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К Ъ  Ч И Т А Т Е Л Я М Ъ * ) .

Я совершилъ мое путешеств1е въ Китай въ качестве члена 
экспедицш 1874—75 годовъ. Она имела различный задачи и 
между прочимъ ознакомлеше съ естественными произведения
ми местностей, лежавшихъ на нашемъ пути, что, вместе со 
сведешямп о санитарныхъ условшхъ Китая и состоянш его 
медицины, составляло мою обязанность. — Въ настоящей 
статье я намеренъ изложить въ общихъ чертахъ собран
ный мною С1г11д!я11 я относительно днухъ носледнихъ вонро- 
совъ; но прежде чемъ псрсптп иъ нммъ, укажу путь, ка- 
кимъ проехала экспедищя, и yc.ioBia, нъ кашя были поста
влены ея члены силою обстоятельствъ, всегда играющихъ 
важную роль въ путешеств1яхъ, въ особенности по мало 
цивилизованнымъ мгЬстностямъ. Читателю следу етъ знать 
это, потому что кроме подготовки и ж елатя  лица успехъ 
его деятельности зависптъ въ высокой степени отъ этихъ 
условШ.

*) СвЬдЪшя. предлагаемый въ настоящей брошюрЬ русскимъ чита- 
телямъ, составляютъ отчасти мои собственный наблюден!я во время 
путешествия по Китаю, отчасти св'бд'бшя заимствованныя изъ отчетовь 
другихъ жпвущихъ таиъ европейсявхъ врачей. Поэтому я могу отве
чать за точность только того, что принадлежптъ самому мн®.
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Въ март* 1874 года мы отправились изъ Петербурга че- 
резъ Сибирь на Кяхту, и черезъ Монголпо на Ургу въ Пе- 
кинъ. Отсюда предполагалось направиться сухимъ нутемъ 
въ Хань-Коу, но планъ былъ изм*ненъ и мы по*хали въ 
Тянь-Цзинь-Фу, находящШся въ н*сколькнхъ дняхъ иути 
отъ Пекина; отсюда до Ш анъ-Х ая пере*здъ совершонъ на 
пароход*, сначала по р*к* Бэй-Хэ, потомъ моремъ н да- 
л*е, также на пароход*, по Янъ-Цзы-Цзяну до Хань-Коу: 
зд*сь впадаетъ Янъ-Цзы, одинъ изъ притоковъ-—Хань- 
Цзянъ, по которому мы поднялись въ лодкахъ почти до его 
истоковъ. Въ нижней части р*ка проходитъ по равнин*, а 
выше берега ея гористы, природа богаче, Флора разнооб- 
разн*е; въ болыномъ количеств* встр*чаются персиковыя 
и абрикосовыя деревья, бамбуковыя рощи, р*же невысошр 
бананы и одинъ видъ пальмы Hamaerops, о которыхъ я 
упоминаю, какъ о наибол*е н*жныхъ представителяхъ рас- 
тительнаго царства, отчасти характеризующихъ климата.— 

*

Оставивъ р*ку, мы прошли по богатымъ горнымъ м*стно- 
стямъ, возд*ланнымъ и плодороднымъ, перевалили черезъ 
хребетъ Чжунъ-Линъ (9.000 фут.), про*халп черезъ огром
ную провинцйо Гань-Су, опустошенную недавно прекратив - 
шеюся междоусобною войной, продолжавшейся слишкомъ 
двадцать л*тъ. Еще поднялись на окрайнШ хребетъ къ на
горной степи, достигнувъ высоты въ 10.000 ф.; дал*е пе- 
рес*кли Великую Пустыню (между городами Ань-Си-Чжоу и 
Хами), представляющую голую землю, ровную или холми
стую, мало песчаную, совершенно ненаселенную и скудную 
водой; только одинъ разъ въ сутки путникъ в(‘.тр*ча<‘тъ  
яд*сь колодезь или б*дный родникъ, около которого зеле- 
н*етъ на маленъкомъ пространств* трава: яд*сь обык-



попенно останавливаются на ночдегъ, чтобы ни сльд) шмий 
день снова отправиться въ путь и къ вечеру придти i, i. 
другому такому же роднику или колодцу. Пустыни mrpciu 
жается шагомъ между означенными пунктами въ 12 пли 
13 дней и, за исключетемъ трехъ оазисовъ, почти ни од 
ного деревца, ни одного кустарника не встр^чаетъ глнаъ 
на всемъ этомъ пространств*. Между г. Хами, лежащими, 
въ плйдородномъ оазис*, и г. Баркулемъ мы перешли Пе- 
бесныя Горы, (Тянь-Ш ань), а за Гу-Чэномъ, посл*днимъ 
китанскимъ городомъ на нашемъ пути, вступили въ песча- 
ныя безводный пустыни, въ которыхъ, потерявъ дорогу, 
едва не погибли отъ жажды вс* до одного человека; но, 
спасенные счастливымъ случаемъ, добрались до русской 
границы у нашего пикета Чаганъ-Обо, близь Зайсанскаго 
поста, въ половин* октября 1875 года.

Н а всемъ пути экспедищя, сверхъ всшшхъ ожиданш, на
ходилась нъ услошнхъ исключительно благопр1ятныхъ въ 
томъ смысл*, что туземный плистн оказывали ей в с я т я  со- 
д*йств1я, а потому и населеше относилось къ намъ скорее 
любезно, ч*мъ враждебно. Къ сожалг1шш только мы не мо
гли воспользоваться этимъ благополуч1емъ, потому что ко- 
шандонавнпй экспедицгей капитанъ Сосновсшй пресл*довалъ 
кашя-то „государственный ц*лик, и потому только гналъ 
экспедицш, ничего не д*лая самъ и не давая никому де
лать что-либо, какъ сл*дуетъ. Вотъ доказательства.

Н а все иутешеств1е отъ Петербурга до возвращ етя на
нашу границу употреблено экспедищей только девятнадцать
м’Ьсяцевъ: изъ нихъ десять ш*сяцевъ.' следовательно большн
половины, истрачены на прог1зздъ до Хань-Коу (съ останоп-
камп въ иопутныхъ городахъ), т.-е. до того пункта, откудн
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начиналось собственно путешеств1е; съ этого только пункта 
у насъ, какъ говорилось, начались работы, который рань
ше были совс’Ъмъ невозможны, потому что движете совер
шалось или на п о ч т о б ы х ъ , или на пароход*. И зъ девяти 
м’Ьсяцевъ, уиотребленныхъ на проезда отъ Ханькоу до рус

ской границы, около трехъ проведено во время остановоиъ 
въ городахъ; остается следовательно всего шесть мЪсяцевъ, 
въ которые я могъ собирать предметы для моихъ есте- 
ственно-историческихъ коллекщй и делать ктпя-лпбо на- 
блюдешя. Но это еще не все: три месяца изъ птнхъ шестп 
пройдены р^кою въ лодкахъ, въ которыхъ приходилось 
оставаться почти безвыходно, потому что oirb раннпмъ 
утромъ трогались въ путь, шли целый день и только въ 
сумеркахъ останавливались на ночлегъ. Остановки, делан
ный во время движешя но Хань-Цзяну, определялись со
вершенно случайными обстоятельствами и въ случайныхъ, 
а не избранныхъ почему-нибудь пунктахъ, напримеръ въ 
городе Фань-Чэнъ въ ожиданш переводчика; у одной дерев
ни— за дурной погодой; въ одпомъ месте у голыхъ скалъ— 
вследств1е крушешя одной изъ двухъ лодокъ, лодки г. Со- 
сновскаго и его комианнт, погибшей потому, что она была 
вовсе негодна по своему устройству для той части реки* 
для которой была нанята, а нанята она была потому, что 
г. Сосновскому надо было „схоронить въ воду“ i;on-i:auio 
концы. Въ провинцш Сы-Чуань, самую богатую н.ть исПхъ, 
мы также не прошли, хотя это входило въ первоначальный, 
планъ движетя и составляло самую главную задачу пору- 
чешя. Въ остальные три мтьсяца экспедицш диигплаоь су- 
химъ путемъ и прошла къ это время раастиш е нъ три 
тысячи верстъ! Если присоединит!, пъ :>той быстроте



движешя разныя случайный помехи, то окажется, что itjie.vriin 
для научныхъ занятш въ моемъ расиоряженш ночтп пг 
оставалось ничего. Бром* того, самое движеше было нерп н- 
ном*рно: въ иные дни останавливались раньше, въ другп- 
становились на ночлегъ поздно ночью; дневокъ во все вре
мя иутешествш не д*лали нигд*, за исключетемъ н*кото- 
рыхъ городовъ. Экспедищя двигалась исключительно но 
большим ь дорогамъ, а я, им*я только одну лошадь (потому 
что мои средства не дозволяли мн* им*ть больше) не могъ 
д*лать разъ*здовъ въ стороны отъ дороги и долженъ былъ. 
следовательно, довольствоваться только т*мъ, что встр*ча_ 
лось на ней самой или вблизи ея. Хорошо положете из- 
сл*дователя. Дал*е при вс*хъ моихъ занятаяхъ мн* необ- 
ходимъ былъ переводчикъ, но я не им*лъ его, потому что 
два, бывнпе въ экспедицш, находились безотлучно нрн на
чальник*, а взять тр(!тт.яг() »дчики, дпже пн мои ЛИЧ
НЫЙ СреДСТИП, какъ И р-|1111ПЛ1‘11 ппкшищъ одИлить, инчмдь- 
никъ нашелъ „положительно иеудоГшмагь11. Сник» гооою |»u:i 
ум*ется, что при такихъ услошнхъ д*ло силi.но страдало 
во вс*хъ отношен1яхъ. У меня наконецъ не было помощ
ника, котораго я им*лъ право получить въ одномъ изъ 
трехъ казаковъ, сосгоявшихъ при икснедпцш, и сл*дова- 
тельно вся работа проходила исключительно чрезъ мои 
руки. Собираше растешй и нас*комыхъ, минераловъ и об- 
разцовъ почвы, перекладка растенш въ новую бумагу, про
сушка старой, наклейка нумеровъ, укладка образцовъ въ 
ящики, стр*льба птицъ и приготовлете изъ нихъ чучелт>. 
просушка ихъ предъ окончательной упаковкой,—все это для 
одного, если и не особенно трудно, во всякомъ случа* бе- 
ретъ много времени, п я не усп*валъ справляться съ нако-
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клявшимся матер1ало.мъ: — приходилось все делать кой- 
какъ. Р астетя , ежедневно постунавпйя въ rep6apifi, не успе
вали просыхать и гнили; мноия убитын животныя возились 
иногда по два, по три дня за недостаткомъ времени, чтобъ 
снять съ нихъ кожу, начинали, разумеется, разлагаться и вы
брасывались. Вследств1е этого число предметовъ моихъ кол- 
лекцШ гораздо менее, чемъ могло быть при пныхъ, а не 
такихъ неслыханныхъ порядиахъ. По причине неимешя пе
реводчика те сиеденш, иоторыя пршбретаютъ иутемъ раз- 
спроса и беседъ съ туземцами, были для меня недоступны, 
хотя времени для собпрашя ихъ у меня было мною, такъ 
какъ эти с в е д е т я  прюбретаются по преимуществу нъ го
родахъ, где я при продолжительныхъ остановках'!, былъ 
свободенъ. По неиметю  же переводчика я одинъ не могъ 
делать отдаленныхъ загородныхъ экскурсий, такъ какъ очень 
полагаться на суеверное китайское населете, несмотря на 
его кажущуюся любезность, было бы неблагоразумно. По 
той же причине оказалась невозможною и моя медицинская 
практика между туземцами. Отправляясь въ иутешеств1е, я 
взялъ съ собою большой запасъ наиболее действительныхъ 
лекарствъ, наборъ хирургическихъ инструментовъ и запасъ 
перевязочныхъ матер!аловъ, но лекарства почти целиком1!, 
возвратились въ Pocciro, инструменты почти не вынимались, 
и все это было теыъ досаднее, что практика оказалась не
возможною не вслгЬдств!е нежелашя туземцевъ обращаться 
къ врачу-иностранцу, пли недовер1я и враждебна го отноше- 
шя ихъ ко мне, а отъ недостатка времени пли непоаможно- 
сти говорить.

Местное iiace.ieHie, вопреки покпашшо мт.которыхъ путе- 
шественннковъ, стекалось целыми толними, какъ только



узнавало, что между пргЬхавшими иностранцами былъ врачъ, 
ко мн* приводили и даже приносили больныхъ и просили 
излечить нхъ. Однажды мы стояли у берега, близъ боль
шаго торговаго селен1я (Лао-Хо-Коу). Скоро разнеслась 
весть о пр1езде доктора и желавшихъ получить со- 
ветъ и лекарства собралось на берегу такъ много, они стре
мились пъ лодкЪ, на которой я находился, такъ неудержимо, 
такъ лезли даже въ самую лодку, что пришлось запретить 
пускать ихъ къ себе по нескольку заразъ:тогда родствен
ники сажали своихъ больныхъ въ лодки и подплывали въ 
нихъ съ другаго бока, со стороны реки. Въ тоне ихъ 
просьбъ, въ выраженш лицъ была такая правда, такая 
искренность, что я смело могу сулить обширную практи
ческую деятельность всякому врачу, имеющему нам'Ьреше 
отправиться въ Китай, если только онъ самъ пожелаетъ и 
въ состояпin будетъ практиковать. По не умея говорить съ 
своими iiiiiueirniiMii, нельзя ихъ лечить; и мне действитель
но пришлось отказываться отъ практики; пришлось даже 
скрывать свое зваше, потому что отсылать отъ себя боль
ныхъ, не нодавъ никакой помощи, очень тяжело, особенно 
въ техъ случаяхъ, когда болезнь была очевидна, когда 
даже не требовалось никакого разспроса, а нужно было 
только передать наставлеше относительно употреблешя ле
карства. Вся моя практическая деятельность ограничилась 
поэтому лишь несколькими десятками советовъ, да немногими 
операщями. Въ Хань-Коу, въ итальянскомъ л р ш те  для сле- 
пыхъ и сиротъ, я произвелъ извлечете катаракты одной кита- 
внкгВ 52 летъ *). Операщя прошла вполне удачно, но резуль-

*) Четыре другихъ оиерацш извлечешя катаракты сделаны въ Си
бири: одна въ ОмскЬ, матери доктора К., одна въ Красноярск!, mim--



татъ былъ неудовлетворительный, потому что за опериро
ванной никакъ не могли усмотр-Ьть, чтобъ она не снимала 
повязку когда это было строго запрещено и не пробовала 
глядеть въ окно, которое она сама открыла:—таково было 
ея нетерп^ше скорее видеть и таково непослушание. Бъ 
Хань-Коу же была сделана операщн удалешя со лба жиро
вой опухоли съ куриное яйцо величиною. Бъ городе Хань- 
Чжунъ-Фу, вскрытъ большой глубоюй абсдессъ на бедре у 
мальчика 12 л4тъ, племянника мйстпаго врача, который 
долго л’Ьчпдъ его самъ и съ помощью другихъ врачей въ 
теч ете  месяца, но безуспешно; да и не мудрено, потому 
что они употребляли глаииымъ образомъ инутреншм сред
ства. Оба оперированные мною скоро выздоровели.

Еще пришлось оперировать въ дорог!! п прямо па д >- 
p o rt, при следующей обстановке: подъезжая къ городу Пэй- 
Фэй-Сянь, я по o6bii;iioBeniio отсталъ отъ остальной ком- 
панш и Фхалъ въ сопровождеши несколькихъ китайскихъ 
солдатъ, конвойныхъ, которымъ обыкновенно раздавалъ свои 
вещи, необходимыя во время заняйй въ дорог*. У одного 
находился между прочимъ и мой карманный наборъ хирур- 
гическихъ инструментовъ. Н а берегу небольшой речки Та - 
Хэ, черезъ которую мн* предстояло переправляться, изъ 
толпы собравшихся любопытныхъ ко мн* подошли не
сколько мущинъ и одна женщина съ обвязанной рукой, ко
торую она поддерживала другою; женщина стала, на колена 
и йюлча кланялась въ землю. Не трудно было угадать въ 

чемъ состояла ея просьба; я удивлялся только толу, какъ

ри доктора П., и двЬ въ Семипалатинск^, въ городгкоп Гр.ымшц1>, жен- 
щин£ (имя затеряно) и чиновнику А. въ ирнсутс гши губернатора В. 
А. П. B c i, какъ меня увЪдомиди, увенчались хорошим!. уепЬхомъ.



