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РеЗюме

Статья посвящена 400-летию со дня рождения выдающегося французского 
анатома, врача и философа Жана Пеке (1622–1674). Биография Пеке связана 
с г.  Дьепп, где будущий учёный родился и получил начальное образование, 
и с Парижем, где он совершил основные свои открытия в анатомии. На про-
тяжении жизни Пеке сотрудничал со многими выдающимися учёными того 
времени (Жак Ментель, Луи Гайан, Жан Риолан  –  младший), в том числе 
не только с врачами и анатомами, но и с физиками, такими как Блез Паскаль, 
Эдм Мариотт, Марен Мерсенн и Эвангелиста Торричелли. Самое известное 
открытие Пеке – млечная цистерна, cisterna chyli, или цистерна грудного 
протока. В честь учёного данная структура носит его имя – «резервуар 
(цистерна) Пеке». Но более революционным открытием Пеке является 
то, что он, опровергая устоявшееся мнение о дренаже лимфы в  печень, 
обнаружил и доказал факт впадения лимфатических протоков в верхнюю 
полую вену опосредованно через венозные углы. Важным подспорьем в ана-
томических исследованиях и экспериментах Пеке явилось его  увлечение 
физико-математическими науками. В содружестве с Мариоттом Пеке 
занимался изучением строения глазного яблока и оказался более прозор-
ливым, т.  к.,  в  отличие от  Мариотта, правильно понял роль сетчатки 
в функционировании глаза как органа зрения. Пеке был одним из сторонников 
Уильяма Гарвея в отношении его концепции кровообращения, внедрял пере-
довые на тот момент технологии в методологию анатомии, в том числе 
эксперименты на животных in vivo, и в целом внёс судьбоносный вклад в про-
гресс анатомической науки.

Ключевые слова: история медицины, история анатомии, Жан Пеке, лим-
фатическая система, грудной проток, кровообращение
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AbSTrACT

The article is dedicated to the 400th anniversary of the birth of the outstanding 
French anatomist, physician and philosopher Jean Pecquet (1622–1674). Pecquet’s 
biography is connected with the city of Dieppe, where the future scientist was born 
and got his primary education, and with Paris, where he made his main discover-
ies in  anatomy. Throughout his life, Pecquet collaborated with many prominent 
scientists of that time (Jacques Mentel, Louis Gayant, Jean Riolan (the Younger)), 
including not only physicians and anatomists, but also physicists such as Blaise 
Pascal, Edme Mariotte, Marin Mersenne and Evangelista Torricelli. Pecquet’s most 
famous discovery is the chyle cictern, or cisterna chyli. The structure was named 
after of the scientist  – “Pecquet’s reservoir (cistern)”. But more revolutionary dis-
covery made by Pecquet is revealing and proving the fact that the lymphatic ducts 
flow into the superior vena cava indirectly through the venous angles and refuting 
the conventional opinion on the drainage of lymph into the liver. An important help 
in Pecquet’s anatomical research and experiments was his passion for the physical 
and mathematical sciences. In collaboration with Edme Marriott, Pecquet studied 
the structure of the eyeball and turned out to be more foresighted, because, unlike 
Marriott, he correctly understood the role of the retina in the functioning of the eye 
as an organ of vision. Pecquet was one of William Harvey’s supporters regarding 
his concept of blood circulation. He introduced cutting-edge at that moment tech-
nologies into the anatomy methodology, including animal experiments in  vivo, 
and made a fateful contribution to the progress of anatomical science.
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В 2022 г. исполнилось 400 лет со дня рождения Жана 
Пеке (Jean Pecquet; 9 мая 1622 г., Дьепп (Нормандия) – 
26 февраля 1674 г., Париж), французского ученого, ана-
тома, врача и педагога, внесшего неоспоримый вклад 
в анатомию и физиологию (рис. 1). В детстве Пеке по-
сещал католическую школу в г. Дьеппe, затем обучался 
в Руанском иезуитском колледже. Там он познакомился 
с Адриеном Озо и Блезом Паскалем, с которыми у него 
были общие интересы в области математики и натурфи-
лософии. По окончании учебного заведения юноша за-
нялся поиском работы. Его первым работодателем ста-
ла дворянка, взявшая в 1641 г. Пеке на службу в качестве 
практического врача. Есть данные о том, что в то вре-
мя будущий учёный производил вскрытия, информа-
цию о которых записывал («Мемуары Королевской ака-
демии хирургии»). Когда дама переехала в Париж, она 
взяла с собой Пеке. Там, по некоторым сведениям, пожи-
лая маркиза платила за уроки анатомии, которые Пеке 
брал у Луи Гайяна, известного анатома и председателя 
Парижского общества хирургов. Однако в 1646 г. паци-
ентка скончалась, и поэтому доктор был вынужден ис-
кать нового работодателя. История гласит, что вскрытие 
своей умершей хозяйки произвёл сам юный Пеке [1, 2].

