненій въ стрельбе; что-же касается

двухъ первыхъ подгруппъ (а н о), то тутъ былп люди съ не-

многими и даже съ однимъ упражненіемъ, а рядомъ съ этпмъ
п люди со многими, напр., даже съ 14 упражненіями. Если вы-

вести среднее число упражненій для всехъ подгруппъ, то полу-

чится, что на первую подгруппу (самое легкое пораженіе) па-

даетъ 6,6; на вторую подгруппу 8,3 и на третью подгруппу

(самое тяжелое пораженіе) 9 упражненій. Верна-ли и законо-

мерна-лп эта зависимость, Jaeliue судить не берется, но думаетъ,

что здесь большую роль пграетъ также и индивидуальность въ

каждомъ отдельномъ случае: одни слуховые органы индивидуально

более стойки, другіе более слабы.

Небезъинтересно было также выяснить зависимость между па-

ру шеніемъ воспріятія музыкальныхъ тоновъ во всехъ трехъ под-

грунпахъ и нарушеніемъ въ воспріятіи речи. По Wolf’y известно,
что все звуки нашей речи разделяются на 8 актавъ, причемъ

шипящіе звуки лежатъ въ пределахъ отъ 3 до 5 малыхъ пере-

черкнутыхъ октавъ. Такъ какъ при первыхъ двухъ подгруппахъ

нарушено воспріятіе тоновъ въ пределахъ 4 и 5 октавъ, то есте-

ственно было ожидать, что изследуемые этихъ двухъ подгруппъ

должны хуже слышать числа шопота съ несколышми шипящими

звуками, чемъ числа съ гласными и согласными звуками, лежа-

щими въ пределахъ более низкихъ октавъ. Jaelme производилъ

нзследованіе, какъ съ однозначными, такъ и съ двухзначными

(двойными) числами (33, 88, 77 и. т. д.), где особенно много

шипящихъ звуковъ, и больше всего ихъ въ числе 77. Въ резуль-

тате оказалось, что двойныя числа, и въ особенности число 77,
особенно плохо воспринимались изследуемымя 1-ой и 2-ой под-

группы.

Такъ, напр., число 77 воспринималось только съ разстоянія
1 метръ, тогда какъ другія числа съ очень далекаго разстоянія.
При третьей подгруппе, где было нарушено воспріятіе тоновъ

по всей музыкальной скале, можно было ожидать ослабленія слу-

ховой способности для всехъ чиселъ вообще. Такъ и оказалось

на самомъ деле, но все -же на худшій слухъ и у нихъ былъ
главнымъ образомъ въ отношеніи числа 77, что, конечно, также

понятно, ибо и у нихъ, при ослабленіи воспріятія всехъ тоновъ

вообще, наиболее было нарушено все-же воспріятіе более высо-

кихъ тоновъ ').

Изследованія .Jaelme показали, что ожидать более или менее
значительна™ ограниченія слуховой способности для речи нельзя

было ни въ одномъ Случае, да оно и понятно, т. к. нарушенія
выражались не въ полномъ вынаденіи тоновъ (глухота), а, лишь

*) До Jaehnac на это обратили вниманіе еще Когпег и Brunzlow.
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въ укороченіи продолжительности воспріятія тоновъ. Этими и

объясняется тотъ фактъ, что большинство изследуемыхъ не по-

дозревали даже о нарушении ихъ слуховой сиособности.
Въ отношеніи годности къ продолжснію службы у Jaelme