туземцы узнавали обо мн*... Видя, что переводчикъ умыш
ленно не дается mhIj. я началъ учиться по словарю китай
скому языку, и нъ то время, когда это случилось, я уже 
могъ нисколько объясниться по китайски. Сойдя съ лошади, 
я осмотр!злъ руку. Ручная кисть и почти все предплечье 
были поражены сильнымъ воспалешемъ подкожной клетчат
ки и зыблеше собравшагося гноя было ясное. Оказать по
мощь было легко, но тутъ я узнаю, что конвойный, у ко- 
тораго были инструменты, ушелъ впередъ. Онъ былъ да
леко, послать за ншиъ и ожидать было нельзя, потому что 
нужно было засветло добраться до ночлега. ПоневолЪ при
ходилось отказаться, но жестошя страдашя больной, ея но- 
выя просьбы со слезами и повторявппеся земные поклоны 
заставили меня уступить, и я решился произвести опера- 
щю перочинныыъ ножомъ. который былъ хотя и не вполне 
удобенъ, но достаточно остеръ. Вел’Ьнъ нрннестп воды, про
масленной бумаги, всегда нм'Шощенгн in. К m a ll, и чнстыхъ 
тряпокъ, чтб было вскоре доставлено, и объиспнлъ нъчемь 
состоптъ болЪзиь и что я намЪреиъ сделать; больная н 
мужъ ея согласились. Я  сд'йлалъ два болыпихъ разреза, 
промылъ раны и, остаиовивъ кровотечете, перевязалъ руку, 
положилъ согрЬвающШ компрессъ и вел^лъ повторять его. 
Больная тотчасъ почувствовала облегчеше къ удннлешю 
кптайцевъ, непрнвыкшихъ къ подобному л^четю .

Въ города Лань-Чжоу-Фу я сдгЬлалъ попытку вынуть 
пулю, засевшую въ верхней части большой берцовой 
кости одного солдата, раненаго нисколько лЪтъ назадъ; 
но по разр’ЬзЪ кожи я увид1злъ, что извлечете безъ резек- 
щи кости не удастся, дблать же резекцш  безъ сколько- 
нибудь нодготовленнаго помощника я не рЬшился, гЬмъ



более, что и оперировать пришлось бы безъ хлороформа, по
тому что весь. имевппйся у меня въ запас* улетучился, 
такъ какъ это было черезъ полтора года по отъезд* изъ 
Петербурга.

.Вотъ почти и вся моя хирургическая практика между ту
земцами, если не упоминать о в ск р ь тях ъ  небольпшхъ на- 
рывовъ и извлечеши некоторыхъ инородныхъ т гё л ъ . Не 
велика была, какъ я сказалъ, и терапевтическая, требую
щая еще бблыпихъ удобствъ...

Да! Дай Богъ, чтобы никогда болЬе pyceuiii 1!]»ачъ не на
ходился въ подобныхъ усло1пяхъ, и чтобы никогда „капита
ны CocHoncide“ не стояли но глине ученыхъ нкснодшйй. На 
ихъ долю пусть ужъ оста юте» „ i:i>iciu in госудпрстненныя за- 
дашн“, нъ роде'пторгопыхъ едТ>лок'ь“, т .  котирмхъ, но пыра- 
жешю самого же Сосновскаго, „трудно искать патриотиче
ской подкладки1', потому что въ нихъ „каждый преследуетъ 
прежде всего свои личныя цели."

—  10 —



Рождеше и детство нитайцевъ.

Наблюдая образъ жизни даннаго народа, можно соста
вить себе приблизительное понят!е о томъ уровне, какого 
достигла у него медицина, потому что добытыя ею сведе- 
н ’ш скорее бсЬхъ другихъ проникаютъ въ жизнь. Чемъ 
дальше подвинулась наука вообще, темъ больше и (много
стороннее успела медицина въ д1зл'1; изучешя причинъ про- 
изводящихъ болезни и темъ съ большею пользой научаетъ 
она люден такъ устраивать свою жизнь, чтобъ избегать этихъ 
вредныхъ деятелей. Проспвъ нзгладъ на частную и обще
ственную жизнь кптайцевъ, мы улндимъ какое участ1е при- 
нимаетъ въ ней медицинская наука, т.-е. насколько она 
учитъ человека разумному взгляду на дело, насколько обе- 
регаетъ его отъ вредныхъ вл1янШ, которымъ онъ но неведе- 
niro подвергается, и какъ лечитъ отъ болезней уже развив
шихся.

Итакъ, проследимъ жизнь китайца, и начнемъ съ р о 
ждения ребенка. Присутствовать при родахъ и видеть ока
зываемую при этомъ помощь мне, разумеется, не удалось, 
потому что это для иностранца въ К итае немыслимо, да 
даже и для не иностранца, ибо тамъ акушерская практика 
находится исключительно въ рукахъ женщинъ; туземные 
врачи, если и приглашаются къ роженицамъ, то не впднтъ 
ихъ. Судя- по собраннымъ мною сведешямъ, китлнгкш
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акушерки ничемъ не отличаются отъ иашихъ деревенскихъ 
бабъ-повитухъ, которыя Богъ-знаетъ почему и какъ дела
ются повивальными бабками, начинаютъ практиковать, npi- 
обретаютъ довер1е и известность; о сведеш яхъ же и о 
томъ, гд* npiooptTeiibi они, вы ихъ не спрашивайте. Про
стой опытъ, навыкъ, известная степень ловкости, употре- 
б лете  некоторыхъ лекарствъ по предатю  или собствен
ному вдохновенш и совершенно безконтрольно, наконецъ 
соблюдете разнаго рода предразсудковъ, вотъ вся школа 
и вс* знашя нашей деревенской повитухи. Таковы, говорю, 
п китайсшя акушерки. Хотя въ китайской медицинской ли
тературе имеется сочинеше объ акушерстве *), но такъ 
какъ женщины тамъ' остаются безграмотными, то едва ли 
оно читалось кЬмъ либо изъ нихъ.

Акушерка, отнранлмнсь на практику, беретъ съ собою 
разный вещи и между нрочимъ нареш.ш tiiin.ii, окрашеиныя 
въ разные цвета: одни употребляются для сокращешя р.о- 
довыхъ болей роженицы, друг!я, она раздаетъ темъ изъ 
присутствующихъ женщинъ, у которыхъ не родятся дети, 
т.-е. какъ средство иметь ихъ. Помощь при самыхъ ро- 
дахъ большею частью пассивная, за исключетемъ перевя- 
зывашя сосудовъ соединяющихъ ребенка съ матерью. Явив- 
нпйся на светъ ребенокъ получаетъ первую ванну только 
на третШ день после рождетя, причемъ его моютъ сна
чала водой, въ которой варились полынь, стружки акашп, 
перецъ и щ/оч.; затемъ его моютъ въ чистой воде, которую 
онъ „долженъ почитать за самый важный предметъ in. mipeK. 
(У китайцевъ замечается родъ поэтнчсскаго обожашя

*) Кнпга „Наставлеше беременнымъ и родильницамь", сочннеше Ни, 
имеется почти въ каждомъ порядочномъ дои!;. Она много разъ пере
печатывалась иногда благотворительными людьми на свой счетъ и раз
давалась даромъ, что не дурно бы перенять н намъ.
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чистой воды, воспеваемой ими въ стихахъ,— нечто въ роде» 
поклонешя ей). Третье омовеше производится водой, въ ко
торую бросаютъ медныя монеты пли серебро, смотря по 
состоянш, а также каштаны и ф и н и к и , д л я  т о г о  чтобъ но
ворожденный был?, богатъ и жизнь его протекла пр1ятно. 
После ваннъ на животикъ наклеивается большой пластырь 
изъ смолы съ полынью для предупреждешя болезней жи
вота: но пластырь этотъ должно быть плохо достигаетъ 
цели, ибо пупочныя и паховыя грыжи встречаются у д^тей 
довольно часто. Для укреплешя здоровья вообще и прибав- 
ленш силы ребенка натираютъ янчньшъ белкомъ!

Потомъ акушерка иереноситъ свои поисчстя на бу- 
дущш нравственныя качества гражданина. Она беретъ за -  
мокъ и прикладываетъ его ко рту новорожденнаго, при- 
чемъ сама произносить разныя иежныя слова; это делается 
для того, чтобъ предохранить его отъ злослов1я и джп: 
потомъ замокъ прикладывается къ рукамъ для предохра- 
н е т я  его отъ воровства; къ погамъ, чтобъ но ходилъ куда 
не сдедуетъ, и къ сердцу, чтоб'!. уПсчцочь его отъ Пезчсстш 
и несправедливости. Вс.тЬдъ за этпмъ ребенка с'Ькутъ ле
гонько лукомъ, чтобъ быль уменъ,—предразсудокъ, какъ и 
мнопе друпе у китайцевъ, основанный лишь на одномъ 
созвучш словъ: цунъ — лукъ, и цунъ —  умный, способный.

Не менее полезный и действительный меры принима
ются акушеркой вь предохранение отъ заболеватя  оспою, 
для чего она кладетъ на тело ребенка сделанный изъ бу
маги цветокъ граната! Протпвъ могущихъ быть конвуль^й 
сжигаетъ на головке моксу. Отъ одной „заразительной бо
лезни, выражающейся между ирочимъ язвами во рту- , об- 
тнраютъ десна кускомъ синей ткани, обмакнутой въ одну 
и:п, водъ, которыми мыли ребенка. Ж елая уберечь ребенка 
отъ иадетй  и ушибовъ, его кладутъ на нбкоторое время
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на полъ подъ прямымъ угломъ къ кровати. Наконецъ сту- 
каютъ нисколько разъ его головкою въ жпиотъ матери, 
чтобъ последняя не хворала поел* родовъ.

Этими мерами роль акушерки оканчивается; она по- 
лучаетъ вознаграждете if удаляется. Правильны»; роды про- 
ходятъ, конечно, благоир!ятно сами по себ*; при непра- 
вильныхъ же, иатрудпенныхъ и невозможныхъ родахъ жен
щины и д*ти остаются безъ помощи п мной я погибаютъ.

Люди богатые нанимаютъ для ребенка кормилицу; бед
ные кормятъ сами и кормлете грудью продолжается до 3— 
4 л*тъ, а иногда и болЪе, такъ что я не разъ вид*лъ д*- 
тей, б’Ьгавшихъ съ своими сверстниками и на время бро- 
савшихъ игру, чтобъ пососать свою мамашу.

Хотя про кптайцевъ идетъ дурная слава,— и говорятъ 
справедливая,— что они убиваютъ своихъ дтпей, т*мъ не 
мен*е нельзя не заметить, что они большею чаетш  нуж
ные и заботливые родители; что они любятъ своихъ д*тей, 
особенно сыновей, и желаютъ ихъ пм*ть, такъ какъ уме
реть, не оставивъ по себ* потомства, считается у китай- 
цевъ болынимъ несчасйемъ. Поэтому люди бездетные обы
кновенно усыновляюсь чужихъ мальчиковъ. Спросить при 
первомъ знакомств* о здоровь* старшаго сына, не спрап- 
ляясь о томъ— есть онъ или н*тъ, считается въ н*которыхъ 
м*стностяхъ одною изъ учтивостей. Фактъ д*тоуб1йстпя нъ 
Кита* д*йствительно существуетъ, въ чемъ я уб*дплси и 
личными распросами; кром* того это доказывается обнаро
дованными государственными актами, напраплепнымп къ 
прекращению этого злод*яшя. Но очень ошибаются т*, кто 
считаетъ д*тоуби4ство въ Кита* явлетемъ. ’iai;'i. сказать, 
нормальнымъ и обычнымъ. Оно и тамъ ни.шгтен исключе- 
шемъ, противнымъ природ* челон’1нса, г-ипметен нреступ- 
нымъ и, если совершается, то не иначе мн. i, иодъ 1ш ян 1емъ



крайней бедности или въ гЬхъ случанхъ, когда ш. 
бедной семье родятся исключительно девочки, и то, разу
меется, не во всякой такой семье. У лодочника, iraiipnnriip ■. 
въ  лодке котораго и ехалъ, было семь человекъ детей и 
только одинъ сынъ, самый младппй. Если детоубШстно и 
совершается въ Китае легче, чемъ въ другихъ странах’!, 
(что еще не доказано), то это, можетъ быть, зависитъ отъ 
особеннаго воззретя , по которому душа человека до 8 летъ 
несовершенна. Убиваются исключительно девочки, потому 
что женщины считаются въ К итае вообще существами низ
шими и не пользуются особымъ уважетемъ родителей за 
то. что не служатъ къ продолжент рода отца, а перехо- 
дятъ въ чужую семью, что оне плохь1  помощницы отцу въ 
его работахъ и добыванш средствъ.

Закономъ детоубшство отнюдь не дозволяется, какъ н е
которые продолжаютъ думать и до сихъ поръ: напротивъ 
правительствомъ неоднократно принимались меры къ пре
кращен™  его. ТТапримеръ нъ Пекинской газете за 1800 
годъ. in. нупк'рг. отъ ‘27-го марта, Г>ылъ номещспъ пмпера- 
торскШ указъ, изъ котораго можно индПп. каш. оно отно
сится къ убШству детей.

„Цензоръ *) Ли-Ши, говорится нъ исмъ, представилъ 
намъ докладъ относительно продолжающий) существовать 
въ нашей стране преступлетя— убиватн детей женскаго 
пола, и относительно строгихъ меръ къ прекращенш его. 
Злодеяше утоплешя девочекъ стало существовать со вре
мени царствоватя императора Цянь-Лунъ и тогда же былъ 
изданъ законъ, которымъ повелевалось „считать это пре
ступление подобнымъ убшству сыновей и г,нуковъ“ и

*) Или блюститель нравственности—особая государственная долж
ность.
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запрещалось самымъ строгимъ образомъ. Ли-Ш и доклады- 
ваетъ намъ, что этотъ обычай существуешь по преимуще
ству въ ировинщяхъ: Гуань-Дунъ, Фу-Цзянъ, Чже-Цзянъ и 
Ш ань-Си, прибавляя впрочемъ, что п друпя прошшцш не 
свободны отъ него. ДЬтоуб1йство есть дейстпю, которое 
нарушаетъ гармошю неба и земли и если не подавить его 
самыми строгими мерами, то какъ уничтожить этотъ отвра
тительный обычай и спасти жизнь мпогихъ человеческнхъ 
существъ? Ли-Ш и предложплъ намъ обнародовать указъ съ 
самыми строгими запрегцешями дет о у Гм нет па и мерами на- 
казашя, ожидающими виновныхъ, а также устроить детсие 
прш ты  и воспитательные дома“.

Изъ этого видно, что меры строгости по достигали цели 
и что китайцы начнняютъ убеждаться in. наибольшей дей
ствительности последней меры, такъ какъ они убедились, 
что въ техъ местахъ, где существуютъ детск'ю нрпоты, 
устроенные различными миссюнерамп, детей приносить туда 
пли подкидываютъ, но уже не убиваютъ.

Но будемъ следить далее за жизнью ребенка. Пищей его 
по отнятш его отъ груди делается то же, что едятъ взро
слые, и мы поговоримъ о ней въ другомъ месте. Одежда 
детей различна, смотря по времени года и климату данной 
местности. Летомъ очень M H o r ie  ходятъ если не въ костюме 
праотца Адама, то только потому, что имеютъ на ногахъ 
башмаки или иногда защшцаютъ отъ солнца голову соло
менной шляпой съ широкими поллми.

Зимою же, выражающейся въ Среднемъ Китае морозами 
въ 2— 3° R., детей одеваютъ въ ватцое платье, иногда такое 
толстое, что ребенокъ делается въ немъ п о ч т  пе.иодвпж- 
нымъ, какъ въ какомъ-нибудь Футляре, liyium . детей не 
въ обычае, впрочемъ летомъ они залетно й, in. воду и ба
рахтаются, но не моются. Колосы пн пионе бреютъ оди
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наково мальчикамъ п д’Ьвочкашъ, начиная со втораго меся
ца жизни и продолжаюсь л'Ьтъ до пяти, шести; потомъ дгЬ- 
вочекъ перестаюгъ брить, а мальчикамъ бр’Ьютъ только 
переднюю часть головы, оставляя на затылкй косу.

ЛгЬтъ до семи, д'Дти обоего пола остаются свободными, а съ 
этого возраста мальчики садятся на школьную скамью, иди 
начинаюсь помогать отцу въ работахъ, а дЬвочки, хотя и 
не поступаюсь въ школу, но ограничиваюсь свою свободу 
и движешя с1шъ, что начинаюсь бинтонать себ* ноги съ 
ц^лью достигнуть условнаго, освящеинаго вЬками, аттрибу- 
та женской красоты —минштюрныхъ нозюекъ. Это отнимаетъ 
у нихъ въ значительной дгЬр'Ь возможность бЬгать, или даже 
свободно ходить, смотря по степени ириложеннаго усерд1я, 
а это находится въ зависимости отъ состояшя: чймъ бога
че или важнЬе родители девочки, тЪмъ бол'Ье занимаются 
ея ножками, тЗшъ труднее ей ходить, и на оборота.

Остановимся на этомъ хараитсрломъ для Китаи обычай 
и погопорпмъ о немъ подробнее.

Наши свЪдЪши, какъ относительно пронзводимаго съ но
гой измЬнешя, такъ и средствъ, какими оно достигается, 
были не совсЪыъ р/Ьрны. Многде думали, и продолжаютъ ду
мать до енхъ поръ, что ноги женщинъ въ Китай остаются 
маленькими вслЬдств1е того, что недоразвиваются и сохра
няюсь при этомъ нормальную Форму. Это неверно: ноги 
китаянокъ останавливаются въ россЬ весьма немного, но 
рЪзко изменяются въ Формй, а именно: стопа согнута такъ, 
что пЯтка сближена съ пальцами, всл'Ьдстчйе чего на по- 
дошвй образовалась клубокая складка, а тылъ стопы при- 
нялъ почти OTistOHOfi направлете, составляя какъ бы про
должение голепи. KpoMt того четыре меньшпхъ пальци 
BM'licrb съ наружнглмъ краемъ стопы подогнуты къ подоши и
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такъ, что стопа оканчивается однимъ болышшъ пальдемъ, 
который делается изъ округленна™ пршстрепнммъ.