РИС. 1.  
Бюст Жана Пеке [3]
FIG. 1.  
The bust of Jean Pecquet [3]

В 1645 г. настоятель иезуитского колледжа в Клермо-
не (сегодня – лицей Луи-ле-Гран), входившего в состав 

Парижского университета, предложил Пеке место пре-
подавателя (репетитора), предоставив ему финансовые 
средства для дальнейшего обучения. Там будущий учё-
ный получил степень магистра искусств, необходимую 
для поступления на Парижский факультет [1]. Пеке встре-
чался в тот период со многими интересными людьми, 
в частности, с Мареном Мерсенном и Эвангелистой Тор-
ричелли, проводившими исследования в области акусти-
ки, гравитации и вакуума. К середине 1640-х гг. Пеке, ве-
роятно, через Паскаля, получил доступ в круг известного 
физика и математика Марена Мерсенна, и, судя по сви-
детельствам их переписки, они очень сблизились. Пеке 
также познакомился с племянником Мерсенна Пьером, 
в то время студентом парижского университета. Благо-
даря знакомству с Мерсенном Пеке посещал академию 
Бурдело, которую позже назвали «настоящей школой» ме-
дицины, и, согласно некоторым источникам, к середине  
1640-х гг. он проводил там анатомические демонстрации 
(вскрытия) совместно с хирургом Сен-Ком Полем Эмме-
резом [1]. В 1648 г. Мерсенн познакомил Пеке с Франсуа 
Фуке, врачом парижского факультета, епископом Агдским, 
и его старшим братом Николя Фуке (1615–1680), чиновни-
ком, быстро поднимавшимся в тот период по карьерной 
лестнице в администрации кардинала Мазарини. Влия-
тельный вельможа Николя Фуке (суперинтендант финан-
сов Франции с 1653 по 1661 г.) взял Пеке на службу и сде-
лал возможным его дальнейшее обучение. С этой целью 
Пеке предпринял среди прочего поездку в Рим и вернулся 
в Париж в 1648 г. Он был не только личным врачом Фуке, 
но и его доверенным лицом и другом; с Фуке он свободно 
обсуждал научные, медицинские и литературные вопро-
сы. Параллельно с практической врачебной деятельно-
стью Пеке продолжил свои медицинские исследования, 
начатые им в Париже в 1646 г., а в 1651 г. он приступил 
к работе над диссертацией, которую продолжил в Мон-
пелье, где и получил в 1652 г. докторскую степень [2, 4].

В своих анатомических исследованиях Пеке активно 
использовал эксперименты на животных. Когда Жан Пеке 
в 1647 г., в возрасте двадцати четырёх лет, переступил по-
рог Парижского медицинского факультета, он уже умел 
препарировать. Большинство историков рассматрива-
ют факультет к 1640-м гг. как умирающее учреждение, по-
грязшее в доктринах Галена, которое под руководством 
Жана Риолана – младшего отказалось принять теорию 
кровообращения Уильяма Гарвея (1578–1657) [1]. С 1647 
по 1650 г. Пеке при поддержке своих парижских учителей 
Ментеля и Мерсенна произвёл более ста вскрытий раз-
личных животных (быков, лошадей, свиней и т. д.). Стоит 
отметить, что Жак Ментель (1599–1671) ещё в 1629 г. на ос-
нове вивисекций собак сделал выводы о том, что брыже-
ечные лимфатические сосуды впадают в грудной проток 
до того, как попасть в кровеносное русло [5].