во всехъ случаяхъ таковая способность была сохранена, хотя и

была несколько понижена, т. к. согласно приложенію къ инструк-

діямъ пріема и прохожденія слугкбы въ отношеніи слуха указано,

что къ службе для орудійной стрельбы уже не годны люди, кои

слышать гаопотъ обоими ушами только на разстояніи 4 иетровъ

и однимъ ухомъ на разстояніи 1 метра, даже при второнъ здоро-

вомъ ухе.
Въ отношеніи уменьшенія трудоспособности Jaelme полагаетъ,

что въ его случаяхъ способность къ труду не была уменьшена

по крайней мере относительно большинства занятій, но, конечно,

нетъ сомненія, что всякій служащій, получившій значительное

повреждоніе слуха при стрельбе, къ тому-же понижающее все-же

его трудоспособность, имеетъ право разсчитывать на полученіе
государственной пенсіи за увечье, если только оно будетъ уста-

новлено. Jaelme советуетъ предостерегать всю артиллерійскую
прислугу отъ постуиленія, по окончаніи военной службы, на за-

нятія, действующія столь-же вредно на слуховой аипаратъ, какъ

и стрельба, напр., на службу на железной дороге.
Что касается профилактическихъ меръ предосторожности

при орудійной стрельбе, то эти меры уже были указаны въ ра-

ботахъ Wittmack’a и Friedrich’a и состоять въ томъ, чтобы между

теломъ и источиикомъ звука поставить какой нибудь дурной про-

водникъ звука. Очень полезно произвести рядъ опытовъ, въ со-

стоянін-ли слой плохопроводящаго звукъ матеріала, напр., войлока,
употребляемый въ виде подстилки на землю подъ орудіе или на

сапогахъ у матросовъ и солдатъ, смягчить вредное действіе
пушечной стрельбы. Опытъ этотъ можно сделать безъ особыхъ
затратъ. Приписывая вредное действіе звука при стрельбе глав-

ными образомъ вліянію костной проводимости, Jaelme соглашается

съ темъ, что ногаеніе ваты въ ушахъ въ такихъ случаяхъ не

можетъ служить предохранительными средствомъ; темъ не менее
они все-лсе рфкомендуетъ сохранить эту несложную меру предо-

сторожности, т. к. въ единичныхъ случаяхъ всегда возможно,

что тотъ или иной служащій по какими либо причинами при-

нуждень будетъ оставить свое место у орудія: и стать близко
къ жерлу последняго.

Въ заключеніе Jaelme подробно останавливается на оппсаніи
одного весьма поучптельнаго случая.

Речь пдетъ объ уятеръ-офицере Д. Они уже 9 летъ на

службе; учавствовалъ въ 8 упражненіяхъ въ стрельбе. На
12-омъ году жизни перенесъ гнойный огитъ, неизвестно, изъ

котораго уха. Ни дурной наследственности, ни сифилиса, ни пред-

шествующей травмы головы нетъ. Самъ здоровый и сильный
мужчина. Правое ухо здорово. На левомъ ухе укорочена верхняя
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граница тоновъ (Galton 0,4). Изследованіе спеціалистомъ по нерв-

нымъ болезнямъ не обнаружило ничего ненормальнаго. Изследу-
емый показываетъ, что после стрельбы изъ орудія пли изъ ка-

рабина онъ всякій разъ оіцущаетъ тумъ въ ушахъ, продолжаю-

щійся около часу; не можетъ делать поворотовъ вокругъ оси

тела, тотчасъ начинаетъ кружиться голова; уже 4 — 5 летъ тому

назадъ заметилъ, что не можетъ изъ за головокружения танце-

вать, и последній разъ (былъ заставленъ командиронъ участво-

вать въ танцахъ) во время танцевъ упалъ. При пзследованіи
симптома Romberg’a имеетъ стремленіе упасть влево, стремленіе
это еще определеннее, когда голова отклоняется кзади. При
ходьбе съ закрытыми глазами тоже клонится въ левую сторону.

При многократномъ медленномъ вращеніи вокругъ оси тела въ

левую сторону — тотчасъ падаетъ влево; при вращеніи вправо —

паденіе вправо.

Въ данномъ случае надо предположить пораженіе вестибуляр-
наго аппарата, какъ результата стрельбы, но возможно-ли это?