Достигается такой результата, постепенно, года въ два, 
г.ъ три, иди более, и ни къ какому заш ипит го ноги 
во что-либо никогда не прпб'Ьгаютъ, а употреблнютъ про
стой бинтъ пальца въ три ширины и въ 2 —  3 арнпгла 
длины, и пмъ постоянно увиваютъ ногу. Бинтъ дФлаетъ сна
чала вертикальные ходы, начиная съ пальцевъ, прнчемъ 
четыре последнихъ понемногу подгибаются къ подошн’);: 
потомъ делаютъ нисколько горизонтальшлхъ туровъ, кото
рыми пятка сближается несколько съ пальцами. Разъ  на
чатое такое бинтоваше продолжается нею жизнь до смерти, 
потому что ноги, предоставлениин самой себе, быстро про
являешь стремлсше нрнмнть портальную Ф о р м у . Ifпждая ки
таянка, *) отъ девочки до дряхлой старухи, отъ аристократ
ки до нищей, предаются этой части туалета: ежедневно поутру 
нога разбинтовывается и повязка возобновляется, такъ какъ 
более сутокъ она не можетъ держаться на ноге достаточно 
туго. Спятъ женщины всегда обутыми.

Замечательно, что уродство это нисколько не передается 
наследственно: у мущинъ ноги совершенно правильно раз
витый, и девочкамъ всемъ приходится повторять надъ сво
ими ножками операщю своихъ прабабушекъ. Имъ бинту- 
ютъ ноги сначала взрослые, потомъ оне скоро выучи пагот- 
ся этому сами.

Мнопе думаютъ, что уродовате ноги сопряжено п , боль- 
шпмъ страдатемъ, но я много разъ наблюди.т. надъ атнмъ

*) Только въ провинцш Гуань-Дунъ, вслЪдстнн' м н р о н л и л к п г о  В Л 1 Я -

шя, обычай уродоватя ногъ все бол^е и бол Ьг ш..... дигш, и капто-
нокъ можно тотчасъ узнать по„ большимi.“, т. г. пормнльиьшъ погалъ.
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занятаемъ въ детскихъ мисйонерскихъ нрпотач i. .............. ....
не замечалъ, чтобъ девочка выражала при итшп. шщ
щен1е боли или пеудовольств1е. И  делается это o r.... jn щ
какъ насилие: мне разсказывали, напротивъ, что дни.....
сами просятъ скорйе начинать бинтовате, какъ у пип. 
поскорее проколоть уши, чтобы вдеть серьги.

Если теперь мы взглянемъ на ботинку женщины, более пли 
менее богатой,— ботинку, имеющую нередко всего вершокъ 
или полтора длины, намъ невольно явится мысль о малости 
топ ноги, на которую она можетъ быть надета; а если смот- 
|>етъ издали на обутую женщину, обладательницу такихъ 
крошечныхъ ножекъ, то кажется, что она стоитъ на ампу- 
тированныхъ голеняхъ. Но если вы увидите разутыя ноги, 
оне вовсе не поразятъ васъ такою малостью. Оказывается, 
что крайняя малость ногъ только кажущаяся, что она есть 
до известной степени обманъ, достигаемый известной ма
нерой обуваться п устройством1* самыхъ ботиноиъ: ботинка 
иадепаетси только пн переднюю часть стопы, до пятки, а 
последним, туго приГнш го ми м I m и, помещается тотчасъ за 
каблукомъ, нредставлнн какъ бы непрерывное иродолжеше 
голени. Ботинка имеетъ наружным каблукъ, а иногда и 
внутреншй. Такпмъ образомъ обутан нога находится въ по- 
ложенш отчасти подобномъ тому, въ какое приводить свою 
ногу балетная актриса, становись на одинъ носокъ.

При подобныхъ условзяхъ III! только ходить, но и 
стоять неудобно; и действительно, женщины богатыя, щ е
голихи, почти лпшаютъ себя возможности двигаться, что, 
впрочемъ, при ихъ сидячемъ образе -жизни, мало чувствует
ся ими. Т е же, которые принуждены работать и должны 
ходить поневоле, уродуютъ свои погн въ гораздо меньшем 
степени и иосятъ обувь больших!, размеровъ.—двухъ и да-
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же трехъ вершковъ. Понятно, что походка женщннъ более 
или менее изменена; она напоминаетъ движешя иодвязав- 
шаго себ® коньки, но еще не добравшагося до льду; п не
достаточную устойчивость своего положетя женщины воз
награждаюсь соответственными движетямп рукъ, уиотреб- 
ляемыхъ ими, какъ балансъ. По ровному месту китаянки 
еще могутъ ходить безъ особеннаго затруднетя, но' in. го- 
рахъ ихъ движете сопряжено съ большими неудобствами, 
и тамъ мн* не разъ случалось видеть женщинъ, взбирав
шихся по тропинкамъ даже на четверент.кахъ,—на коле- 
нахъ и рукахъ. Описываемое уродоваше ногъ, конечно, 
оказываетъ вл1яше и на общее состоите тела, насколь
ко имъ ограничивается движете; ни самых'!. же. ногахъ, 
подъ вл1нтемъ плохо или елншкомъ туго накладываемой 
повникп, оГ>рануютен иногда папы, а нъ редкихъ сл уча ихъ 
и омертвете (антоновъ огонь).

Было бы весьма интересно узнать, когда п какъ вошелъ 
въ моду э^отъ странный обычай, но это едва ли возможно, 
потому что начало его относится, какъ говорятъ, къ эпохе, 
задолго предшествовавшей сожженйо кптайскихъ книгъ од- 
нимъ пмператоромъ изъ дома Цинъ за 300 летъ до P . X.; 
по предашю же до нашего времени дошелъ разсказъ, будто 
бы одна императрица, жившая :ta 1100 л'Ьтъ до P. X., име
ла отъ рождетя искрпвленныя ноги п пожелала, чтобъ все 
женщины въ ея государстве имели та к in же, что подданный 
ея и стали приводить въ неполноте *). Говорятъ также, что

*) Маньчжуры, представляют!я господствующую народность, какъ 
победители, во всемъ слились съ китайцами, но не переняли t o j i i . r o  ятого 
обычая и дЪлалп даже попытки къ уничтожение его у кптайцевъ, но 
безуспешно.
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китайцы нашли въ уродованш ногъ женщшп. гщ-д гм.......
мешать поб'Ьгамъ своихъ женъ.

До замужества девушка остается дома почти не пы ч и,г.■ 
за пределы своего, большею частно тЪснаго, двор», ч.к m 
грязнаго и почти не осв'Ьщаемаго солнцемъ. Она заним ав 
ся рукодйльемъ, помогаетъ въ домашнемъ хозяйств^, шмм. 
читъ своихъ маленькихъ братьевъ и сестеръ и т. п.; irj. 
общественной же жизни не только не принимаетъ никако
го учаспя, но даже не показывается на улиц* и не сигЬетъ 
появиться въ семь^ въ присутствия гостя, что не могло не 
отразиться на ея умственной c®epi. О бразовать для нея 
почти недоступно. Впрочемъ въ этомъ отношенш женщина 
едва ли много теряетъ, потому что образоваше въ Кита* 
самое уродливое: школа, наприм'Ьръ, въ восемь лЪтъ скуч- 
наго утомительнаго труда даетъ лишь уагйнье читать и пи
сать приблизительно тысячу словъ. Она теряетъ только въ 
томъ OTHOirre'iiin, что лишается общеспш с.иопх'ь гнгргтпицъ 
п игръ, достуниыхъ дли лт.чьчпicoiri., to m  mnli щучил on. 
вид’Ьть aUi:<)4(m; i. нграншпх1!. u.Mlicrli i-ч. mi п.чнмши

При б^гломъ взгляд!! д'Ьтн in. оощсди, mi Мои, доио.м.по 
здоровый видъ, и мальчики здоронье дитиич.ъ. Много ли 
умираетъ дйтей, путешественнику у:ишп., разумпется, нсль- 
зя, какъ нельзя добыть при движет и никакихъ другихъ 
собственныхъ статистическихъ даинмхъ.

Наиболее частыя болпзни въ д'Ьтскомъ возраст!! суть: 
оспа, ежегодно уносящая многихъ, па многихъ оставляющая 
известные сл'Ьды; диФтеритъ, судя но разсказамъ; зат1шъ 
чесотка и favus. Англшская болгЬзпь, судя по отчетамъ ан-

*) Эти игры отчасти тЬ же, что и у насъ, — мячъ, бумажные зм!ш, 
волчки, бабки. бЬганье и проч.



глШскнхъ врачей, жпвущихъ въ отнрытыхъ портахъ, а 
также и по моимъ наблюдетямъ внутри страны, встречается 
редко. Известны кокдюшъ, дизентер1я, корь, сии'илпсъ (по- 
сдедшй въ гораздо бблыпихъ размерахъ въ приморскпхъ 
городахъ), noma *) и другая. И зъ врожденныхъ недостятковъ 
наиболее частый есть заячья губа. Встречаются также слу
чаи альбинизма.

—  22 —

*) Танъ-называемый „водяной ршеь“ С<»моjitiiIiiiic щеки).



BHtiuHiti быть и санитарныя услов!я.

Перейдемъ теперь къ образу жизни взрослыхъ людей,— 
ихъ жилищамъ, пищ*, одежд*, занятаямъ и проч. Города 
Китая чрезвычайно похожи другъ на друга: все обнесены 
стеною, все более или менее тесно построены; воздухъ 
наполненъ испарешями отъ нечистотъ, дымомъ отъ кухон- 
ныхъ печей и пылью. Фабрикъ, заводовъ или болынихъ 
мастерских^! нетъ.

Отделып.ш жилища частных’!, людей, ризушг.етсн, иред- 
ставляютъ раилнчш иъ шишсммпслм нп, состоим in довюнла- 
дельцевъ, но въ общих';, чертихъ iicli ими, отъ мi\in<‘]>!Lrr<>[)- 
скихъ дворцовъ *) до сколько нибудк Гши'оустроепняго дома 
ремесленника и земледельца, въ общихъ чертахъ похожи 
другъ на друга. Домовъ, каме мы приникли называть боль
шими, въ К итае нетъ ни одного; д норды князей и дома 
богатыхъ людей состоять только изъ многихъ небольших^ 
здашй, почти одинаковыхъ но устройству, и расположен- 
ныхъ по отдельнымъ многочисленным'!, дворамъ. Каждый 
домъ съ принадлежащей къ нему землею нснременно обно

*) Дворедъ Богдохана въ Пекин!; недостуненъ для иностранцевъ, но 
можно видЬть загородные дворцы въ лбтнихъ паркахъ, которые и 
были осмотрены мною. Они были разорены англо-французской аршей 
въ 1860 году п теперь илператорами не посещаются.
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сится каменной или глиняной стеной; каждый дворъ отде- 
ленъ отъ другаго, хотя и принадлежащая тому же нлпдйльцу, 
подобными же стенами и къ последнимъ изнутри присло
нены жилыя помгйщешя.

Устроены они такъ: ихъ задней стеной служитъ одна 
изъ упомянутыхъ выше г.тйпъ, окружающихъ дворы; она 
всегда глухая или имеетъ вверху маленыпя отверст1я; дне 
боковыя —также кпмопныя н также глухгя; четвертая или 
лицевая, обращенная внутрь двора, представляетъ деревян
ную переборку въ роде шнрмъ, резныхъ или решетчатыхъ, 
оклеенныхъ съ внутренней стороны тонкой полупрозрачной 
бумагой, пропускающей мало света и плохо проводящей 
наружное тепло. Въ этой стене находятся окна п двери, 
въ жарюе дни обыкновенно закрываемы я. Отекло нъ Ки
тае составляетъ редкость и является только въ домахъ бо- 
гатыхъ, и то редко вставляется во все окна, а только въ 
нижнюю или среднюю часть. Поэтому во время дождя бу
мага часто пробивается и окна оказываются раскрытыми. 
Полы въ домахъ редко бываютъ деревянные, большею же 
частью кирпичные, или же ихъ не бываетъ вовсе и поломъ 
служитъ почва. Потолки также не составляютъ непремен
н а я  услов1я въ китайскомъ доме: они бываютъ деревянные, 
или ихъ делаютъ изъ промасленной бумаги, наклеенной на 
тонкую бамбуковую решетку. Если потолка нетъ, его за- 
меняетъ сама крыша, которая состоитъ пзъ деревмпмнго 
остова, одетаго снаружи черепицей, и при сплъномъ дожди 

вода нередко проходитъ въ комнаты чрезъ остшощшся 
скважины. Комнаты чаще отделяются одна отъ другим мт- 
кими перегородками, деревянными, или оклеенными оу нагой, 
а не капитальными стенами.

Итакъ, вотъ типъ дома. Вследстшс омигшшмхъ осо
бенностей постройки, китайс^е дома мило огнпщены, въ
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л*тнее время прохладны, но сыры, и сырость осоопшо 
сильна при земляныхъ полахъ, т.-е. при отсутствп! полоиъ 
и если на такомъ полу циновка пролежитъ неделю на од 
номъ месте, подъ нею выростаютъ цЪдыя поля плесенп; 
железныя вещи покрываются сплошной ржавчиной. Опи- 
санныя свойства домовъ какъ нельзя более пр1ятны пау- 
камъ, скорпшшшъ, сороконожкамъ, сверчкамъ и другимъ 
насекомымъ, который забираются въ нихъ и сожительство 
которыхт. дли европейца, по крайней мере на первыхъ по- 
рахъ, весьма нещпятно,—за то мухъ въ К итае почти нетъ. 
Но не только для насбкомыхъ домъ китайца служитъ npi- 
ютомъ — въ немъ обитаютъ и млекопитаюпцм — мыши и 
крысы, и пернатыя,— какъ ласточки, воробьи и голуби. Мно
жество крысъ, которыхъ не истреблпютъ и не ловятъ, мо- 
жетъ служить достаточпымъ доказательствомъ, что они пе 
составляютъ обычной пищи китайцевъ; по крайней мере 
въ посещенныхъ мною м1н:тностяхъ нхъ не еднтъ нигде.

За нсключ(мм<\иъ ненас.тныхъ дпсм и холодной, или с.инп- 
комъ жаркой, породы, окна и дисрп дпмопъ остаются посто
янно открытыми, и дома гораздо более похожи на прочно 
построенный беседки. Днемъ люди сидятъ въ нихъ редко: 
птицы спокойно влетаютъ въ комнаты и некоторыя изъ 
нихъ, кыбравъ уголокъ, свиваютъ себе гнезда и выводятъ 
детей. Тогда если окна и двери окажутся закрытыми, за
ботливые пернатые родители не останавливаются передъ 
препятств1емъ, сосгоящпмъ изъ тонкой бумаги, легко про- 
биваютъ ее на лету и являются въ свое гнездо, не обра
щ ая ни малейшаго вним атя на находящихся въ комнате 
точно такъ людей, какъ последнимъ нетъ д4ла до нихъ.

Меблировка комнатъ въ главныхъ чертахъ похожа на 
европейскую, только такъ-называемый кат  представдяетъ 
особенность, свойственную почти каждой жилой комнате кп-
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тайскаго дома. Канъ можно назвать лежанкой, каМя еще и 
теперь иногда встречаются въ русскихъ домахъ, но у насъ 
он* представляютъ часть печп, выступъ ея, кнтайстй же 
канъ есть самъ по себе печь, вышиною не более аршина 
и на столько широкая, что взрослый человекъ можетъ сво
бодно улечься на ней поперегъ. Они шгЬютъ дне пли три 
топки; дымовыя трубы проводятся г.ъ стене, у которой на
ходится канъ, и выводятся въ крышу пли подъ нею иаъ 
стенъ. Сверху каны покрываютъ циновками, войлоками, 
стегаными суконными матами, или коврами. Днемъ они 
служатъ диваномъ и самымъ почотньшъ местомъ, доступ- 
нымъ не для каждаго гостя, а ночью нередко—кроватью, 
которая вт. холодное время года протапливается дровами 
или камонпг.шъ углемъ, и бынаютъ иногда ппстолько го
рячи, что люди, случиетсн, получшотъ па нпхъ ожоги. Эти 
каны служатъ печами; но и внделъ еще иной спосоОъ 
отапливанья комнатъ, снпзу: топка устраивается подъ по
ломъ (который бываетъ въ такихъ случаяхъ каменный) и 
согреваетъ его. Однако воздухъ въ комнатахъ никогда не 
бываетъ также тепелъ, какъ въ нашпхъ домахъ въ зимнее 
время, потому что реш етчатыя заклеенпыя бумагой окна п 
двери, легше потолки и имеющая много скважинъ крыша 
не могутъ препятствовать постоянной вентпляцш и, следо
вательно, постоянному охлажденш внутреннихъ нокоевъ.