Основную часть вскрытий Пеке произвёл в рези-
денции Фуке в Париже. Изданную в результате этих ис-
следований книгу Пеке посвятил книгу Франсуа Фуке, 
т. к. она, по его словам, «родилась в вашем доме» [1, 6]. 
Так, в 1647 г. (хотя A. Cunningham [7] считает, что это про-
изошло в 1642 г.), вскрыв грудную клетку живой собаки, 
он обнаружил белую жидкость, напоминавшую молоко, 
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которую трактовал позднее как лимфатическую жидкость. 
Он обнаружил, что структуры, проводящие этот «млечный 
сок», заканчиваются в верхней полой вене и с другой сто-
роны – в резервуаре или поясничной цистерне (так назы-
ваемой cisterna de Pecquet во франкоязычных странах) по-
зади желудка. Это открытие было сделано случайно: излив-
шуюся после удаления сердца собаки белесоватую жид-
кость Пеке первоначально принял за гной, однако даль-
нейшее исследование показало, что жидкость появилась 
в результате повреждения лимфатического сосуда (груд-
ного протока), впадавшего в венозный угол [8, 9]. В резуль-
тате учёный впервые описал открытый им грудной про-
ток и отличия вены от лимфатического сосуда [7, 10–12].

Таким образом, Пеке, будучи студентом, бросил 
вызов господствовавшим тогда представлениям и за-
нялся не «немой и застывшей наукой» анатомии трупа, 
а анатомией животных – собак, крупного рогатого ско-
та, свиней и овец. Используя в эксперименте живую со-
баку, он показал следующее:

1. Если сердце удалено, давление на корень бры-
жейки вызывает выброс лимфы в верхнюю полую вену. 

2. Лимфа направляется к подключичным венам дву-
мя паравертебральными каналами, которые набухают 
при лигировании их дистальных концов.

3. Начало восходящих лимфатических протоков на-
ходится в превертебральной и поддиафрагмальной ам-
пулах – «это искомое святилище хилуса, этот с таким тру-
дом прощупываемый резервуар».

4. Задняя часть «поджелудочной железы Азелли» 
состоит из лимфатических узлов.

5. Брыжеечные лимфатические сосуды не идут к пе-
чени (факт, подтверждённый Глиссоном в 1654 г.), а ниж-
няя полая вена, надрезанная над печенью, не обнаружи-
вает следов лимфы [5, 6]. 

К слову, английский анатом Фрэнсис Глиссон (1597–
1677), занимавшийся вместе со своим учеником Джор-
джем Джойлифом (1621–1658) подобными исследовани-
ями, утверждал, что он первым доказал, что млечные со-
суды не попадают в печень. Глиссон писал, что Джойлиф 
был «занят другой практикой» и не смог опубликовать 
свои открытия, заявив, что новое знание о течении млеч-
ных желез было получено от имени его ученика [13, 14].

Открытие, совершенное Пеке на животных, в скором 
времени подтвердили другие учёные, его современники, 
но уже на человеке. Так, коллега и соратник Пеке хирург 
и анатом Луи Гайан вскоре повторил исследование зако-
номерностей циркуляции лимфы во время вскрытия тру-
па солдата, погибшего в драке с товарищем [14]. Николас 
Тульп в Амстердаме описал грудной проток и резервуар 
Пеке; Веслинг сделал то же наблюдение в Падуе, а Фолли – 
в Венеции. Имеется важное свидетельство знаменитого 
физика Гассенди, который присутствовал при вскрытии 
трупа только что повешенного человека, произведённом 
Пейраком. Чтобы лучше видеть эти сосуды, Пейрак накор-
мил преступника, перед тем как тому зачитали смертный 
приговор. Пеке утверждает, что узнал об этом факте от са-
мого Гассенди, который рассказал ему об этом при встре-
че в Париже. Томас Бартолин вскоре после публикации 
работы Пеке продемонстрировал в Копенгагене грудной 

проток человека; Ян ван Хорн в 1651 г. сделал то же самое 
в Лейдене. Но если Бартолин воздал Пеке заслуженную 
похвалу, то ван Хорн поступил противоположным обра-
зом – он официально присвоил открытие и не упомянул 
о Пеке. Хотя есть версия, что он просто не был знаком 
с работами Пеке и считал, что совершил независимое от-
крытие. Кстати, ван Хорн для доказательства того, что хи-
лус не дренируется в печень, так же, как и Пеке, проводил 
эксперименты с наложением лигатур [15–17].