Въ опытахъ Wittmack’a, какъ и въ другихъ последующихъ
работахъ вестибулярный аппаратъ оставался всегда нетронутымъ.

Только объ одномъ случае говорить Ostniann,a именно: солдата по-

лучаетъ поврежденіе отъ стрельбы на близкомъ разстояніи отъ уха;

черезъ два месяца его вновь командировали на стрельбу; при

первоыъ-же выстреле появился шумъ въ ушахъ и легкое голово-

круженіе; при второмъ выстреле солдатъ упалъ отъ сильнаго

головокруженія, которое продолжалось целый месяцъ. Обращаясь
по этому вопросу къ экспериментальнымъ работамъ приходится

вспомнить случай, описанной Joscliii, когда после многократныхъ

выстреловъ изъ пистолета совсемъ близко отъ уха у морской
свинки появилось пораженіе вестибулярнаго аппарата, а именно:

черезъ часъ после опыта— сильный нистагмъ, паденіе на повреж-

денную сторону и разстройства координации въ заднихъ иогахъ.

Только что описанный случай Jaehne заставляетъ, вопреки

установившимся взглядамъ, допустить возможность при стрельбе
пораженія и вестибулярнаго аппарата.

Почти одновременно съ работой Jaelme по тому-же вопросу

вышла экспериментальная работа К. Grunberg’a ‘).
Опытныхъ животныхъ онъ заменилъ птицами (columna domes-

tica) и вотъ на какомъ основаніи.
Онъ вспомнилъ советъ Ewald’a 2 ), который, возражая противъ

категоричности выводовъ Wittmack’a, говорилъ, что свинки мало

пригодны для такихъ опытовъ. Ихъ строеніе тела, невидимому,

находится въ слабомъ равновесіп, такъ-что связь между причи-

ной и следствіемъ, при производящихся опытахъ, часто оказы-

') К. Grunherg. Untersuehungen itber experimenlelle Schiidigung des Gehov-
organs drueh Schalleinwirkuiig bei Viigeln. Zeitschrift. f. Ohrenheilk. Bd. 62.
Hf. I.

2 ) Ewald. Archiv f. die ges. Physiologic Bd. 131. 6. 188.
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вастся совершенно иною, чемъ можно предполагать. Стоить
вспомнить, напр., помутненіе хрусталика, которое появляется у

морскихъ свинокъ подъ вліяніемъ действія тоновъ. Улитка птицы

кажется Ewald’y наиболее подходящей для подобныхъ опытовъ,

ибо именно на ней, если только появятся патологпческія изме-
ненія, легко проследпть ихъ по всей длине membranae basilaris.
Grimberg для опытовъ взялъ 13 голубей и ежедневно по нескольку
разъ насвистывалъ имъ съ правой стороны чистые музыкальные

тоны, а именно 6 птицамъ тонъ А, и 6 птицамъ топь А 4 . Одна
половина птицъ поступала для опытовъ черезъ 7 дней, а другая

черезъ 14 дней ')•

Полученаыя Gniuberg’oMb результаты микроскоппческаго из-

следованія надо разделить на 3 группы. Въ первую группу вошли

результаты пзследованія слухового органа птицъ, коимъ въ тече-

ніе 7 дней давали тонъ А 3 . Въ этой группе патологически! про-

цессъ выразился въ дегенераціи и атрофіи чувствительныхъ кле-
токъ papillae acusticae. При этомъ, если разсчитать длину ductus
coclilearis отъ перваго появленія до исчезанія papillae acusticae
п занести на прямой лииіи соответственной длины, то окажется,

что почти третья '/. і papillae, считая отъ вершины ductus со-

chlearis, поражена дегенеративнымъ прицессомъ.

Во второй группе, когда птице наигрывали тонъ А 3 въ тече-

те 14 дней, детальный патологическій процессъ выраженъ зна-

чительно резче; что-же касается местоположенія его (въ ductus
coclilearis), то въ этомъ случае поражается преимущественно

вторая '/ 4 ег0 - Что-же касается нервныхъ волоконъ rami basilai is
и клетокъ Gaugliou cochleare, то какъ въ опытахъ первой группы,

такъ и второй измененій не обнаруживается.