Дома такой постройки встречаются не только in. юи;- 
номъ и средиемъ Китае, где более прочная постройка не 
необходима, но и въ северномъ, где бываютъ, но раяска- 
замъ туземцевъ, холодны я зимы, наиримеръ гл. провинцш 
Гань-Су, где Ж елтая река замерзаете. i;:r.ff;iyio апму, не
смотря на свое очень быстрое теч ете , какое она имЬетъ 
въ этомъ месте. Но недостаток'!, tc iu ii i ъ домнхъ возна
граждается теплою одеждой, которую к in 1 и 111.1 носятъ зн-



мою постоянно днемъ и ночью, на двор* и пъ долги o,imi 1 

ново. Другимъ средствомъ согр*вашя въ холодно»! нреми 
служатъ жаровни. Ont. состоять изъ тазовъ, наполненных !, 
горячими угольями, обыкновенно покрытыми колпаками и;п. 
металлической сетки. БЬдные люди жгутъ въ горшкахъ ви
шенный уголь, сернистый газъ отъ котораго наполняет'!, 
комнаты до такой степени, что д ы х ате  затрудняется и воз
буждается кашель. Еще употребляются медныя гр*лки съ 
горячей нодоп, подставляемы я подъ ноги; а нппце. не им*- 
юшде до.мовъ, носятъ съ собою горшки съ горячими уголь
ями и по временамъ отогрЬваютъ свои руки и ноги. Чтобы 
покончить съ домами, должно еще прибавить, что при от- 
крытыхъ дверяхъ, какъ въ лЬтнее время бываетъ почти 
всегда, существуете постоянный токъ воздуха со стороны, 
неосвещенной солнцемъ, и этотъ постоянный сквозной ве- 
теръ служить причиной частыхъ ревматическихъ забол*- 
ванШ, несмотря на большую привычку къ ному туземцевъ.

Находящиеся н]ш домахъ <)аоры н ст)ы, более или менее 
обширные, смотря но еостояиио, содержатся обыкновенно 
чище самыхъ домовъ: нхъ обмыиаетъ дожд<м\п> н нхъ чаще 
метутъ, тогда какъ въ домахъ паутина и пыль сметаются 
кажется разъ иди два въ годъ неред'1. праздниками, напри- 
меръ накануне новаго года.

Помогтыя ямы при домахъ устраиваются самымъ про
сты ть способомъ: это ямы въ буквальномъ смысл* слова, 
вырытыя въ земл'Ь и часто нич’Ьмъ не обложенный и со- 
держимыя весьма небрежно. Иногда он* нмеютъ сточныя 
трубы, которыя обыкновенно выводятся на улицу, куда 
также выбрасываются и выливаются изъ домовъ всяи я  не
чистоты, если при дом* не имеется ямы; и на это никто 
не въ претензш; повидимому вс* убеждены, что иначе п 
быть не можетъ. Такимъ образомъ улицы превращаются 
въ общественный латрины.



Не дуренъ и другой обычай. Если дома стоять на возвы- 
шенномъ nriJCTis, напримЬръ на крутомъ берегу р'Ьки, и 
шгЬютъ балконы, то помойной ямой для всмкиго рода не- 
чистотъ служить простое отверст!е въ поду итого балкона, 
несмотря на то, что тутъ же подъ • нимъ идетъ тропинка, 
но которой часто проходятъ люди... По всей вероятности въ 
китайскихъ городахъ не существовали бы подобные, обычаи, 
еслибы нечистоты, выбрасываемый на улицы, не убира
лись людьми, какъ полезный матер-1алъ для удобреия земли, 
или отчасти не поддались собаками м свиньями. Собира- 
gie нечистотъ на улидахъ и въ домахъ составляетъ про- 
®ecciro многихъ б!>дняконъ, сущестнующихъ :>тимъ зан ят  - 
емъ. Они сносятъ собранный Aiiiicpiaj'j, нъ иодрахъ на ба
зарные площади п.in торгопми улицы» пыстанлнютъ на ряду 
съ зелен мо, Фруктами и разными съестными припасами и 
иродаютъ земледельцами. для удобрешн нолей и огородовъ. 
Путешественникъ можетъ вид-Ьть много забавныхъ сценъ 
въ городахъ практическихъ и до цинизма натуральныхъ 
китайцевъ, въ род'Ь наирим’Ьръ войны, которую ведутъ упо
мянутые люди—промышленники съ несчастными голодными 
собаками за право обладашн вовсе непривлекательными 
предметами—для однихъ торговли, а для другихъ проппта- 
шя. Благодаря этой борьба за существоваше, въ китай
скихъ улицахъ еще существуетъ относительная чистота, но 
весьма относительная; тамъ есть таыя, въ которыхъ бук
вально спирается д ы х ате ,—въ такой степенп иоздухч. на- 
полненъ м!азмами.

И едва ли главныя улицы такъ-называемоп пел иной сто
лицы востока — Пекина не превосйодятъ in. :помъ отноше- 
нш вей друпя. Тамъ вей улицы, за иси.иочпиемъ одной, 
немощеныя и покрыты толстглмъ слоеап. разрыхленной въ 
пыль почвы. ОнЪ широки (улицы, по мг иереулки, кото
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рые узки), по средин* имеютъ возвы ш ете для проезда 
тел'Ьгъ,—единственнаго экипажа въ К ита*,—всадниковъ и 
для прохода п'Ьшихъ; по бокамъ находятся широшя углуб
лен i я, который во иремя дождей наполняются водой и пред- 
ставляютъ больнпя лужи, даже до двухъ Футъ глубины. За 
этими углублешями, или прудамп, если ихъ можно такъ н а 
звать, слЪдуют'ь также возвышенные тротуары и затемъ 
окаймляющш улицу здашя, то-есть одноэтажные ннзеньк1е 
дома съ пхъ неизбежными ланками и мастерскими, имею
щимися почти безъ исключена лъ иаждош. доме, стоящемъ 
па Гм1Л1.пюй улице. Эти улицы целый день ел. утра до ночи 
наполнены людьми и животными, въ нихъ также кипптъ 
жп:шь и деятельность, какъ внутри дворовъ и домовъ дпемъ 
царитъ тишина и пустота, если женское населете не очень 
велико и не находится въ междоусобной брани. И вотъ для 
всехъ живыхъ существъ, которыя живутъ и проходятъ по 
главнымъ улицамъ столицы, упомянутый выше лужи слу- 
жатъ помойными ямами, куда сливается псе, чтб можетъ 
быть вылито. Иода пъ нпхъ не нмеетъ ни двпжешя, ни 
стока; она стонтъ, не высыхая, неделями и месяцами отъ 
дождей до дождей, испаряясь и пополняясь постоянно, но 
пополняясь въ иершды бездожд1я уже не водой, а всякаго 
рода жидкостями, ненужными въ хозяйстве и въ экономш 
организмовъ; при виде ея никакъ не приходитъ на умъ на- 
з в а т е  воды,— это какой-то зеленый соусъ, настой, пророс- 
ппй водорослями и подернутый сверху пузыристою пеной, 
матовой и безцветной или отливающей цветами радуги.

К.аждый вечеръ на закате солнца главныя улицы сто
лицы поливаются, поливаются вотъ этимъ самымъ зеленымъ 
с.оусомъ, который рабоч1е берутъ черпаками и расплески- 
j i i i i o t ’ i . по среднему возвышенному полотну дороги, на ко- 
тороиъ лежитъ толстый слой тончайшей черной пыли. Кы
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догадываетесь, что должно произойти, и и ми стану распро
страняться о качеств* воздуха поел* этой поливки; скажу 
только, что никогда въ анатомнческомъ театр** не достава
лось моему обонянпо въ такой степени, какъ иъ Пекин*, 
когда случалось проезжать вечеролъ по его глаипымъ ули- 
цамъ. При такихъ услов1яхъ живетъ теперь тамъ бедное 
человечество; а было время, когда въ столиц* существовала, 
по словамъ писателей, замечательная система подземныхъ 
водосточныхъ трубъ. который вс* были выложены камен
ными плитами и им*лп стокъ. Теперь же можно видеть 
кой-гд* только сл*ды пхъ.

На ргькахъ, по которымъ ходнтъ п стоятъ лодки въ огром- 
помъ числ*. для людей, жпвущпхъ ни уппмннутыхъ лод- 
иахъ семьями нъ десять, митппдцпть п более душъ клоаками 
елужатъ (‘,11,111.111 реки; п итотъ милый опычми не разъ отби- 
иалъ охоту пить чай, прпппоилнемып поневоле п:гь речной 
воды, потому что во время ил а каш а по реке на лодке 
иной достать негде: путники едутъ отъ города до города 
не выходя пзъ лодокъ, который замвняютъ пмъ квартиры. 
Но колодцы имеются везде въ достаточномъ количеств*, 
въ городахъ п деревияхъ, и содержатся по большей части 
хорошо: они почти всегда обложены каменными плитами, 
часто покрыты нав*сами и обнесены оградами. Въ городе 
Лань-Чжоу-Фу я виделъ прекрасные резервуары, въ кото
рые проведена вода изъ Хуанъ-Хэ (Желтой р*кп). Изъ 
нихъ она разносится по городу носильщиками въ недрахъ, 
развозится въ бочкахъ или на вьючныхъ ослахь и .кулахъ.

Въ селахъ и деревняхъ воздухъ, разумеется, чище, чемъ 
въ городахъ, но вблизи жплшцъ и полей онь ипкакъ не 
можетъ быть названъ чнетымъ. Воздуха, нропптанъ mi- 
азмами даже на большихъ дорогахъ, особенно въ горахъ, 
(где, при отсутствш ветра, застаиваясь in. долпнахъ, не
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ипнобнмилнстся долгое время). Это доказывает!., какъ велико 
Iнижете по торговымъ трактамъ; действительно по нимъ 

1м;сд1гевно проходитъ громадное число вьючныхъ живот- 
пмхъ и людей-носилыцпковъ,—этихъ локомотивовъ Китая, 
нм илечахъ которыхъ разносится множество всевозможныхъ 
предметовъ по городамъ и деревнямъ.

Но возвратимся къ жимщамъ. Не всЬ дома построены, 
кш;ъ я опнсалъ выше; те принадлежать людямъ более или 
менее состоятельнымъ; менее богатые строятъ себе жилища 
изъ булыжппка, екрЪпленнаго глиной, изъ глины съ рубле
ной соломой, кроютъ ихъ соломенными пли тростниковыми 
крышами, также обмазанными глиной, или плитами аспида, 
если онъ имеется въ данной местности. Внутри городскихъ 
ст1шъ, которыми обнесены буквально все города въ Китае, 
п особенно вне ихъ, въ предместьяхъ и деревняхъ, суще- 
ствуютъ дома, сделанные изъ бамбука и тростнику; тутъ 
же можно встретить шалаши и конуры, слепленные изъ 
разныхъ обломконъ старыхъ лодоиъ, брошенныхъ дверей и 
цшювокъ и вмещающее in. себе семьи иногда въ десять 
человекъ и более, по нмещаюпОе собственно ночью, по
тому что днемъ, какъ я сказадъ, китайцы не любятъ си
деть въ своихъ жплищахъ и все светлое время проводятъ 
на открытомъ воздухе. Н и щ е въ городахъ не пмеютъ ча
сто даже и такпхъ шалашей, а лгивутъ на улицахъ, находя 
себе прпотъ отъ непогоды и ночлегъ подъ навесами до
мовъ и въ старыхъ заброшенныхъ храмахъ, или же устра
иваются въ естественныхъ пещерахъ, где Tania есть, въ 
розселпнахъ и подъ навесами скалъ, какъ жили вероятно 
первобытные люди, которые вероятно походили на нихъ и 
своимъ костюмом^, и чистотою кожи. Такш естественпы<1 

жилища можно видеть въ мФстностяхъ гористыхъ, по бе- 
регамъ р'Тип.. гдгЬ выстоятъ изъ земли обнаженный скалы.
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Въ сЬверномъ Кита*, напр, въ бассешгЬ Желтой р4кп, 
есть еще особый родъ жилищъ: тамъ н/Ллые миллионы лю
дей живутъ въ [искусственныхъ пегцсрахъ, вырытыхъ въ 
земл*; существуютъ целый селешя, не имчншщя на поверх
ности земли никакого признака построекъ, такъ что можно 
проехать вблизи такихъ селъ, вовсе не подозревая о пхъ 
существованш. Северная половина Собственного Китая со- 
стоитъ изъ особаго рода почвы, называемой лёсомъ (Loess). 
Эта почва, еще представляющая спорный вопросъ нъ гео- 
логш относительно ея происхождешя, имеетъ некоторый 
особенный качества, между прочимъ свойство легко раска
лываться по вертикальнымъ илоокостимъ и въ то же время 
представлять весьма прочную массу нъ горизонтальномъ 
направлен in. Благодаря п'шмъ-то диумь сиойствамъ леса' въ 
немъ можно нм ры ш т. допил i.iio иольнмя н необналивающ]- 
яся пещеры, который служить люднмъ весьма удовлетвори
тельными жилищами. Близь города Калгана (китайское назва- 
ше Чжанъ-Цзя-Коу), въ провинцш Чжи-Ли, по берегамъ 
Желтой Реки и въ другихъ частяхъ провинцш Гань-Су я 
вид'йлъ много такихъ жилищъ. Они располагаются обыкно
венно рядами, вдоль обваловъ или овраговъ, у подошвы ихъ 
или на бокахъ горъ, словомъ тамъ, где почва образуетъ 
более иди менее вертикальную поверхность, которая слу
жить лицевой стороной жилищъ и въ которой находятся 
двери и окна пещеръ, вырытыхъ въ толще земли. Подходя 
къ такому подземному селенш, вы видите въ iiowidi только 
черныя дыры входныхъ отверстШ, оконъ п отдушины ды- 
мовыхъ трубъ, да иногда при входахъ Пышно й, отгорожены 
невысокими земляными стенами дворики д.ш загона скота, 
для склада травы, хвороста и разны м, принадлежностей 
домашняго хозяйства. Во входных!, ппюрг.тшхъ навешены 
деревянныя двери, въ окна встанлеиы |пинетки, вотъ и весь



гтроительный матер1алъ, который употреблпп. ирл > ш>|1\ 
жскiii жилища; все остальное въ немъ состоит'], п.п. мочи! |

Пиутренность его представляетъ дв* или три с,iki(i,o 
образныхъ комнаты; въ каждой изъ нихъ имеется кит», но 
оГплкновенш съ топкой; у одной пзъ ст*нъ, большею чм 
ст1Ю у наружной, подъ окномъ, оставлено кубическое воз- 
вышеше, состоящее изъ той же почвы и покрытое цинов
кой или доской,—это столъ, на которомъ работаютъ и го
товить об'Ьдъ; въ другомъ згЬот*, въ ст*п*, выд*лана печ
ка еъ вмазанныыъ въ нее котелкомъ; въ. третьемъ—углу
блен ie въ род* шка®а, куда складываются постели, лишнее 
платье и ставится посуда. Иногда въ то же пом*щеше, где 
жипутъ люди, загоняютъ на ночь животныхъ,—осла, мула 
или свинью, для которыхъ опять изъ той же почвы выде
лываются на надлежащей высот* ясли. Въ такомъ жилищ*, 
когда открыты двери, достаточно свгЬта, чтобъ можно было 
работать. Они содержатся чисто, лоздухъ въ нихъ довольно 
св*жш и не бол’Ки1, сырой, ч1ш'ь ич. домах'ь; летомъ они 
прохладны, зимою тг.илм; и люднмъ жипстсп in. nnx'i., по- 
видимому, хорошо, насколм.'о кто возможно мри скудшлхъ 
средствахъ населешя въ оинсмкасмыхъ мЬстмогшхъ, сильно 
пострадавшихъ отъ междоусобной воины, тмкъ-низываемаго 
Дунганскаго возсташя, продолжавшагосн около двадцати 
л*тъ, страшно разорившаго и обезлюдиишаго край.

Не M H orie изъ людей, успевнпе спастись отъ всеистре- 
блявшихъ ножа и огня мусульманъ, возвратились, когда за
тихла война, въ развалины своихъ деренень, расположен- 
ныхъ по большей части въ долинахъ, но не решились по
селиться въ нихъ, а основали новыя селешя на самыхъ 
макушкахъ окрестныхъ холмовъ и горъ и обнесли ихъ кре
постными стенами. Иногда эти селешя находятся на такой 
высот*, что проезжая по долин* съ трудомъ можно разсыо-

3



треть находящихся въ нихъ людей. J1 поднимался къ не- 
которымъ изъ этихъ наюрныхь селъ и входллъ въ един- 
ственныя ворота, оставляя у нихъ свою верхоную лошадь, 
потому что въехать верхомъ въ село неиоиможпо: такъ 
низка входная дверь, и такъ тесно сбились убопн мазанки 
несчастныхъ людей, и так1е узеньше и горбатые проходы 
остались между ними. Н а всемъ лежала печать самой ужа
сающей бедности, эти селешя можно назвать селсш я- 
ми нищихъ. Все люди безъ исключен] я болезненны на видъ, 
худы, грязны; почти все поголовно страдаютъ катарромъ 
векъ. На ихъ лицахъ выражается, при вид* чужаго не- 
жданнаго человека, страхъ или мольбн о пощад*. Напуган
ные недавно пережитыми ужаспмн париарской войны они 
не разбегались при моемъ ноннлемш или не убииали меня, 
чтд также могло быть, только потому, что со мной былъ 
слуга-китаецъ, который совершенно успокоиналъ ихъ на 
мой счетъ.