В фундаментальной работе «Experimenta nova 
anatomica, quibus incognitum hactenus chyli receptaculum, 
et abeo per thoracem in ramos usque subclavios vasa lactea 
deteguntur. Eiusdem dissertatio anatomica de circulatione 
sanguinis, et chyli motu» («Новые анатомические опыты, 
которыми открываются до сих пор неизвестный собира-
тель млечного сока и идущие от него через грудь до под-
ключичных ветвей млечные сосуды») (рис. 2) Пеке описал 
грудной проток с его клапанами и резервуаром, так на-
зываемой cisterna chyli (receptaculum chyli), который позд-
нее был назван в его честь цистерной Пеке. 

РИС. 2.  
Титульная страница труда Жана Пеке «Experimenta nova 
anatomica» [21]
FIG. 2.  
Frontpage of Jean Pecquet’s “Experimenta nova anatomica” [21]

Что важно, он также окончательно установил, что ки-
шечный проток, содержащий молокоподобную жид-
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кость (лимфу), впадает в cisterna chyli, а затем лимфа по-
падает в грудной проток, а не в печень, как ошибоч-
но думали Азелли и другие анатомы до него [4, 18, 19]. 
Несмотря на сравнительно небольшой объём и все-
го одну иллюстрацию, данная работа считается ключе-
вым моментом в исследованиях лимфатической систе-
мы. Учёный опровергает идеи гепатоцентризма Гале-
на и уточняет открытие Азелли. По этому вопросу спо-
рили многочисленные анатомы (Валлеус, Гарвей, Кон-
ринг, Бартолин, а также Риолан-младший), утверждая, 
что часть млечных сосудов, рассеянных в брыжейке, схо-
дятся в поджелудочной железе, часть – в печени, часть 
из них – в полой вене, ещё часть – в воротной вене. Ри-
олан-младший, в частности, поддерживал мнение Азел-
ли о том,  что  «млечные железы» сливаются в печень, 
и упрекал Гарвея за то, что он не думал так же. Пеке про-
демонстрировал, что хилус не собирается ни в одном 
из этих мест (рис. 3) [2, 15, 20]. 

РИС. 3.  
Грудной проток собаки (из: Жан Пеке «Experimenta nova 
anatomica», 1651) [21]
FIG. 3.  
Dog’s thoracic duct (from Jean Pecquet’s «Experimenta nova ana-
tomica», 1651) [21]

В этой же работе в «физико-математическом» разде-
ле Пеке описывает опыты с вакуумом, проведённые по-
средством трубки Торричелли. Ученик Галилея Эванге-
листа Торричелли (1608–1648) в 1643 г. предложил про-
вести эксперимент, в котором исследовалось явление, 
отмеченное Галилеем в его «Дискорсиях»: всасывающий 
насос мог поднимать воду только на определённую вы-
соту. Галилей утверждал, что внутренняя сила вакуума 
позволяет столбу воды подниматься до тех пор, пока, 
растянувшись до предела, он не рухнет под собствен-