Въ опытахъ третьей груипы, когда птице -наигрывали въ

теченіе 7 дней тонъ А 4 тотъ же дегенеративный процессъ выра-

женъ еще очевиднее. Измененія находятся уже въ преддверномъ

окончаніи ductus coclilearis. Membrana tectoria уже значительно

отделепа отъ papilla прозрачными комками и обломками клетокъ;
на заднемъ отрезке papillae основныя и чувствительный клетки
более не различаются. О положеніи дегенеративной области
можно сказать, что она подходить близко къ последней */ 4 duc-
tus coclilearis. Кроме измененій въ papilla acustica въ случаяхъ

этой группы наблюдается еще значительно выраженная эктазія
перепончатаго канала улитки въ большей части ея. Въ этой
группе также какъ и въ первыхъ двухъ въ нервныхъ волокнахъ

и въ Ganglion cochleare не наблюдалось измененій.

’) Наполню здесь особенность строеніи внутренняго уха птица. Предверіе
представляетъ неправильную маленькую полость, отъ которой идутъ 3 полу-

кружныхъ канала и глухой пальцеобразный полый отростокъ съ колбообраз-
нымъ вздутіемъ на конце (улитка) съ лагеною (Lagena). Вмесге съ ductus
coclilearis будетъ опис ываться и papilla acustica,
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Во всехъ трехъ группахъ maculae lagena и нервныя оконча-

нія преддверія и полукружныхъ каналовъ оказались нормальными.

Кроме того следуетъ отметнть, что не было найдено никакихъ

пзменсній въ papilla acustica левой височной кости опытныхъ

птицъ.

Достойно внпманія, что слуховые органы птицъ 4-ой группы,

коимъ наигрывались наиболее высокіе и интензивные тоны (А 4 )
въ теченіе более долгаго времени (14 дней)— не дали при пз-

следованіи никакого результата.

Вопросу о томъ, можно-ли считать причиной найденныхъ
пзмененій внутренняго уха у птицъ звуковое раздраженіе, при-

ходится решить въ положительномъ смысле, если вспомнить,

что измененія были находимы только въ правомъ ухе, около

котораго и происходило звуковое раздраженіе. Странно только,

что измененія коснулись исключительно papilla acustica, совер-

шенно не задевъ прочихъ частей нейрона —нервовъ и ganglion
cochleare, какъ это было въ опытахъ Wittmack’a и Joschii.

Итакъ, прочитавши работу Grunberg’a, можно придти къ за-

ключенію, что акустическое раздраженіе у птицъ вызываетъ

дегенеративный измененія въ звуковоспринимающемъ аппарате, но

выводъ изъ его работы какихъ либо положительныхъ или отри-

цательныхъ сужденій о теоріи резонанса Helmliolz’a пока не пред-

ставляется возможнымъ.

Проверкой всехъ только-что цитироваиныхъ работъ въ нрош-

ломъ году появилась обстоятельная работа Н. Hoessli ‘).

Для опытовъ онъ взялъ морскихъ свинокъ, собакъ, кошекъ

и обезьянъ, но обезьяны оказались мало пригодными. Предвари-
тельно Hoessli изследовалъ слуховую способность животныхъ; у

свинокъ — рефлексомъ ушной раковины по Ргеуег’у, а собакъ и

кошекъ пробовалъ на зовъ. При этомъ онъ нропзводилъ и ото-

скопическое изследованіе. Опыты были разделены на три группы.

1) Опыты съ исключительно воздушной проводимостью.
Для этого онъ бралъ чистые топы органныхъ трубокъ подъ не-

болыпимъ давленіемъ, въ среднемъ 5 inm. Hg.