Въ известные часы дня, когда зд еш те  жители готовятъ 
пищу, каждая хижинка топится и вся крепостца дымится 
какъ пожарище; дымъ не уносится кверху, а расползается 
по переулкамъ, наполняя все проходы, проникая въ двори
ки и дома; онъ естъ глаза, изъ которыхъ текутъ слезы и 
производить горечь въ горле. Эта масса дыма накопляется 
оттого, что дымовыя отверстая изъ печей выведены не 
сквозь крыши, а въ бокосыя стены, не более какъ на ар- 
шинъ или полтора отъ земли. Самыя жилища людей, по
строенный изъ дикаго кампя и земли, можно шмпнть хле
вами или сарайчиками, но нп въ какомъ случае не домами.

Я  долженъ еще упомянуть объ одномъ роде жилищъ,—о 
лодкахъ. Множество людей въ Китае не имИюгь нп одной 
пяди земли, ни своей, ни арендуемой, и пронодятъ весь 
свой векъ въ лодкахъ, которыя п р ед о imijiнюгь нхъ плову-
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>iie дома. Въ нихъ они живутъ; они же доставляюсь имъ и 
средства къ жизни, посредствомъ перевозки грузовъ и пас- 
сажировъ; они переходятъ по наследству изъ рода въ родъ. 
На лодкахъ родятся новые люди, и мнойе только со смертью 
покидаютъ ихъ, переселяясь па землю. Мущины выходятъ 
еще изъ нпхъ на берегъ довольно часто; женщины же почти 
никогда.

Я  сказалъ, что жилища не шгКштъ для китайца того 
важнаго значешя, какъ для насъ. Кптаецъ почти ц'Ьлый 
день проводить внЬ его, на дво[>1> или на улицЬ; домъ ну- 
женъ ему только ночью да въ случи!) непогоды. Въ дом* 
не производится почти никакихъ зан ятт ; поэтому они и не 
приспособлены къ нимъ; развез только мандаринамъ, кото- 
рымъ приходится писать, удобнее работать за столомъ, въ 
комнат*; всягая же ремесленный занятая совершаются на 
дворахъ или въ открытыхъ на улицу мастерскихъ, похо- 
жихъ на наши лавки или открытые сараи. Даже для обйда 
китайцы большею частно не собираются нъ дома, не са
дятся къ столу, а Ьдитъ на ходу на днор’11, на улицй, въ 
пол*. Итакъ, только ночь проводится въ домгЬ, если онъ 
есть, а не им'Ьюцде его спятъ на улицахъ, подъ навесами 
крышъ, у входовъ въ храмы илп въ городскихъ воротахъ, 
представляющихъ родъ неболыпихъ тунелей.

ПослЬдуемъ теперь за китайцемъ, отходящимъ ко сну. 
Ложась спать, онъ снимаетъ съ себя рубашку, а иногда и 
шаровары и покрывается од’Ьяломъ: но это делается такъ, 
что вы раж ете покрываться будетъ не в’Ьрно. Онъ склады- 
ваетъ од’Ьяло въ три раза и кладетъ на кровать, затЪмъ 
подворачиваетъ конецъ, соответствующий ногамъ, и полу- 
чаетъ такимъ образомъ мЪшокъ; въ него-то и забирается 
онъ сначала ногами и потомъ постепенно натягпваетъ его 
се(И» на туловище п вл'Ьзаетъ дальше, пока не войдетъ съ

3*
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головой. А иногда, напримйръ въ холодную погоду, въ та
кой и1шюкъ забираются двое, чтобы было теплее, и распо
лагаются такъ, что у головы каждаго помещаются ноги 
другаго.

Обычай умыватя по пробужденш соблюдается далеко не 
всегда и не вс*ми, и умываются они не иначе какъ теплой 
водой, въ какое бы ни было время года; къ холодной, и не 
прокиияченой вод* они чувствуютъ почти отвращ ете, такъ 
что даже въ самые сильные жары, когда вода въ рЪкахъ 
сильно согревается, купаются только немноше, большин
ство же предпочитаетъ обмываше теплой водой въ баняхъ 
или просто на открытомъ воздух*. Д*лается же это вообще 
не часто, потому что въ Кита* существуетъ уб*ждете. что 
„излишнее соблюдете ч и с т о т ы  т*ла угрожаетъ опасностью 
не оставить по себ* потомства11; а это тамъ равняется боль
шому несчаетш. Утреннее умы ваше производится отлично 
отъ нашей манеры умываться: китайцы собственно обти- 
раютъ себ* руки и лицо мокрой тряпкой. Въ изв*стномъ 
м*ст* часто прямо на землю слуга ставитъ тазикъ съ теп
лой водой и положенной въ него тряпкой, обыкновенно 
изъ грубаго с*раго холста (даже у важныхъ мандариновъ), 
почему я и не называю ее полотенцемъ. Кто раньше вста- 
нетъ, тотъ оботретъ себ* лицо и руки этой тряпкой и бро
сить ее обратно въ тазикъ; на его м*сто явится второй и 
тою же тряпкой и тою же водой умоетъ себя; за нимъ при- 
дутъ третш, четвертый, и т. д. до посл*дняго члена семьи, 
которая часто состоитъ изъ десяти и бол*е челов*къ... 
Предоставляю каждому судить, какова должна быть вода для 
110СЛ*ДНИХЪ „коммунистовъ“. Одною водой и одной и той же 
трнмкой умываются даже и въ т*хъ случаяхъ, когда въ семь* 
есть больные, напр, катаррами в*къ, чесоткой и пр., только 
не проказой, считающейся китайцами абсолютно зарази
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тельной: такихъ больныхъ изгояяютъ изъ семьи гшичии н 
но, и прокаженные живутъ въ особыхъ кварталахъ.

Начинаютъ свой день китайцы не чаемъ, какъ иожи» 
было бы ожидать, а *дой и весьма солидной: достаточным !, 
людямъ тотчасъ по ихъ пробужденш, обыкновенно часонъ 
въ 5— 6 утра, подаютъ можно сказать ц*лый об*дъ и:гь 
н*сколькихъ блюдъ. Второй разъ они *дятъ около полудня 
и третШ —около заката солнца. MHorie, и по преимуществу 
не богатые, *дятъ еще ночью, что вероятно доказываетъ, 
что они не сытыми ложатся спать или что ихъ пища не 
достаточно питательна. Проживя на квартир* въ одномъ 
дом* бол*е м*сяца, я могъ наблюдать эту ночную *ду 
каждый разъ, когда ложился спать. Семья моего хозяина 
укладывалась раньше, часовъ около девяти, а въ одиннад
цать, дв*надцать вс* просыпались и начиналась варка и 
жареше чего-то. По*въ, они снова успокоивались и не про
сыпались до утра.

Что же н.дятъ китайцы? Вотъ оди1п» изъ любопытн*йшпхъ 
вопросовъ для людей мало знакомыхъ съ Китаемъ. Онъ 
предлагается или въ простой Форм*, что *днтъ, или правда 
ли, что *дятъ то и то? Такъ какъ иъ каждой стран* одни 
*дятъ слишкомъ много, а  другимъ *с,ть нечего, смотря по 
состоянш, то соотв*тственно этому и качество пищи пред
ставляетъ большое разнообраз1е. Какъ у насъ, отъ трюФлей, 
устрицъ, жирныхъ печеней и т. п., сопровождаемыхъ за
мысловатыми блюдами, существуетъ длинная л*стница 
яствъ до чернаго хл*ба съ квасомъ и лукомъ, которыми 
исключительно питается въ изв*стное время года боль
шинство нашего населешя, такъ и въ Кита* переходъ отъ 
стола богачей-мандариновъ и купцовъ къ скромной *д1. 
б*дняка-рабочаго представляетъ большое разнообразн* пи 
ществъ, находящихся между этими двумя крайностями.
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Самую существенную пищу кптапскаго народа составля
юсь зерна риса, пшеницы, овса, ячменя и кукурузы; затЬыъ 
стручковый растешя, горохъ п бобы разн и м , сортовъ, 
листья, коренья, плоды многихъ растенШ, отчасти употре- 
бляемыхъ въ пищу и у насъ, какъ морковь, репа, редька, 
или неизвестныхъ у насъ какъ Nelumbium, Scirpus, Jlip- 
puris, T rapa liatans, бататъ соответствующей нашему кар
тофелю, молодые побеги бамбука и проч. Изъ рису парить 
крутую кашу безъ соли/и едятъ одну или съ приправами; 
изъ пшеницы приготовляется хлебъ, большею частно прес
ный и тяжелый, вермишель и разный оладьи, которые жарят
ся въ свиномъ сале; изъ гороха ириготонляютъ сыръ, къ 
которому для скреплен in массы примешшшстсн истолчен
ный въ порошокъ гпасъ. По берггпмъ больших']. ji’Iiin. на- 
родъ можетъ полытнатьеп рыбой.

Для людей более состоятельиыхъ, разумеется кроме 
всЬхъ упомянутыхъ иредметовъ, доступны еще яйца и 
мясо, свиное и баранье, а также домашнихъ птицъ и 
дичи. За  столомъ богатыхъ людей кроме того является мно
жество разнообразныхъ предметовъ, большею частш  прн- 
возимыхъ въ Китай въ виде консервовъ изъ другихъ странъ 
или добываемыхъ въ его собственныхъ моряхъ. Я  назову 
изъ нихъ только главные и наиболее употребительные; 
сюда относятся ласточкины гнезда, годотур1я трепангъ, 
каракатица, плавники и носъ акулы, разныхъ породъ раки, 
некоторый насекомыя, л и ч и н к и  и  мнопя морстя водоросли 
какъ Lam inaria sacharina, Laminaria digitata, G igarlina te- 
nax (agar-agar— малайцевъ), Sphaerococcus и др.

Перечислеше всехъ предметовъ, входящихъ т .  составъ 
китайской гастрономш и разсказъ о ихъ кулинарномъ искус
стве увлекъ бы насъ слишкомъ далеко; поэтому я прибавлю 
къ сказанному лишь несколько словъ о томъ, чего китайцы



no Ъдятъ, каковъ у ннхъ порядокъ за обедош. п и ...... ...
кахъ. Вопервыхъ, ими не употребляются in. пишу ни пи.и 
и все, что изъ молока добывается. Масло замГ.инетш мм 
тонленнымъ свннымъ салоыъ и растительными маслами, ни 
лучаемыми изъ сЬмннъ различныхъ растенШ: Bras ic.n i 
nensis, Camelia oieifera, Arachis liypogaea, Sesaiuum, н тип 
же мака и конопли. Если как1е-нибудь гастрономы и *дш т. 
откормленныхъ щенятъ, кошекъ, крысъ, мышей, саранчу, о 
чемъ я слышалъ и въ Кита*, то это вероятно встречается 
какъ нсключеше или въ иемногихъ м*стностяхъ. Мы* же 
самому ни разу не случалось вид*ть ни употреблешя въ 
пищу названпыхъ животныхъ, ни встр*чать нхъ въ прода- 
ж* въ мясныхъ лавкахъ; не употребляется также въ пищу 
касторовое масло, науки, черви, ящерицы и друпе пред
меты, о чемъ т*мъ не мен*е ходятъ разсказы. Можетъ 
быть, повторяю, все это и было когда-нибудь наблю
даемо, но въ псключительныхъ случаях1!..

()б*ды приготовляемые у Ппгптмхъ мандаринопъ, въ 
иразднпки или пт. торжественных’!. случанхъ, состоять не
редко изъ сорока, шестидесяти п Г>ол*е различныхъ Плюдъ, 
но каждое блюдо подается въ гораздо меш.шемъ количеств I; 
ч*мъ у насъ.

Об*дъ обыкновенно начинается конвентами, вареньемъ, 
фруктами, сладкимп ne4eHiHMn, соленой рыбой и ветчиной- 
Все это ставится на столъ одновременно. Вторая перем*на 
кушаю ii состоптъ пзъ мясныхъ блюдъ; третья— изъ суповъ 
разныхъ сортовъ; четвертая— изъ разлнчнаго жаренаго мяса: 
пятая—изъ разнаго рода хл*ба (раньше хл*бъ никогда 
не является на стол*) большею частно нр*снаго, безвкус- 
наго, и наконецъ вареный рпсъ безъ всякпхъ припраг.ъ и 
даже безъ солп.



Наиболее обыкновенными изъ приправь за обедомъ 
суть уксусь, одпнъ или съ солью, чеснокъ, пикули и раз
личный сои. За обедомъ подается вино и водка, пригото- 
вляемыя изъ рису, проса и другихъ зерновыхъ растетй ; 
пзъ винограда же китайцы не уигЬютъ приготовлять вина. 
Водка ихъ крепка, но плохо очищена и подается подогре
тою. Употреблеше вина и водки во всЬхъ слояхъ общества 
непостоянно и умеренно, такъ что пьянаго въ нашемъ смы
сле слова я не встр'Ьтилъ ни разу за все время путешествш.

Въ отношенш напптковъ въ Кита* не существуетъ та
кого разнообраз!я какъ у насъ; можно сказать что един- 
етвеннымъ напиткомъ у всйхъ китаНцсиъ служнтъ вода, 
большею частю  кипяченая, — но ш; одна, а съ прпмЪсью 
листьевъ чая, или же многпхъ другихъ растетй, который 
вс£ также называются ча или ца, т.-е. чаемъ съ ирибапле- 
шемъ другихъ названШ добавочныхъ, напр, лао-жень-ца. 
чай старпковъ, нюй-жень-ца, женскШ чай и проч. Насто
яние чайные листья разныхъ достоинствъ вывозятся за 
границу, раскупаются богатымъ и среднимъ сослов1ями. 
остальные яге продовольствуются его суррогатами.

Я познакомился съ последними и нашелъ большую раз
ницу съ нашимъ чаемъ, но весьма незначительную съ темъ. 
который пьютъ китайцы; это потому, что оба иоследше 
представляютъ настолько резкое различие между собою, что 
туземцы, видевипе насъ пившими чай, вели между собою 
разговоръ „о нашемъ заморскомъ чай", не подозревая ве
роятно, что онъ возросъ па ихъ земле, ихъ руками со- 
бранъ и упакованъ для отправки „за море“. Точно такъ не 
показался намъ чаемъ и настоящШ китайсюй чпп нъ свою 
очередь.

Дело въ томъ, что известный намъ свойства чал, его 
красный настой, горьковатый и более или менее вяжущШ
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ккусъ, особый, только чаю свойственный ароматъ, не суть 
свойства растешя, а придаются его листьямъ искусственно, 
изв’йстнымъ способомъ приготовлешя. Тогда чай получаетъ 
назваше чернаго (хэ-ча) или краснаго (хунъ-ча), который 
почти весь отправляется за границу; для своего же упо- 
треблешя китайцы приготовляютъ чай другимъ способомъ, 
и этотъ продуктъ вовсе не похожъ на нашъ; онъ для насъ 
даже вовсе не чай, и въ самыхъ дорогихъ сортахъ туземна- 
го чая, каше мне доводилось пить у мандариновъ, я не 
находилъ ни вкуса, ни аромата: это была горячая, почти 
безцв-Ьтная вода съ плавающими въ ней мелкими зелеными 
листочками. Точно также нашъ чай многиыъ изъ китайцевъ 
казался отвратительной микстурой. Между темъ положитель
но известно, что какъ нашъ черный чай, такъ и китайсйй 
зеленый и желтый сорта могутъ быть собраны не только 
въ одной и той же местности, но и съ однихъ и тЬхъ же 
кустовъ, т.-е.. что часть лисгьевъ собранныхъ со одного 
куста можетъ превратиться нъ зеленый или желтый чай, а 
другая — въ черный; или въ одномъ году листья данняго куста 
дадутъ зеленый чай, въ другомъ—черный.

Итакъ, не породами чайнаго куста, не местностями съ ихъ 
климатическими и почвенными особенностями обусловли
вается резкая разница между известнымъ намъ и тузем- 
нымъ чаемъ, а только способами приготовлешя. Въ бота
ник* признаются только два вида чая: bogea и viridis, 
но и это разделеше некоторыми отвергается. Въ чемъ 
же заключается разница въ процессахъ приготовлешя?

Если чайные листья будутъ окончательно высушены не
посредственно поел* сбора и возможно скоро, какъ вы
сушиваются растешя для rep6apia, все равно при помощи 
ли солнечнаго тепла или искусственнагожара, тогда полу
чается чай, который будетъ давать безцветный зеленоватый
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или желтый настой, не им’ЬющШ ни вкуса, нп запаха, ио- 
крайней M ipt вовсе не похояйй на известнып намъ; а  са
мые листья будутъ сохранять чистый зелены и цв'Ьтъ, чего 
въ нашемъ ча* никогда не замечается. Чтобы листья по
бурели, чтобъ они при обвариванш ихъ кнпяткомъ стали 
давать красный настой и получили новый оригинальный 
ароматъ, нужно, чтобъ собранные чайные листья, пропилен
ные и слегка подсушенные на воздух'1’., были сложены ио- 
томъ въ болышя кучи, или въ корзины, или закрома и остав
лены на некоторое время. При такомъ л с ж а т  и еще не вы- 
сушеннаго чая, во время такъ назмпаемаго „замаривашя11 
его, въ нелъ совершается какой-то процесгь, сопровожда
ющейся сильнымъ покыш t*.n темпера ту |>ы, происходить
та метаморфоза, вел^дгпис. кочорои чаи нам’Ьпнетъ свои 
свойства,— превращается п'ь черный, годный дла нашего 
унотреблсшя, въ „заморсюй чай“. Упомянутый процессъ 
есть не что иное какъ начинающееся разложеше, и наблю- 
даюпце за приготовлешемъ знаютъ по опыту моментъ, въ 
который нужно прекратить его. Тогда чай разсыпаютъ на 
циновкахъ тонкимъ слоемъ и потомъ просушиваютъ окон
чательно искусственнымъ способомъ надъ угольями.