ным весом. Торричелли наполнил ртутью трубки разной 
длины и перевернул каждую из них над чашей, напол-
ненной той же жидкостью. В каждом случае ртуть пада-
ла в трубку на одинаковую высоту, оставляя пустое про-
странство в верхней части трубки, которое, как утверж-
дал Торричелли, должно было быть вакуумом, несмотря 
на давние аргументы, что  вакуум не может существо-
вать в природе [1]. Пеке был свидетелем модификации 
эксперимента, принадлежащей математику Жилю Пер-
сону де Робервалю. Опыт заключается в том, что пустой 
воздушный пузырь рыбы помещали в вакуумированную 
торричеллиеву трубку: как только он оказывается в пу-
стом пространстве в верхней части трубки, мочевой пу-
зырь, работающий как крошечный воздушный шар, наду-
вается из-за эластичности воздуха или «элатерии» (в ан-
глийском переводе его работы от 1653 г. – «эластрум»). 
Поскольку верхняя часть трубки почти пуста, крошечное 
количество воздуха, оставшееся внутри мочевого пузы-
ря, расширяется и заполняет его [22]. Именно в рамках 
этих экспериментов Пеке ввёл понятие упругости воз-
духа («элатера»).

У Пеке был ряд причин прибегнуть к таким экспери-
ментам: во-первых, чтобы объяснить движение хилуса 
или переваренной пищи механическим образом внутри 
тела, не прибегая к притяжению исключительно в ре-
зультате эластичности и давления, например, от дыха-
ния. Таким образом, эластичность используется здесь 
качественно, а не количественно, с точки зрения дав-
ления и объёма. Ещё один процесс, связанный с «элате-
рией», – это пищеварение, при котором волокна желуд-
ка и кишечника расширяются и сжимаются, «как в эла-
терии». И ещё одна актуальная область касается «эла-
терии» кровеносных сосудов – как артерий, так и вен. 
Пеке утверждал, что сразу после сердечной систолы 
артерии набухают; то же самое происходит с венами, 
когда в них попадёт кровь. В своё время Гарвей посвя-
щал внимание этому вопросу, выступая против взгля-
дов Галена: Гален утверждал, что артерии двигаются 
из-за способности, передаваемой им сердцем, причём 
«способность» здесь является термином technicus, свя-
занным с его философской позицией. Гарвей, напро-
тив, утверждал, что артерии наполняются из-за прито-
ка крови. Анализ Пеке модифицировал эту дихотомию, 
поскольку он приписывал более активную роль стен-
кам артерий и вен: они больше не были чисто пассив-
ными сосудами, а вносили свой вклад в движение кро-
ви, способствуя своим расширением и сокращением де-
ятельности сердца [22].

Эти эксперименты оказали глубокое влияние на Пеке 
и его идеи о взаимосвязи между крово- и лимфообраще-
нием. Позже Пеке утверждал, что знания, полученные им 
при вскрытии человеческих трупов, были «немыми и хо-
лодными» и что он получил «истинные знания» (veram 
scientiam) только в результате диссекций живых живот-
ных. Именно эта методика позволила Пеке осуществить 
упомянутые открытия в анатомии [1].

Пеке, возможно, был первым, кто ввёл понятие 
эластичности в анатомию, но он не был последним 
в  XVII  веке: другие учёные последовали его примеру 
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в различных формах, некоторые из которых резониру-
ют с нашими текущими взглядами, а некоторые – нет. 
В те времена многие исследователи полагали, что физи-
ко-математические знания необходимы для лучшего по-
нимания анатомии. «Новая (или механистическая) ана-
томия», приверженцем которой был и Пеке, опроверга-
ла ряд положений, существовавших на тот момент в ана-
томии. Например, открытие грудного лимфатического 
протока «лишило» печень её способности производить 
кровь и потребовало переосмысления её патологии [10, 
11, 23]. Пеке также сформулировал свои рассуждения 
о переливании крови, функции капилляров и проница-
емости сосудов, собственными исследованиями крове-
носной системы подтвердив теорию кровообращения 
Гарвея. В своей оригинальной работе о кровообраще-
нии Уильям Гарвей утверждал, что основным двигате-
лем кровообращения является пульсация сердца. Опи-
сывая кровоток в венах, Гарвей утверждал, что движе-
ния желудочков сердца «достаточно для распределения 
крови по всему телу и для её оттока из полых вен». Таким 
образом, для Гарвея одной пульсации сердца было до-
статочно, чтобы «вытянуть» кровь из  полой вены, не-
смотря на то, что полая вена – крупнейшая вена тела, 
в которую дренируют кровь почти все остальные вены, 
Гарвей фактически умолчал о закономерностях цирку-
ляции крови внутри неё. Одним из первых анатомов, 
специально заявивших о венозном кровотоке, был мо-
лодой учёный Жан Пеке в своей книге «Experimenta nova 
anatomica…» (Париж, 1651). В эту книгу Пеке включил 
диссертацию, посвящённую проблеме движения кро-
ви в венах. Там он утверждал, что первоначального им-
пульса сердечного сокращения недостаточно, чтобы 
объяснить возврат крови к сердцу по венам (то, что се-
годня называется венозным возвратом). Что ещё более 
важно, в некоторых отделах венозного оттока Пеке за-
метил, что кровь движется в направлении, противопо-
ложном направлению её собственного веса или, гово-
ря современным языком, против закона гравитации. 
Это противоположное движение крови особенно про-
блематично у людей и животных, находящихся в верти-
кальном положении, потому что более половины крови 
течёт вверх к сердцу через нижнюю полую вену. Как та-
кое большое количество крови может двигаться вверх 
без первоначального толчка сердца [23]? 