2) Опыты съ воздушной и костной проводимостью. Для
эгого онъ сажалъ животныхъ въ клетку, сделанную изъ водо-

проводной трубы, по которой били 4 молота.

При такомъ опыте создавались условія, очень близкія къ темъ,
въ которыхъ работаютъ котельщики и клепальщики въ котлахъ.

Чтобы исключить вліяніе воздушной проводимости Hoessli у 5 мор-

скихъ свинокъ предварительно удалилъ наковальню, благодаря

чему на оперированное ухо вліяла только костная проводимость,

а на здоровое и костная и воздушная.

') 11. Hoessli. Weitere experimentelle Studien iiber die acustische Schadi-
gung des Sangetierlabyrinths. Zeitschrift, f. Ohrenheilk. Bd. 64. Hf. II.
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3) Опыты съ детонаціей. Выстрелъ производился на такомъ

разстояніи отъ уха, чтобы не произошло разрыва барабанной
перепонки. И здесь у некоторыхъ животныхъ предварительно

была удалена наковальня.

Въ опытахъ съ непрерывнымъ действіемъ звука (органныя
трубки и свистки) Hoessli находилъ дегенеративный пзмененія
лишь въ точно определенномъ месте Кортіева органа, въ конце-

вомъ аппарате слухового нерва. Раньше всего подвергаются про-

цессу наружныя волосатыя клетки; далее процессъ затрагиваете

внутреннія волосатыя клетки; въ Кортіевомъ органе сначала поги-

баютъ клетки, и волокна сохраняютя дольше. Далее погибаетъ
наружный, а затемъ и внутренній Кортіевъ столбикъ и въ это

время уже не видно тунельнаго пространства. Въ нервныхъ волок-

нахъ и въ области гангліозныхъ клетокъ не наблюдалось укло-

неній отъ нормы.

Въ опытахъ съ детонаціей картина измененій получилась

совершенно иная. Здесь весь органъ какъ-бы сплющивался подъ

вліяніемъ внезапнаго сильпаго звука. Кортіева оболочка прида-

вливаете весь органъ, но сдавленный клетки все-же сохраняютъ

свое строеніе. Не было найдено измененій ни въ нервныхъ волок-

нахъ, ни въ окружающей ихъ соединительной ткани. Не было
таіше ни разрывовъ, ни кровоизліяній, ни въ scala cochlea, ни

въ scala vestibuli.

Напболее резко выраженныя измененія найдены были во

второй серіи опытовъ и притомъ только на той стороне, где
предварительно не была удалена наковальня, т. е. на опериро-

ванной стороне никакихъ измененій не было. Это дало автору

придти къ тому, весьма важному въ практическомъ смысле, за-

ключению, что путемъ для акустической травмы является

исключительно воздушная, а не костная проводимость.

Въ отношеніи локализаціи поврежденій въ Кортіевомъ органе
Hoessli нашелъ, что при опытахъ съ тономъ С 5 бываете поражена

главными образомъ верхняя четверть основного завитка; при

тоне G 4 — въ томъ-же месте и немного выше средней части осно-

вного завитка до середины второго завитка. Это у морской свинки.

У кошекъ — при тоне С 5 измененія въ самой нижней части вто-

рого завитка; у обезьянъ —при тоне С 5 измененія въ верхней
части основного завитка. Отсюда видно, что поврежденія были
находимы почти въ однихъ и техъ-же местахъ Кортіева органа

и что более определенныхъ суждепій о распространеніи повреж-

денія едва-ли можно сделать.
При опытахъ съ детонаціей локализація пораженія тоже опре-

деленная, а именно, верхняя часть основного завитка и начало

второго до его середины. Опыты Hoessli не протпворечатъ гипо-

тезе Heimholz’a, а даже несколько подтверждаютъ ее.