Читателямъ, вероятно, известно, какъ чай проникъ въ 
Pocciro; въ Кита* же начало употреблешя чая объясняется 
сл’Ьдующимъ образомъ. Китайцы давно заметили вредъ отъ 
питья сырой воды и это наблюденге, сдЬланное первона
чально въ м’Ьстностяхъ, обнльныхъ рисовыми полями, надъ 
водою, проходящею чрезъ сотни такихъ полей н еодеря.а- 
щею множество разлагающихся органическихъ неществъ, 
мало-по-малу распространилось по всей стралгЬ и заключе- 
Hie о вредномъ вл1янш сырой воды перенесено на всякую 
некипяченую воду вообще. Ее стали кипятить н для при
дания ей вкуса стали класть различный травы и между



ирочимъ испробовали чайные листья. Нъ нихъ пин .>»и, 
тили будто бы благодетельное вл1ян1е, оказываемое пн иди 
рояье вообще и въ особенности на пищевареше; и но», 
эта заслуженная иди незаслуженная слава чайныхъ листымп. 
стала распространяться болйе и болФе и наконецъ пирс 
шла далеко и за пределы Китая. Только поводы къ. про- 
славленш чая на его родин* и за границей не одинаковы. 
Иноземцы цЬнятъ въ ча* болйе его ароматъ, чЪмъ цгЬлеб- 
ныя свойства; китайцы же, когда хвалятъ чай, ув'Ьряютъ 
васъ, что нить его здорово, что „если псЬшь много и по- 
томъ ныпьешь хорошаго чаю, пища вся осядетъ, дышать 
станетъ легче и *сть опять станетъ можно

Опред'&леннаго времени для питья чая и существующей 
у насъ такъ сказать церемонш ч а е ш т я  за столомъ, съ са- 
моваромъ у китайцевъ нЪтъ; они пьютъ его въ продолжете 
цЬлаго дня, когда кому захочется пить; только у людей до- 
статочпыхъ онъ нодяетсн обыкмоненно i i o c j I i  об’Ьда, за 
т^мъ же столомъ пли «роди об’Ьдп, если шгь очень продол- 
жителенъ.

Итакъ, вотъ новыя св'йд’Ьшл о чай, покряйпей nrlipli дли 
меня въ нихъ было много новаго.

По окончанш обЪда переходятъ къ новому удовольствие: 
подобно нашимъ ко®е и сигарамъ, у китайцевъ является 
въ столовой опШ, къ куренпо котораго они приступаюсь 
такъ же просто, какъ мы къ ко®е и табаку.

Куренье отума на столько не похоже на ку р ете  табаку 
и такъ мало известно въ Россш, что я скажу о немъ ни
сколько подробнее. Трубка для этого совершенно особен
ная, своеобразная, и никогда не курятъ ошя съ табакомъ, 
какъ M H orie думаютъ, ни наоборотъ. Она состоитъ изъ чу
бука около аршина длины; чубукъ тгЬетъ одинъ конецъ на
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глухо закрытый; а на нЪкоторомъ разстоянш отъ него, съ 
боку, находится отверспе, въ которое вставляется Ф арФ о- 

ровая или изъ иного матер1ала сделанная трубка. Она 
представляетъ какъ бы наглухо закрытую крышкой ма
ленькую чашку, имеющую отверспе въ дне, носредствомъ 
котораго она сообщается съ чубукомъ. Н а противополож
ной стороне, такъ сказать, на вершине крышки, имеющей 
несколько коническую Форму, находится маленькое отверст1е, 
такое маленькое, что въ него можетъ пройти только тол
стая булавка.

Прежде чемъ приступить къ самому куренш, надо еще 
приготовить известнымъ образомъ oniftiiyio массу, кото
рая, какъ известно, представляетъ сгущенный сокъ изъ 
головокъ восточного или снотнорниго маки. Захваченная на 
железную иглу иъ инде крупной каили, ouiiimui масса по
догревается надъ нламеиемъ лампочки, скатывается на паль
це, снова подогревается, снова скатывается и т. д. несколь
ко разъ, пока получитъ способность отвердевать при охлаж- 
денш. Тогда она, подогретая еще разъ, приклеивается въ 
виде конуса надъ упомянутымъ маленькимъ отверсйемъ 
трубки, въ которое пропускается игла; масса остается на 
трубке, а игла, слегка поворачиваемая, удаляется, оставляя 
после себя каналъ проходящШ чрезъ всю массу ошя и сооб
щающейся съ полостью трубки, а следовательно и чубукомъ. 
Когда все готово, куридыцикъ обыкновенно ложится, беретъ 
чубукъ въ ротъ, подносить onift къ пламени лампочки и, держа 
надъ нимъ, втягиваетъ въ себя воздухъ, действуя не щеками, 
а всей грудной клеткой. Огай во все время только кнпитъ, 
потому что ему не даютъ загораться пламенем'].. Нотъ и 
весь процессъ курешя.

Курилыцикъ довольствуется одной liopuu'il (съ малень- 
К1Й наперстокъ величиной) или выкурпмиетъ одну за другой
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четыре, инть и шесть трубокъ. Привычные люди выкури- 
наютъ ошя въ день до одной осьмой Фунта *).

Действ1е ошя на курильщиковъ то же, что похмелье 
на пьяницу: они отнюдь не впадаютъ въ дремоту, сопро
вождаемую какими - либо npiHTHbiMH видЪшями, а только 
чувствуютъ себя здоровее, бодрее и веселее. Если отъ про- 
должительнаго некуретя у нихъ начались разныя болез- 
ненныч ощ ущ етя, какъ обыкновенно и бываетъ (а именно: 
боли въ спине, подъ ложечкой, слезотечете, тяжесть голо
вы, общая слабость и неопределенная тоска съ упадкомъ 
духа), то все они после курешя проходятъ, уступая место 
чувству общаго довольства. Непривыкипе же къ oniro ни
чего подобнаго не испытываютъ. Я  напримеръ курилъ онШ 
много разъ и никогда не могъ добиться другаго ЭФФекта 

кроме головокружетя, головной боли, серцеб!етя и р в о т ы ,  

если курилъ много; въ противномъ случае эф ф е к т а  не бы
ло никакого. То же передавали мне псе нробовавш!е ку
рить, но не сделанные привычки. Нредиое нл'шше, оказы
ваемое ошемъ на органинмъ, выражается но преимуществу 
разстройствомъ органовъ нищеварешн и питашя тела, а 
также нервной системы; но отнюдь не в ъ  сильной степени.

Эта вредная привычка съ каждымъ годомъ прививается 
къ большему и большему числу людей и въ настоящее время 
въ некоторыхъ местностяхъ число курящихъ доходить до 
80 процентовъ между мужчинами, и до 50 процентовъ ме
жду женщинами. Болышй процентъ встречается вообще въ 
городахъ и между богатыми; мандарины на которыхъ воз
ложена обязанность следить за темъ, чтобы макъ не раз
водили въ самомъ Китае, чтобы народъ не курилъ ошумъ, 
сами курятъ его больше всехъ. Поля засеянныя макомъ

*) Стоимость его доходить до 7-ми и 8-ми рублей за фунтъ.
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встречаются теперь повсюду; курильни существуютъ въ го
родахъ совершенно открыто и въ огромномъ числе.... Но 
главный вредъ отъ ошя отражается не столько на здоровье 
китайцевъ, сколько на ихъ благосостояши.

Мы не будемъ касаться этого чисто экономическаго во
проса, а перейдеыъ къ одежд* китайцевъ.

Одежда ихъ состоитъ приблизительно изъ техъ же пред- 
метовъ, какъ у насъ, но не похожа па пихъ покроемъ, и 
представляетъ одно главное отли’йе: всякая принадлежность 
китайскаго костюма, какъ мужскаго такъ и женскаго, отли
чается своею широтою и простором'!, liclixi. частей. Платье 
делается изъ пешжовыхъ, бумажшлхъ, лышпмхъ и шелко- 
выхъ тканей; зимшш одежда делагтон па пате или ira м'Ьху, 
а лЪтомъ Miiorio ходить полуголыми. 11» голоirli они носятъ 
разнаго Фасона шляпы и тапочки, по очпп. любить ходить 
съ открытыми головами, чтб д'Ьлаютъ даже нодъ самыми 
жгучими лучами солнца. Кожаной обут  они почти не но
сятъ, а д'Ьлаютъ ее та^кже (не исключая и подошвъ, состоя- 
щихъ изъ сильно спрессованныхъ ипрош итыхъ тряпокъ), 
изъ различныхъ тканей. Каблуковъ они не д’Ьлаютъ вовсе. 
Хотя ихъ остроконечная обувь и кажется не ращональною, 
какъ несоответствующая Форм* человеческой ноги, тЬмъ 
не менее китайцы не знаютъ болезни, происходящей, какъ 
надо думать, исключительно подъ вл1ятемъ обуви,—у нихъ 
не бываетъ мозолей (d-r Dudgeon). Не зависитъ ли ато отъ 
ыатер1ала, а также отъ того, что обувь не имеетъ каблуковъ 
и что китайцы носятъ свои башмаки и сапоги на той и на 
другой ноге безразлично)?

Что касается до внпшныхъ особенностей китайцевъ, ихъ 
телосложетя и общаго состояшя здоровья, то должно ска
зать, что на эти вопросы всего труднее отвечать, не имея
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большаго запаса точно сделанныхъ набдюденш *). Не имен 
последнихъ, приходится ограничиваться чисто субъектив
ными воззретямп, который, конечно, не ыогутъ ивгЬть 
строго научнаго значемя.

Н а мой взглядъ китайскШ народъ пользуется въ общемъ 
хорошимъ здоровьемъ, и людп доживаютъ. какъ мне гово
рили, обыкновенно до 60 —  70 летъ. Они средняго ро
ста, хотя встречаются и атлеты; большею частью худо
щавы, хотя встречаются и очень жирные; цпетъ ножи боль
шею частно смуглый, но можно встретить также вс* от
тенки отъ белаго до коричневато, что зависнтъ главнымъ 
образомъ отъ большаго или меныпаго пребывашя подъ лу
чами солнца. Волосы и глаза черные, впрочемъ поеледше 
бываютъ иногда Kapie, но редко; на голове волосы прямые, 
густые; и лысые встречаются очень редко; усы и борода, 
напротивъ, очень р ед те  и съ волосами также прямыми.

Въ черепе китайценъ ясно замечаются дне особенности, 
сильная покатость пазадъ нерхпеп части лба и сужени- 
теъ височныхъ областихъ. Нъ чертах1]. лица наибольшее нми- 
ыаше обращаютъ на себя выдающ1яся скулы, искривлен
ный разрезъ  глазъ, плоскШ носъ и довольно толстыя вы- 
даюпцяся губы.

И зъ другихъ органовъ, наиболее сильно развитыхъ обра
щаешь на себя вниман1е гортань, обыкновенно очень вы 
ступающая впередъ, чему соотв Ьтствуютъ обыкновенно силь
ные и звошйе голоса, составляющее особенность кптайцевъ.

*) Въ одноиъ изъ портовъ, гдЪ живутъ наши соотечественники, я 
просплъ нЬкоторыхъ изъ нихъ, имЗзющихъ частыя сношешя съ ки- 
тайскимъ народолъ, производить наблюдешя надъ ростомъ. вЬсомъ и 
тЬлосложен1емъ китайцевъ и доставить мн$ собранный данныя, но къ 
сожалйнно я еще до сихъ поръ не получилъ ихъ.
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Мышечная система хорошо развита и мышцы ногъ сильнее 
ручныхъ. Руки и ноги малы, и первыя хорошо развиты.

По своему характеру китайцы веселы, болтливы и общи
тельны, но вспыльчивы и, какъ говорить, мстительны; н 
мой взглядъ они изъ евроиейцевъ ближе всЬхъ подходятъ 
къ итальянцамъ.

Все населете Собственнаго Китая разделяется нъ граж- 
данскомъ отношенш на два разряда,—ученыхъ и неученыхъ. 
Первые пользуются известными правами, главнымъ обра- 
зомъ на получеше государственных'!, должностей и сопря- 
женныхъ съ ними богатства и препмуществъ; вторые зани
маются торговлей, ремеслами, землед’Тшемъ или работаютъ 
исключительно мышцами, подобно нмочнммъ жпвотньшъ. 
Есть еще довольно многочисленны!) класст. людей, по раз- 
нымъ ирпчипамъ нпчЬмъ не нанимающихся: по недостатку 
работы на все густое населете, по болезни, лености или 
вследств!е сильно развившейся страсти къ курешю отума, 
делающей человека негоднымъ къ исполненш какихъ-либо 
обязанностей, подобно нашимъ пьяницамъ. Богатое сослов1е 
составляютъ мандарины, занимаюпце более важные посты, 
и крупные купцы; среднее— остальные купцы и Фермеры; 

бедный классъ—ремесленники, лодочники, носильщики, и на- 
конецъ т а т е  нипце, гакихъ едвали можно увидать въ 
европейскомъ государстве, если не причислять къ нимъ 
Турцш . Мноие изъ нихъ почти голые и въ зимнее время 
ихъ много гибнетъ буквально отъ холода и голода.

Какъ покойно проводить въ Китае спою жизнь доста
точные классы, такъ много и тяжело работаютъ тамъ бед
ные. И чтобъ составить себе п о ш т е  о массе мышечной ра
боты, расходуемой въ Китае, кант. изп'Г.стно, неимеющемъ 
машинъ, стоить только взглянуть на множество стенъ, кро-
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иь знаменитой Великой, высолихъ и толстыхъ  crbiri.. <>м|>« 
жающихъ города все до одного; на множество здаши построен 
пыхъ на вершинахъ высокихъ холмовъ, нередко искусствен 
по сложенныхъ изъ обломковъ скалъ, на обработанный но
ли, лзобравппяся иногда такъ высоко по горнымъ склонамъ, 
что двигаюпцеся тамъ люди и животные кажутся какими- 
то игрушечными; на множество вырытыхъ каналовъ и пру- 
довъ съ перекинутыми черезъ нихъ мостами, состоящими 
нередко изъ огромныхъ мраморныхъ кусковъ; на гигантейя 
сооружешя береговыхъ плотинъ вдоль многихъ рекъ, для 
предупреждения разливовъ; стоить обратить внимаше на 
тотъ фпктъ, что несмотря на жалкое состоите многихъ 
дорогъ, вс* предметы необходимости и даже роскоши рас
пространяются по всЗшъ городамъ и даже значительнымъ 
торговымъ селамъ, и что очень большая часть этихъ това- 
ровъ переносится носильщиками на плечахъ,— тогда станетъ 
понятно какъ много и постоянно трудятся китайцы. Народъ 
тамъ ии'Ьетъ гораздо менее отдыха, чемъ in. Kiipoirh 
праздники у ппхъ очень р'Ьдкп; п мерного и питлпдцатаго 
числа каждаго йгЬснцп, празднуемы vi. in. Кнnrli подобно нм 
шимъ восвресеньямъ, народъ обмкпоненно не ирекртциетъ 
своихъ занятая.

Но работа тамъ плохо вознаграждаете. человека. Если 
онъ явился на светъ, получивъ въ наследотпо только соб
ственное тело, работа будетъ доставлять ему скудное иропи- 
таше; а заболелъ онъ— и ему грозить голодная смерть, если 
родные пли друзья не спасутъ отъ нея, потому что бедняку, не 
имеющему дома, и заболевшему некуда идти кроме улицы 
или какого-нибудь закоулка:— ни прш та, ни больницы нетъ 
ни въ одномъ городе во всей Срединной имлерш. Только въ 
Пекине, имеется императорский прш тъ для ншцихъ, но онъ 
находится въ самомъ ужасномъ положенш. благодаря, какъ

4
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говорятъ, нечестности заведывающпхъ имъ мандариновъ. 
Къ сож ален т мне не удалось его видеть, но доста
точно описашя, чтобъ представить себе все ужасы грязи 
и нищеты, каше представляетъ это благотворительное учреж- 
деше. Мне живо представилось описан ie этого п р т т а , когда 
я осыатривалъ тюрьму въ одноыъ изъ болынихъ городовъ 
(Лань-Чжоу-Фу, о которой и скажу нескодыго слопъ).

Не входя въ подробное описаше самыхъ здашй, положенхя 
арестантовъ, орудШ пытокъ и наказашй, я замечу только, 
что бо.тьшаго отступлетя отъ правилъ гипены невозможно 
придумать ни въ какомъ отношети: теснота иомещенШ и 
скучеше людей, сырость и грязь, недостаточная одежда въ 
холодное время года; какъ говорить, жестокое обращеше 
стражи, выжимающей у арсттантопъ последшя копейки, и 
ужасный, болезненны ii ипдъ арестаптонъ, иотъ более вы
дающими черты этой тяжелой картины... Гуманность остает
ся до сихъ поръ чуждою самому древнему и рапыне нсехъ 
другихъ достигшему цивилизацш государству. Я вл ете  стран
ное и требующее глубокаго наследования его причинъ.