В трактате Пеке показывает «круговое движение 
крови по всему телу животного» при помощи лигатур, 
накладываемых на артерии и вены. Подобные экспери-
менты проводились и до него, но Пеке проявляет боль-
шую оригинальность в методике и в прямоте своих вы-
водов. Он начинается с артерий и вен вообще. Если у жи-
вого животного наложить лигатуру на бедренную, пле-
чевую или сонную артерию, сосуд опорожняется за пре-
делами лигатуры, но становится набухшим на стороне, 
обращённой к сердцу; и если его вскрыть за предела-
ми лигатуры, кровотечения нет, тогда как прокол сбо-
ку по направлению к сердцу вызывает обильное кро-
вотечение. Однако аналогичный опыт на бедренной 
или плечевой вене даёт противоположный результат: 
вена спадается к сердцу и набухает к периферии; про-

кол ниже лигатуры сопровождается кровоизлиянием, 
а выше не оказывает никакого действия. Чтобы убедить-
ся, что кровь, вытекающая из раненой вены, поступила 
из артерий, он на время кровотечения накладывает ли-
гатуру на соответствующую артерию. При затягивании 
этой лигатуры кровотечение из вены сначала уменьша-
ется, а затем прекращается; но, когда она расслаблена, 
кровотечение начинается снова так же сильно, как пре-
жде. В рамках этих экспериментов Пеке удалось опро-
вергнуть идею Риолана-младшего о том, что «кровь во-
ротной вены не проходит через печень в полую вену». 
Изучая кровоток в воротной вене при помощи лигатур, 
Пеке доказал, что кровь, поступающая в печень через 
v. porta, покидает орган через печёночные вены, влива-
ющиеся в нижнюю полую вену [24].

С публикацией «Experimenta nova anatomica…» 
в 1651 г. положение Пеке на парижском факультете пе-
рестало быть прочным. По-видимому, автор не полу-
чил разрешения от факультета на публикацию, посколь-
ку он был студентом, что представляло собой наруше-
ние этикета [1]. Публикация произвела большой фурор 
в научных кругах. Даже Гарвей поставил под сомнение 
важность работы Пеке. В трудах, датированных 1652 г., 
Гарвей заявил, что наблюдал эти «млечные железы» 
(возможно, даже до Азелли), но сомневался в их важно-
сти в процессе циркуляции. Как ни странно, он считал, 
что сеть млечных желез «слишком обширна», чтобы пе-
ремещать все питательные вещества из пищеваритель-
ного тракта в кровоток. Гарвей считал, что если эмбрион 
может получать питание из пупочных вен, то взрослый 
человек может получать питание в печень по брыжееч-
ным венам [17, 20]. Работа Пеке вызвала также резкую 
критику со стороны влиятельного Риолана-младше-
го, в связи с чем Пеке удалился в Монпелье, где закон-
чил свои медицинские исследования и 23 марта 1652 г. 
представил готовую диссертацию. Пеке был знаменито-
стью в Монпелье, где он устраивал публичные анатоми-
ческие демонстрации, и оставался там, время от време-
ни приезжая в Париж, до 1654 г. После получения док-
торской степени Пеке успешно практиковал в Париже 
и даже стал врачом при дворе Людовика XIV. В частно-
сти, он служил личным доктором маркизы де Севинье 
и Жана де ла Фонтена [1, 2, 12].