Переходя къ самому важному вопросу о нрофилактическихъ
мерахъ, Hoessli делаетъ выводи, что вкладыванію ваты въ уши

.МОРСКОЙ ВРАЧЪ. 3
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при стрельбе надо приписать большое значеніе, только закрытіе
это должно быть прочное и, лучше всего, при помощи ваты,

достаточно смоченной. І1римененіе-же изолядіи подошвъ артил-

леристовъ, какъ на суше, таки и на море, при помощи какихъ

либо нлохихп проводниковъ (войлокъ, резина и проч.) онъ счи-

таетъ мерой теоретически необоснованной и практически сомни-

тельной.

Въ последнее время тотъ-же Hoessli повторили свои опыты

въ несколько иномъ направленіи, и результатами ихи явился его

доклади на 22-омн собраніи немецкихн ушныхи врачей ви

Штудгарте 9 и 10 мая 1913 года поди заглавіемн: «.Экспери-
ментально доказанная профессиональная глухота » '). Выводы
доклада сводились ки следующимп положеніями:

1) Если у экспериментныхн животныхн (морскихп свиноки)
удалить наковальню ви одноми ухе, то лабиринти этого уха

после десятинедельнаго стука по клетке (по «котельне») не

обнаруживаете никакихи измененій, между теми какп на другой,
нетронутой стороне лабиринти оказывается ви высокой степени

разрушенными.

2) Если среднее ухо изменено вследствіе воспаленія или слип-

чиваго процесса, то лабиринти этой стороны также не обнару-
живаети никакихи измененій.

3) Если животныя помещаются ви котельню на войлочной
доске толщиною ви 2 сант., то лабиринты ихи обнаруживают^
те-же измененія, каки и лабиринты контрольныхи животныхн

бези войлочной доски (подкладки).

4) Дегенеративный процесси ви лабиринте во всехи этихи

опытахн начинается на 3-ей — 4-ой неделе.

Все это прнводити автора ки заключенію, что воздушная

проводимость звука при развитіи или существованіи профессіо-
нальной тугоухости играети выдающуюся роль и что прерываніе
ея (воздушной проводимости звука) ви состояніи защищать нерв-

ный аппарати.

Докладоми Hoessli заканчиваются все, по крайней мере мне
нзвестныя, работы о вліяніи звука и шума на ухо; однако,

очерки мой ви литературноми отношеніи былн-бы не полони,

если бы я не упомянули о прекрасной монографіи V. Delsaux:
«L’oreille et le bruit» 2 ), вышедшей ви текущеми году. Разбирая
обстоятельно этоти интересный вопроси, автори не даети почтя

своихи собственныхп наблюденій, а потому я не останавливаюсь

на подробноми разборе ея.

Наконеци, ви самое последнее время, на ХУІІ-омп между-

народноми спезде врачей ви Лондоне 6 — 12 августа 1913 года

*) Zeitschrif. f, Ohrenheilk. Bd. 69. Hf. I.

2 ) V. Delsaux. L’oreille et le bruit. Bruxelles, 1 br. m. 8. Hayez. 1913.
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необходимо отметить еще несколько докладовъ, имеюіцихъ лишь

косвенное отношеніе къ разбираемому мною вопросу: Gradenigo
(Torino) «О климатическихъ и профессіональныхъ заболеваніяхъ
ушей», Cheatle (London) «Разстройства слуховъ у авіаторовъ»,
Horne (London) «Вредное вліяніе на слухъ телефона, авіадіи и

современнаго усиленнаго движенія по улицамъ».

Можно-ли на основаніи представленной мной литературы отве-
тить на два интересующіе насъ вопроса, а именно: 1) какъ

вліяетъ орудійная стрельба на слуховой аппаратъ нашихъ

морскихъ артиллеристовъ? и 2) какія профилактическгя мгъры

мы должны рекомендовать при стрельбе для защиты ихъ

слуха?