Наблюдая описанный выше порядокъ въ частной и об
щественной жизни, остается только удивляться, какъ вхогутъ 
тамъ люди пользоваться еще относительно хорошимъ здо- 
ровьемъ. А меня въ общемъ не поражали ни болезненный 
видъ населешя, ни особенно распространенныя болезни, ни 
болыше размеры смертности; въ толпе я всегда встречалъ 
много людей, достигшихъ глубокой старости; ил кто не за- 
метилъ, чтобъ населете въ К итае уменьшалось (если не 
брать въ разсчетъ эмиграцш и войнъ). По всей вероятности 
благодатный климата, почти постоянное пребываше на от- 
крытомъ воздухе и отсутств1е запертыхъ здашй, где бы 
скучивалось много людей, напр. Фабрикъ, болыпихъ домовъ, 
театровъ, и т. п., заменяюсь имъ друг1я жизненныя удоб-
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ства и уравновЪшиваютъ посдЪдстшн uiiiiriivi. ........... .. и
неудоботвъ.

Главными занятшми китайскаго населенш служить; т-м 
лед,Ьл1е (куда отнесемъ воздЪлывайе и уборку чаш, иш им  

ныц иромыселъ, совершаемый при помощи тел’Ьгъ, ныоч 
ныхъ животныхъ, додокъ иди собственныхъ плечъ и ингъ 
(носильщики, кули), приготовлеше всевозможныхъ тканей, 
бумаги. <»а])Фора. разработка каменнаго угля, строительное 
дфдо (каменыцики, плотники;, резьба по дереву, (типограФ1я 
и ксилограчая, искусственная рЪзьба), производство оезконеч- 
наго разнообра31Я предметовъ изъ бамбука, приготовлете 
металлическихъ издълШ и друия ремесла.



БОДЪЯНВ.
М Е Д И Ц И Н А  И В Р А Ч И .

ГГерейдемъ теперь къ больному человеку. Преобладающа 
бо.тзни не одинаковы во всей стран*, тшп, какъ она очень 
обширна и цредсгавляетъ много местностей. по своему ха
рактеру рЬзко отличающихся одна п п . другой; но также 
есть болезни общм! нсему Kin ню, и in. нпмъ должно отнести: 
болезни r.ia:tm,in, накожный, орга.ноиъ шицеварешм, ревма- 
гизмъ и изъ эппдемическпхъ оспу.

Независимо отъ недостаточной опрятности п передачи 
заразительныхъ ®ормъ глазныхъ болезней, независимо отъ 
иногихъ вл1яшй, постоянно д’Ьйствующихъ на глаза, какъ 
разный вредный пспаретя, пыль, дымъ и проч., распро- 
:транен]ю глазныхъ болезней еще содействуешь одинъ не
жный обычай— чистка мазь. Она производится цирюльни- 
?ами и состоитъ въ выворачиванш м1жъ и очищенш ихъ вну
тренней поверхности отъ пыли и слизи. После этой операщи 
!*ки делаются сильно покрасневшими и раздраженными, а 
юслгЬ н’Ьсколькихъ такихъ маннпулящй, добросовестно ис- 
голненныхъ, нередко развивается воспалеше: но люди въ 
фостоте душевной объяснянггъ его тЬмъ, что очищен ie было 
фопзведено недостаточно хорошо. Операщю повторнютъ и на 
iTOTb разъ старательнее и энергичнее, и результатомъ этихъ 
ювторешй являются более тяжелыя и трудно излечимыя или



неизл1»чимыя вовсе болезни в*къ или даже рогшшн .... .
ки, которая повреждается иногда во время самой >пн 
в*къ; въ ней развиваются воспалительные процессы, u. i ■ 
вдяюице поел* себя помутн*шя, и зр*ше разстраинаст и h i .  

большей или меньшей степени, или происходить и зъяти е 
н1я ея, поел* которыхъ зр*н1е не р'Ьдко совершенно гр- 

ряется.
Европейснимъ врачамъ, состоящишъ при госпиталяхъ 

мисс1Й, устроенныхъ во многихъ открытыхъ портахъ, какъ 
въ Кантон*, Амо*, Гонъ-Конг*, Ш анха* и другихъ, при
ходится л*чить по преимуществу отъ глазныхъ бол*зней и 
въ ихъ отчетахъ цифры больныхъ этого рода ежегодно воз
растаю гъ (всл*дств1е прюбр*тен1я большаго дов*р1я и уве
личена числа больныхъ. обращающихся къ нимъ вообще)*

Наибол*е частыми Формами глазныхъ бол*знеп являются 
хроническое воспалеше в*къ и помутн*нш роговой ободоч
ки. Такъ изъ 2. И)0 всего числа больныхъ, нользонанныхъ 
въ Кантон*, 37П пли почти одна шестая приходится на :»ти 
Формы. Оъ катарактами бы ло I <■(), i-n lro p iim i *) 171. и М нсь 
полной потерей обоихъ глазъ. Къ Амо* изъ .>71 случаи 
233, или около одной седьмом, Ш1*лн мотален ie соедини
тельной оболочки в*къ, бблыпум» часть которыхъ должно 
приписать, говорится въ отчет*, непосредственно или кос
венно д*ятельности цирюльниковъ. H i. Чжу-Сан* пропорцш 
страдашй в*къ и роговой оболочки еще значительн*е и 
обусловливается той же причиной. Такъ изъ 1.5.54 вс*хъ 
больныхъ упомянутыхъ случаевъ было Н00.

Я  лично наблюдалъ очень много случаеиъ заворота р*- 
сницъ съ его посл*дств1ями. т.-е. полнымъ помутн*темъ 
роговой оболочки.

*) Заваротъ в£хъ.
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Чисто, какъ сказано, встречается заворотъ некъ, и вотъ 
кики» хирургическое д'Ьчеше употребляютъ туземные врачи 
нъ ниш болезни. Они выворачиваюсь веко наружу и укреп- 
лнипъ складку его между туго связанными бамоуковымн 
пластинками или щипчиками и оставляютъ до техъ тторъ 
пока захваченная складка не превратится въ струнъ! Этой 
оиеращей глазъ обезображивается еще более. и получен
ный результатъ бываетъ обыкновенно хуже самой болезни.

Другая, подобная чистке в-Ькъ, операц1я есть чистка 
ymrii, также совершаемая цирюльниками. 11а улицахъ ки- 
тайскихъ горбдовъ это можно видеть сколько угодно. Она 
также нередко вызываетъ болезни наружнаго уха., а иногда 
и прободеше барабанной перепонки. ТЬмъ не менее несмо
тря на ясный вредъ отъ нодобныхъ дейсттпй, ясный но край
ней \l1jpt. ДЛЯ TllX'b лицъ, съ которыми случились подоб
ный несчаспн, они снова подвергаются имъ, снова идутъ 
чистить свои глаза п уши только къ другому мастеру и 
увФ.чатъ себя ни за что, ни про что, только по невЬд’Ьшю 
своему. Вотъ поистишгЬ общечеловеческая черта!

Изъ накожныхъ болезней въ Кита* набодЪе, распростра
нена чесотка, на которую люди, повидимому, ма.то обраща- 
ютъ внимангя даже въ тяжелыхъ Ф ормахъ, вероятно потому, 
что убедились въ ея неизлечимости при помощи своихъ вра
чей: ко мне жв обращались мнопе съ просьбою избавить 
ихъ отъ сыпи и главнымъ образомъ отъ тягостнаго зуда. 
Че сотка встречается какъ въ простомъ народе, так'!, и въ 
выспшхъ классахъ, особенно между детьми ихъ, получаю
щими болезнь отъ своихъ нянекъ, (которыми, замечу мимо- 
ходомъ. въ Китае бываютъ обыкновенно мужчины, потому 
что женс.мй наемный трудъ тамъ вообще не въ обычае). Я  
давалч. лекарство пока оно было: потомъ съ помощпо одного 
доктора, туземца-хршупанина. написалъ рецепт1!. на китай-



скомъ язык* выест* съ наставлетемъ канъ унтряплм п 
лекарство и просилъ вырезать его на доске; что(»ы <птщ i и 
можно было распространить въ народ*, такъ какъ сосии 
ныя части противучесоточной ыази въ К итае имеютсн. Л чч> 
туземные врачи, незнакомые съ сущностью болезни, лечить 
ее большею частью внутренними средствами и, разумеете» 
безуспешно.

Второю весьма распространенною болезнью является пар
ит— favns. Китайцы знаютъ о ея заразительности; но, в е 
роятно, нспробовавъ все способы леченгя, предоставляютъ 
болезнь самой себе, всл*дстше чего можно не редко встре
тить несчастныхъ, вся голова которыхъ покрыта одною 
сплошною корой. Я  давалъ советы относительно способа 
леченз я парши, бол*е развитымъ дов*рялъ л*карство (су
лему), но были ли кашя-нибудь результаты— я не могъ знать 
такъ какъ у*зжая дальше, не видалъ больше своихъ па- 
цгентовъ.

Нъ централ м ю м ъ  п южшпп. Кичим о,1Ш1 п:п> n im c.iuv i,  

бал*зней  есть п р о к ч . ш ,  пронилнюшингм следующими п р и 
знаками:

а) Ы*стная потеря чувствительности кожи, огзъ имдпма- 
го изменен: я тканей.

б) Появление бл*дныхъ пятенъ более или менее лишен- 
ныхъ чувствительности и имеющихъ ппд'ь круговъ, особен
но выступающихъ во время холодной погоды. Припухашя 
кожи на нихъ незаметно.

в) Подобный пятна только неправильной Формы, отъ 
полдюйма до несколькихъ дюймовъ въ дишетре.; каждое пятно 
окружено краснымъ ободкомъ. Кожица на нихъ шелушится 
и замечаются поверхностный изъязвлен)я. Край ихъ резко 
возвышается, а къ центру переходитъ постепенною пока-
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тосты о, гд'Ь кожа обыкновенно бл’Ьди'йе и оол*е или мен-йе 
j нп11>11н. чувствительностп.

г) Плотныя полушаровиднын возвышения, величиною-отъ 
горошины до л’йснаго o p ta a  и бол’Ье. Цв'Ьтъ кожи на нихъ 
нормальный или багровый. Поел’Ьдтя чаще встречаются на 
бедрахъ иди на стопахъ и имЪютъ наклонность слегка 
изъязвляться. Чувствительность кожи потеряна.

д) Буровато-багровыя возвышешя неправильная криво- 
линейнаго очерташя достигаютъ болыиаго размера и про- 
никаютъ въ толщу кожи. Края ихъ резко приподняты 
надъ здоровой кожей, которая въ соседств* съ ними вполне 
безчувственна.

е) Более или менее буроватыя утолщешя на коже лица 
или н а  шеф; въ сильнее развитыхъ Формахъ кожа об- 
разуегъ складки и нридаетъ известное выражеи1е, напоми
нающее львиную ф и з ш н о м ш . Эта Ф орм а часто сопровож
даете)! слезотечешемъ, вследств1е з а к р ь т я  слезныхъ ка- 
нальцевъ и носоваго канала, й потерею или ослаблешемъ 
чувствъ обоняшя, вкуса и слуха. Потеря чувствительности 
ясная.

ж) Окрашиваше кожи въ бронзовый цвГ.тъ.
з) Уничтожеше мускуловъ и потеря чувствительности въ 

соотв’йтствующихъ мЪстахъ, чаще на плеч* и предплечье- 
Она сопровождается обыкновенно сведен1емъ пальцевъ 
внутрь и резкой потерей силы.

и) Потеря костей пальцевъ всд’Ьдств1е костоеды.
i) Потеря пальцевъ всл1здств1е изъязвления пли омер- 

твешя.
к) Язвы, образуюыцяся вследств1е ушибовъ или произ- 

нольнаго вскрытая описанныхъ бугорковъ: он* чаще встре
чаются на стопахъ, голеняхъ и рукахъ. Язвы обыкновен
но не велики, но распространяются вглубь, особенно когда
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являются на подошвахъ, и трудно изл*чинаютги д,ик< М| 
соблюденш чистоты и удаленш ихъ возвышенных-!. крист. 
Не смотря на то, что язвы находятся на кож*, лишенном 
чувствительности, он* бываютъ иногда очень бол*»нен11ы, 
особенно углубленный.

л) Лепрозныя пятна бываютъ обыкновенно лишены во- 
лосъ; потовыя железы перестаютъ Функцшнировать, а саль- 
ныя, напротииъ иногда увеличиваются въ объем*.

Чаще всего проказой поражаются ручныя кисти. зат*мъ 
лицо, ноги; рЬже—грудь, животъ, спина, и р*же всего дру- 
Г1Я части т*ла. Вопросъ о насл*дственности и заразитель
ности проказы остается неразр*шеннымъ; насл*дственность 
считается въ Кита* почти несомн*нною, а заразительность 
большинствомъ отвергается, но туземцы в*рятъ къ зара
зительное свойство проказы и больныхъ ею изгоняютъ изъ 
семьи. Въ городахъ отводятъ для прокажснныхъ отдельные 
кварталы; для нихъ нущпстпуютъ пр1юты, пнрочемъ боль
ше номинально, нсл'Ьдстшс чего они принуждены ходить по 
улицамъ проси милостыни, тикъ кшгь нмкякоП рнбпгм r.elVli 
они получить не могутъ. 11рокаж(ми1ым ь до:шо.1 истин iictj 
пать въ бракъ только между собою, но отммъ нраномъ 
пользуются р*дко, всл*дств1е крайнем нищеты, на которую 
обречены эти несчастные. К ъ причпнаш» заболЬванш про
казой н*которые относятъ с и ф и л и с ъ ;  « и ронойскi e  же врачи 
приписываютъ происхождете ея дурнымъ гипеническимъ 
услов1ямъ; но, въ виду проявлетя ея въ иав*стныхъ м1.- 
стахъ преимущественно предъ другими, должно допустить 
существоваше какихъ-нибудь м*стныхъ причинъ, которыя 
однако еще не дознаны. Туземные врачи считаютъ себя 
безсильными противъ проказы, и все, чего они еще над*ют- 
ся достигнуть, ограничивается т*мъ, чтобы предупредить 
обезображиваше лица; съ этою ц*лью они приб*гаютъ къ
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(•M'liimn.iM'i. или отвратительнымъ снособалгь л*четя. Мо
лодим женщины, по ихъ мн*шю, скорее вылечиваются 
•HiM'i. мужчины и старухи, что объясняется темъ, что он* мо- 
гуть исполнить предписаше Ф акультета — предаваться ве
селой жизни въ нродолженш трехъ, четырехъ л’Ьтъ. Не 
трудно себ* представить, какая польза можетъ быть отъ 
нодобнаго л*чешя, и народъ пришслъ къ твердому убежде- 
н i ю, что проказа неизл*чима. Въ издаваеыомъ въ Гонъ- 
Itourl) журнал*, н*кто Ch. P ilton разсказываетъ, что въ 
Кита* отъ времени до времени повторяются случаи погре
бены прокаженныхъ заживо, чтобы разомъ окончить стра
дальческую живнь своихъ несчастныхъ родетленниковъ.

Изъ лихорадочныхъ болезней известны in. Кита* пере- 
межаю!Ц1яся Формы различный) типа, сущестнуюшдя по 
препмущестпу вблизи р и с о н ы ч ъ  пилен. Известны также 
тиф ъ п. суди по разсказамъ, н о зн р а щ аю н и н сн  горячки.

Оспа существуетъ почти эндемически, но является и 
:шидемиши, производя страшныя опустошешя. Предохра
нительное оспопрививаше, введенное въ Кантон* бод*е 
пятидесяти л*тъ назадъ, eine недостаточно распространи
лось даже въ этомъ город*, но мало-по-малу число оспо- 
прививашй увеличивается. Прпш1ван1е коровьей оспы из
вестно теперь во вс*хъ восточныхъ нровинщяхъ и распро
страняется съ соглас]я п подъ покровительствомъ прави
тельства, но народъ еще не убедился въ польз* этой я ьры 
и относится къ ней равнодушно. Родители очень боятся 
прививать оспу зимой и весной, а въ это именно премя 
наиболее умираетъ отъ не я д*тей, а также и пцрослыхъ.

Холера является такимъ же страшнымъ б*дстшемъ г,ъ 
К m at., какъ и въ другихъ странахъ; но о ход* ен и сил* 
ЗДндспш ми* самому было трудно собрать как in либо св*- 
д’йшя. ‘Изъ паблюден1я европейскихъ врачей за последнюю
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половину стол*тш мы узнаемъ следующее. Нъ 1й2() году 
чолера явилась въ Нинъ-По и по показашямъ одного ту 
: емнаго прача, сообщеннымъ имъ д-ру Мильнъ, она унесла 
гъ этомъ город* съ его окрестностями около 10,000 чело- 
лов*къ въ промежутокъ времени съ 1820 по 1823 годъ. Въ 
это же время холера была въ Хань-Чжоу-Фу, главномъ го
род* провинцш Чже-Цзянъ, въ провинщяхъ Ш ань-Дунъ и 
Цзянь-Су. Люди часто умирали на улицахъ и нерЬдко часъ 
или два спустя отъ перваго проявлетя бол*зни: ихъ по
гибало множество, п туземные врачи въ отчаянш бросили 
свое л Ьченн:. Въ 1842 году холера была сильн*е въ Амо*, 
Чжанъ-Чжоу-Фу и сос*днихъ съ ними м*стностяхъ. Въ 
первомъ бывало ежедневно бол*е ста смертей, и такъ про
должалось н*сколько дней. Въ Кантон* никогда не бывало 
холерной эпидемш, за то спорадпческГе случаи наблюдают
ся постоянно. Въ ход* бол*зней также зам*чались скачки: 
она то переходила изъ одного города къ сл*дующ1Й, близ
лежащи^ то оставляла п’Ьсколько другнхъ нетронутыми. Въ 
южномъ Кита!) холера была, но свпд'Ьтелм.ггну туземцеиъ, 
въ 10-мъ C T O j i v r i n  и съ т*хъ поръ не появлялась.