Если открытия Гарвея и Азелли в анатомии лимфа-
тической системы вызвали бурный всплеск активности 
научного мира того времени, то работа Жана Пеке, впер-
вые опубликованная в Париже в 1651 г., послужила сти-
мулом к последующим исследованиям Томаса Бартоли-
на и Улофа Рудбека [9]. Важно отметить, что к середине 
XVII века сравнительная анатомия стала не только опи-
сательной, но и экспериментальной дисциплиной. Ра-
бота Пеке объединила диссекцию и механическую фи-
лософию и  подготовила почву для механических тео-
рий телесных функций, которые доминировали во вто-
рой половине века [1].

В 1661 г. за злоупотребление служебным положени-
ем Николя Фуке был арестован. Пеке в качестве лично-
го врача добровольно последовал за своим хозяином 
в Бастилию до февраля 1665 г. Затем Фуке был переве-
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дён в тюрьму Пиньероля (где он и скончался в 1680 г.), 
а Пеке было приказано отправиться к своей сестре 
в  Дьепп. Он должен был оставаться там до  особого 
распоряжения. Это пребывание продлилось год, пре-
жде чем король Людовик XIV и государственный секре-
тарь Жан-Батист Кольбер пришли к выводу, что Пеке 
не виноват в проступках своего хозяина. Кольбер по-
шёл ещё дальше, предложив в 1666 г. кандидатуру Пеке 
во  Французскую академию наук в качестве анатома, 
благодаря чему учёный смог принять участие в  экс-
периментах по переливанию крови, проводившихся 
в академии в 1666–1667 гг. В академии учёному при-
ходилось непросто: несмотря на то, что к тому момен-
ту Пеке уже был знаменит, он  был  выходцем из про-
винциального университета и ему пришлось вступить 
в борьбу с представителями Парижского факультета, 
считавшими, что заниматься своим искусством могут 
только доктора, вышедшие из этого факультета. Пеке 
был одним из врачей, основавших Королевскую пала-
ту докторов провинциальных университетов. Несколь-
ко лет спустя, между 1666 и 1670 гг., Жан Пеке был на-
значен личным врачом короля, что обеспечило ему со-
лидную карьеру [2, 6].

Уже будучи членом Академии, Пеке проводил ис-
следования глазного яблока вместе с Эдмом Мариот-
том, первооткрывателем слепого пятна, и опубликовал 
вместе с ним в 1668 г. сочинение «Nouvelle découverte 
touchant la veüe». В отличие от Мариотта, Пеке считал, 
что сетчатка, а не сосудистая оболочка глаза является 
главным образованием, отвечающим за зрение. Он так-
же экспериментировал с ртутными трубками, потому что 
подозревал, что атмосферное давление влияет на кро-
вообращение [2].

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, 
что деятельность Жана Пеке оказала решающее влия-
ние на формирование современной концепции строе-
ния тела. Демонстрацией грудного протока Пеке пред-
принял одну из сильнейших атак на галенизм: «посколь-
ку кровь не изливается в печень, печень не может осу-
ществлять процесс приготовления, превращая хилус 
в кровь». Как следствие, печень утратила свою приви-
легированную роль в организме. Кроме того, Пеке до-
казал, что течение хилуса (лимфы) является циркуля-
торным. В 1653 г. датский анатом и врач Томас Барто-
лин в работе «Vasa lymphatica» поддержал выводы Пеке 
и показал, что описываемые сосуды принадлежат к но-
вой сосудистой системе, названной «лимфатической 
системой». Наконец, трёхлетние эксперименты Пеке 
на живых животных подняли проблему оценки влия-
ния вивисекций на науки о жизни. Более того, попыт-
ка адаптировать физические исследования к медици-
не показывает важность сотрудничества между врача-
ми и математиками в основании «механистической ана-
томии» и, в более общем плане, в развитии медицины 
конца XVII века [10].
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