Отвечая на первый вопросъ, я, не ожидая особыхъ возраже-

ній, имею право утверждать, что артиллерійская стрельба всегда

вредно отзывается на функціи слухового аппарата комендоровъ,

вызывая то незначительную, то значительную тугость слуха, за-

висящую отъ дегенеративнаго неврита въ эндоневроне улитковаго

нерва. Призтомъ я не говорю о техъ исключительныхъ случаяхъ,

когда орудійная прислуга, стоя случайно близко къ дулу орудія,
можетъ получать и непосредственную, грубую и более тяжкую

травму.

Что касается ответа на второй вопросъ, то, несмотря на

всю категоричность справедливыхъ выводовъ работы Hoessli, я

не могу ответить положительно и считаю, что въ данномъ на-

правленіи ушными врачами за последній годъ собранъ лишь бо-
гатый матеріалъ для ІІІ-го международнаго конгресса профес-
сіональныхъ болезней, имеющаго быть въ Вене въ 1914 году.

Въ самомъ деле, если остроумная постановка съ удаленіемъ
•наковальни и решаетъ вопросъ въ пользу воздушной проводи-

мости, какъ пути, по которому идетъ травма во внутреннее ухо

при профессіональной тугоухости въ большинстве заводскихъ про-

изводствъ, то переносить это деликомъ на поврежденія уха при

орудійной стрельбе надо съ большою осторожностью. Это дока-

зано наблюденіями Jaehne, где нарушеніямп слуха артиллеристы

■страдали въ равной степени, какъ носившіе вату въ слуховоыъ

проходе, такъ и не носившіе ея. За то-же говорятъ и его опыты

съ пулеметной командой.

Далее, при фабрпчныхъ производствахъ съ одной стороны и

при орудійной стрельбе съ другой, конечно, надо различать два

различныхъ фактора воздействія на ухо. И высота тона аку-

стическаго раздражителя и характеръ колебаній и въ томъ и въ

другомъ случае различны. Въ первомъ случае речь идетъ о

сравнительно не резкомъ, но крайне продолжительномъ акустиче-

-скомъ ^раздражите ле, длящимся въ теченіи многихъ летъ при

работахъ на фабрикахъ; при артиллерійской -же стрельбе мы

всегда имеемъ кратковременное, иногда и однократное, но всегда

*
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крайне резкое акустическое раздраженіе, постоянно связанное

съ сотрясеніемъ всего тела. Профессіональная глухота въ боль-
шинстве случаевъ вызывается заводскими производствами, свя-

занными съ очень высокими звуками, т. е. сравнительно очень

болыпаго числа колебаній въ секунду, а такіе звуки, какъ из-

вестно, добегаютъ до лабиринта главнымъ образомъ черезъ воз-

душную, а не костную проводимость; этимъ вероятно объясняется
и благопріятное воздействіе удаленной наковальни на лабиринтъ
у опытныхъ животныхъ Hoessli.

При артиллерійской-же, и именно пушечной, стрельбе мы

имеемъ дело съ колебаніями другого порядка. Здесь имеютъ
место очень резкіе шумы, очень сильные звуки и звуки всегда

весьма резкаго ряда колебаній, т. е. такіе, которые способны
доходить до лабиринта не только воздушною, но и костною про-

водимостью; скажу больше, способны доходить до лабиринта
черезъ все ткани нашего организма; кроме того, здесь имеютъ
место и явленія детонаціи, вліяніе которыхъ на сотрясеніе тела
вообще и лабиринта въ частности едва-ли подлежитъ сомненію.

Считая вопросъ о целесообразности принимаемыхъ нами про-

фнлактическихъ меръ при орудійной стрельбе открытыми, я

рекомендовали нешему общему товарищу А. А. Мясоедову под-

вергнута этотъ вопросъ научной разработке въ практическомъ

плаваніи на судахъ артиллерійскаго отряда. Я не коснусь здесь
его работы, она уже начата по плану и указаніямъ профессора
Н. П. Симановскаго, большая часть ея уже выполнена и остается

только ожидать ея интересныхъ выводовъ въ отношеніи выра-

ботки правильныхъ профилактическихъ меръ при орудійной
стрельбе.

Изъ моего доклада вы можете усмотреть, что медицинская

литература въ деле принятія профилактическихъ меръ при

артиллерійскоп стрельбе ищетъ разрешенія задачи только въ

защите или воздушной (ватный тампонъ въ ухо), или костной
проводимости (плохо проводящія звукъ подстилки на полу и на

подошвы артиллеристовъ); но въ самое последнее время необы-
чайный ростъ электро-техники, какъ оказывается, открываетъ

намъ новые горизонты между прочимъ и въ области интересую-

щаго насъ вопроса. Занимаясь патологіей слуха и примененія
къ глухоте электричества, я заинтересовался многими изобрета-
теніями въ этой области и попутно не могъ пройти мимо много-

численныхъ открытій известнаго американскаго изобретателя
Хирама Максима, которому принадлежитъ между прочпмъ честь

изобретенія «Эхо корабля*.

Въ текущемъ 1913 году имъ изобретенъ особый приборъ —

заглушитель для ружей и пушекъ.

Чтобы понять его действіе, надо вспомнить, что ухо наше

свободно воспринимать далеко не все звуковыя колебанія въ
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природе. Начиная приблизительно съ 16 колебаній въ секунду,

оно воспринимаетъ далее звуки на протяженіи около 11 октавъ.

Выше н ниже указанныхъ пределовъ для нашего, человеческаго,
уха начинается уже физіологическая глухота. ІІЕкоторыя живот-

ныя способны улавливать волны и вне этой скалы, доступной
человеческому уху. Тогда мы говоримъ, что данное животное

чувствуетъ, а не слышитъ, то это мы принисываемъ его ин-

стинкту, то особому, ему только свойственному, чувству. А между

темъ это, вероятно, есть тотъ-же слухъ, только лежащій вне
скалы нашего, человеческаго, воспріятія, лежащій выше нашего

адектатнаго чувства. Надо знать, что волнъ, недоступныхъ на-

шему уху, безкоиечно больше, чемъ техъ, который мы можемъ

слышать. Изучая шестое чувство глухихъ, я всегда поражался,

почему абсолютно глухіе иногда слышать (чувствуютъ) то, чего

мы не слышимъ. Надо думать, что это явленіе того же порядка;

утерявъ воспріятіе въ пределахъ нормальной человеческой скалы

тоновъ. глухіе, вероятно, приспособляются къ воспріятію колеба-
ний вне скалы, имъ природой положенной.

Исходя изъ этпхъ теоретическнхъ соображеній, Хирамъ Мак-
симъ изобрелъ несложный электрическій приборъ, который де-
лаетъ для звуковъ то-же, что призма для световыхъ волнъ. Его
«заглупштель» превращаетъ звуки, доступные человеческому
уху, въ более высокіе или въ более нпзкіе, уже недоступные

уху человеку, и эти новыя колебанія уже перестаютъ действо-
вать на нашу барабанную перепонку — тогда мы перестамъ слы-

шать. Такой механизмъ. поставленный вблизи спящаго ребенка,
дастъ ему возможность спать спокойно, хотя бы тутъ-же рядомъ

была кузница, где молотомъ били-бы по наковальне.

Въ заключеніе, считая вопросъ о профилактическихъ мерахъ
защиты ушей при артиллерійской стрельбе въ науке далеко

еще не исчерпанными, я думаю, что имею право рекомендовать

придерживаться при стрельбе обеихъ меръ предосторожности,

а именно: вкладываніе въ слуховые проходы артиллерийской
прислуге ватнаго тампона, смазаннаго вазелиномъ и употребленіе
на нодошвахъ сапогъ мягкихъ иодстилокъ изъ какого-нибудь
плохо проводящаго звукъ матеріала, пока нашъ общій молодой
товарищи не закончить съ успехомъ свою очень интересную и

действителыю полезную работу.
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