Оифн.тсъ и проституция, повидимому, распространены да
леко не въ такой степени, какъ это думаютъ. Тотъ и дру
гая спльн*е развиты въ приморскихъ городахъ, въ Пекин*, 
особенно между нищими, пр1*зжимп купцами и монгольскимъ 
духовенствомъ; но внутри страны снф и л и съ  встр*чается въ 
р*дкихъ с.т.учаяхъ, что съ большой в*роятностью можетъ 
быть приписано существованш раннихъ браковъ и весьма 
небольшому числу людей, остающихся холостыми. Тузем
ные врачи л*чатъ спф и л и съ  также ртутью, употребляя ее 
также внутрь, снаружи и въ вид* окуриванШ.

Еще упомяну о зобгь', онъ встр*чается преимущественно 
въ горныхъ или возЕышенныхъ м*стностяхъ и часто со-
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ироиождается идютизмомъ или только ослабдешемь умствен
ных ь способностей.

Перейдемъ теперь къ медицинсквк науть. врачамъ и ихъ 
практической деятельности. Чтобы составить себ* понятие 
о состоянш медицины у какого-либо народа нужно прежде 
познакомиться съ т*мъ запасомъ точныхъ знан1Й, безъ ко
торыхъ невозможны никащя сознательныя д*йств1я лица, 
посвящающаго себя д*лу исц*лешя или облегчешя челов*- 
ческихъ страдатй. Вовторыхъ, сл-Ьдуетъ разсмотр*ть т* 
учреждетя, как1я государство им*етъ дли образованы вра
чей, ибо подготовительный занятая медициной по своему 
существу таковы, что предаваться имъ каждому у себя дома 
невозможно. Но, держась этого плана, я зашелъ бы слиш- 
комъ далеко, потому что число науи'ь и ра:шыхъ iiocooiit. 
входящихъ къ состапъ медицины, громадно, и долженъ былъ 
бы отказаться отъ него, сслибы нам*ревален говорить не 
о медицин* Китая, а какой-нибудь другой страны: нъ дан- 
номъ же случа* мн* достаточно будетъ привести нисколько 
прим’йровъ, по которымъ можно составить себ* довольно 
верное поннтае о той степени совершенства или. правиль
нее, несовершенства, въ какомъ находится въ Срединномъ 
государств* интересующая насъ наука.

Въ китайской «визюлогической анатомш  преподается, на- 
прим*ръ, что черепъ, тазъ, голень и предплечье суть ц*ль- 
ныя кости, что между лопаткой и плечомъ, а также между 
бедромъ и голенью находятся еще промежуточный кости, 
намъ неизв*стныя и, конечно, не существующий in, т Ь л а х ъ  

китайцевъ. Точнаго описаю я скелета вовсе н*тъ, въ чемъ 
невидимому они и не нуждаются, такъ какъ считаюсь его 
просто „в*шалкой“ или стативомъ, на которомъ размещаются 
необходимый для жизни м ягия части т*ла. 11осл*дн1я, по 
ихъ мн*нш, им*ютъ съ нииъ связь не бол*е прочную, ч*мъ
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какая существуетъ, напримеръ, между перекладиной и спи  
(юмъ, поддерживающимъ ее, т.-е. они просто только хороши 
пригнаны другъ къ другу. Между мускулами, сухожплЬ^ш и 
нервами китайсюе врачи различ1я не делаютъ, называя ихъ 
общимъ именемъ цинь. Точно такъ они не различаюсь арте- 
р1альныхъ и венозныхъ сосудовъ, артер1альной и венозной 
крови. Сердце, говорятъ они, лежитъ подъ легкими и со
ставляете самую главную часть тела; оно есть, по ихъ вы- 
ражетю, князь пшла. Отъ него, по ихъ мнгЬшю, происхо- 
дятъ мысли. Сердечная оболочка начинается отъ сердца и 
покрывая его, простирается къ почкамъ! Далее описыва
ются три трубки пдушдя отъ сердца къ селезенке, печени и 
почкамъ; он* вместЬ съ пищеводомъ проходятъ черезъ д1а- 
Фрагму, которая прикрепляется къ позвоночнику, ребрамъ 
и кпшкамъ. О назначен!!! упомянутыхъ трубокъ онипови- 
димому не пмеютъ яснаго представлетя. Снабжение тела 
кровью, по китайскому ученш , несколько сложно, и различ
ные авторы оппсыпаюгь его различно. Пн некоторых'!. и:п, 
ихъ анатомичсскихъ рисункопъ прсдс.тннлнютсн трубочки, 
начинающаяся въ концах'!, ручных!, и ножных!, i i i u i . H e i r i .  и 
поднимающаяся по рукамъ и ногамъ къ тулонмшу, гд-и onli 
теряются или достигаютъ сердца. легких-!. и другихъ орга- 
новъ, заходя на пути въ большую часть областей тела.

Мозгъ, по мнешю ихъ ученыхъ, служить местоиребыва- 
шемъ какаго-то тапнственнаго женскаго начала инь, и при 
основанш его (приблизительно въ месте, соотнетствующемъ 
продолговатому мозгу), где находится его средоточие. это 
начало сообщается со всемъ остальнымъ гйломъ.

Дыхательное горло идетъ черезъ л егтя  прямо въ сердце 
несколько расширяясь на своемъ пути, а глотка и пигце- 
водъ идутъ позади его въ желудокъ. Легюя имеютъ белый 
цветъ, помещаются въ груди и управляютъ различными



частями т*ла. Они состоять изъ шести долей иди листковъ, 
прикр'бпленныхъ къ позвоночнику; на одной сторон* четыре, 
на другой—два. Голосъ происходить изъ иустотъ, находя
щихся въ нихъ! Центръ груди или подложечная ямочка есть 
м*стопребывате дыхашя; отсюда исходят!» радость и во- 
сторгъ. Повреждетя этого м*ста опасны.

Печень лежитъ на правой сторон* и состоитъ изъ семи 
долей. Въ ней находится di/гиа и изъ нея, т.-е. печени, 
исходить челов*чесшя нам*решя н планы. Желчный пу
зырь лежитъ нид;е печени и открынается въ нее. Въ неиъ 
пребываетъ храбрость, и когда ч<>.1 oirin; ь бываетъ въ гн*в*, 
желчь поднимается кверху!

Селезенка находится между желудком!. П дшфрагмои и 
способстнуетъ пищеиирспно. Пищи переходить иъ желудокъ 
уже изъ пен, оттуда нъ толстым кшикм. которми лежать въ 
пояснпчпой части, образуя шестнадцать изгибоиъ и соеди
няются съ легкими. Тоншя кишки находятся къ сиязи съ 
сердцемъ. По нимъ кром* того проходить моча въ пузырь, 
отд*ляясь отъ пищи или плотныхъ частей въ начал* по
перечной кишки. О сальник* упоминается, но назначете 
его неизв*стно; о поджелудочной желез* и брыжейк* не 
упоминается вовсе.

Можно было бы привести еще много подобныхъ заблу- 
ждешй относительно устройства т*ла и назначен!я орга- 
новъ, но и приведенныхъ прим*ровъ достаточно, ч гобы по
казать все глубокое нев*д*те китайскихъ врачей относи
тельно механизма, который они поправляют’!, тикъ стара
тельно и глубокомысленно въ случа* его расстройства, т.-е. 
въ бол*зни. Н*которыя изъ заблуждеши просто непости
жимы, нев*роятны, но мы не будемъ удивляться, когда 
вспомнимъ, что въ Кип а* до сихъ порг1. пе вскрыто ни од-
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иого челов*ческаго трупа съ ц*лью изе,л*доианп1 *), Jim 

ной cH’hft'lniia объ анатоши человека они составили толыш 
путемъ аналогш, наблюдая надъ устройствомъ т*ла жинот 
мыхъ, н то убиваемыхъ для употребления въ пищу, а ни- 
к: 1Ъ не для изучешя; иначе они не могли бы впасть къ 
подобный забдуждешя.

Понятно, что построенная на такихъ основаншхъ наука 
неизбежно должна носить несерьезный, забавный харак- 
теръ; понятно чего могутъ стоить въ нашихъ глазахъ ихъ 
Физюлогичесшя св*д*тя, ихъ теор1и, ихъ собранный пи
ками данный для распознавашя болезней, а следовательно 
и ихъ л'Вчете.

Сказаннаго мною, надЬюсь, достаточно для всякаго, чтобы 
убедиться, что съ нашей, то-есть европейской точки зр*шя, 
иъ Кита* медицины не существуетъ, а еслибы я раньше ска- 

залъ, что тамъ н*тъ ни одной школы для образовашя вра- 
4eii, ни одного лазарета, даже пршмнаг» покоя, мое отри- 
цаше сущ ествовали медицине,кои науки in. (’редпниолп. го
сударств* было бы лишним'!!. Мое нсдос.титочно глубокое 
знакомство съ предметом'!., о кошром'1. идеи, plnn., не дол- 
воляетъ мн* совершенно отрицать еущеетмоните у нихъ 
какихъ-нибудь ц*нныхъ, в*рио подмечен ныхч. u>nK'i,oit'i>; iiii- 
роятно они есть; можетъ быть они зн н н т . деентоиъ дру
гой эмпирическихъ средствъ и методов'!, личешм, действи
тельно полезныхъ, но это еще не состаилнгп. ниуки; сколь
ко бы ни было написано сочинетй, сколько бы не. суще
ствовало л*карствъ и врачей. Итакъ, повторит, нъ Кита* 
н*тъ ни медицинской науки, ни врачей, какч. мы ноиима- 
емъ ту и другихъ. Тамъ есть только зиродыши, пер

*) Китайцы, говорятъ, вскрываютъ трупы своихч. нещиятелей на 
войн'Ь. вынимаютъ сердца и печени и Ьдятъ ихъ, вЪря въ предразеу- 
докъ, что этимъ можно сделать себя храбрымъ (China Hevew).
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вые детсвде шаги къ наук*; есть люди, которые сделали 
себ* более или менее выгодную профессию изъ обманыва
йся своихъ ближнихъ, есть ограниченные люди, глубоко 
убежденные въ непогрешимости своихъ умозаключешй и 
полезности действШ. Несомн'Ьнпо есть также люди, пытли
вый умъ которыхъ заставляетъ стремиться къ узнанно 
истины, а здравый смыслъ— сомневаться въ существу- 
ющихъ положешяхъ науки, но эти личности, при указан- 
номъ мною отсутствш всякихъ пособий, проходят^» безслед- 
но, или почти безследно; и книги, наппсанныя въ глубо
кой древности такъ-называемыми отцами медицины, Чжи и 
Ю, остаются почти неизменнымъ кодексомъ правилъ— какъ 
надо поступать въ такомъ-то или ииомъ случае.

Китайцы сами созжпотъ несостоятельность своей меди
цины и н е к о т о р ы е  изъ ихъ ф и л о с о ф о н ъ  даже совершенно 
отрицаютъ ее. Такъ, напрнмеръ, въ книге Ту-Нинъ гово
рится: „Медицина находится въ полной зависимости отъ 
промысла и намеренШ неба. Не говоря уже о томъ, 
что она никогда не выходитъ изъ облаковъ сомнешя, не- 
ведешя и предположен^, сколько является новыхъ болез
ней, эпидемическихъ лихорадокъ и заравъ (?), сколько кри- 
зисовъ и явлетй , которые наступаютъ неожиданно и усколь- 
заютъ отъ взоровъ медицины! Человекъ не знаетъ нп какъ 
онъ рождается, нн какъ умираетъ.... все тайна для него. 
Онъ видитъ инструментъ, старается объяснить его, даетъ 
назваше струнамъ, самымъ сокр овеннымъ, но постигнуть 
колебашя нхъ и тоны—выше его силъ. Дни каждаго чело
века сочтены; продолжительность его жизни измерена,— 
какъ же можно надеяться, что медицина нъ состоянш из
менить что-нибудь, когда всякая жизнь есть только кольцо 
въ огромной цепи м1ровыхъ судебъ, нее еоставныя части 
которой разъ на всегда определены. Медицина поэтому не 
можетъ никого спасти отъ смерти“



Это во многомъ справедливое разсуждеше, отчисти п р и  ш  

жимое и. къ намъ, доказываетъ, что въ Кита* есть гл\ 
боме и трезвые умы. которые при лучшихъ услов!яхъ до 
стигяи бы той же высоты, какая доступна для людей нъ 
Европ*. У китайцевъ не достаетъ первоначальныхъ точ- 
ныхъ зн атй , служащихъ азбукой медицины, безъ которой 
нельзя читать никакого научнаго сочинетя; но этотъ не- 
достатокъ не пом’Ьшалъ китайскимъ ученымъ строить раз- 
личкыя туманный Teopin и не мало философствовать самымъ 
положичельнымъ тономъ на разныя медицинсхйя темы.

„Здоровое состояние т’Ьла, говоритъ. наприм*ръ, одинъ ки- 
таяекШ ученый, основывается на гармоническомъ соотно, 
шешп внутренностей и ихъ отправленШ, какъ между собою- 
такъ и съ пятью металлами, пятью цветами, пятью вкуса
ми и пятью планетами". (???)

Я нпкакъ не могъ понять, что разумйютъ китайцы подъ 
этими соотношешнми; что зппчитъ, ш трим ’Ьръ, призиинае 
мое за несомненный «мпт. гоотпошеше между нечет.ю  и 
бровями, между внутрешшмп п ниружиымн ломкими (IcHlieuli) 
и бородой? *) между сердцемъ п волосами? Ч тп значить на- 
прим$ръ:

„Если лицо темн^етъ, значитъ л е т я  потемнели, потому 
что легшя относятся къ белому“ (?).

Упомянутый выше двадцать таинственных^ понятзй на
ходятся, по убйждетю китайцевъ, въ тйснои енязи со всбмъ 
т$яомъ, и ихъ дМств1е въ свою очередь основывается на 
всвпроннцающпхъ Функщяхъ инь и янъ,— зтихъ исходныхъ

*) Это положете, вероятно, основывается на томъ наблюдеши, что 
евнухи не имЬютъ бороды. Соотношеше между ссрдцоыъ л волосами 
может-ъ-быть оеновывается па томъ, что сильныя ощущен]я наприм'Ьръ 
страха, оназываютъ влзяте на пигмента волосъ; а между печенью и 
бровями, что человЪкъ ъъ гнЗ>вй хмуритъ брови.
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пунктахъ китайской философ ш . „ Ж и з н ь ,  говорить эта фи- 

лософ!я, закдючаетъ въ себ* два существенныхъ начала— 
мужское, иди жизненную теплоту— янь. и женское, или основ
ную влагу—гть, который находятся въ духахъ, воздух* и 
крови. Отъ изм*нешя или разд*лешя этихъ двухъ началъ 
происходятъ разстройства въ нашемъ т*л* и различный 
бол*зни; здоровье же зависнтъ отъ ихъ полной гармонш и 
постояннаго равнов*с1я. Эти два существенный начала пе- 
реходятъ въ друпя части т*ла посредствомъ дв*падцати 
жизнснныхъ духовъ и крови, обрпмичие которых!, совер
шается по неизв*стнымъ законамъ“ (Ту-1>ннъ) *).

Пли другой прим*ръ. .. Механизмь чслов*ческаго т*ла— 
совершенно гидравлически! и состоите здоровья зависитъ 
отъ свободнаго обращен! м жидкое,тщ п духовъ. Два важ- 
ныхъ нреиитстшн,— b*c/j> и Tpeiiie, ш. сннзи съ шгишнимп 
причинами постоянно загрудияютъ это обращеше, противо- 
д*йствуя ему. Вотъ почему такъ важна акупунктура (^игло- 
укалывайе): она усиливает!, упругость и деятельность воз
духа, необходимаго для жидкаго состояния влагъ и помога- 
етъ имъ, канъ и крови, преодол*вать препятств1я. затруд- 
няюшдя ихъ обращеше и т*мъ самымъ производящая бо- 
л*зни“...

Не правда ли, какъ все это ясно, то-есть какъ туманно, 
произвольно, и вм*ст* съ т*мъ какъ положительно!

Взглянемъ теперь на дгтноспшку, т.-е. определенie или 
распознавате бол*зней. Самый главный и общеупотребитель
ный д1агностическШ пр1емъ есть изсмъдоватс пульса. Про
изводится оно съ необыкновенно театральной торжествен
ностью и таинственностью. Докторъ медленно приближается 
къ пащенту, медленно отодвигаетъ назадъ рукава своего 
платья и, с*въ напротивъ, беретъ его руки за запястья въ

•) La medecine chez lea Cliiuois. Dabry.



об* свои. Потомъ голова его наклоняется; онъ зикрып и-м. 
глаза и долго, долго си д и тъ  въ этой поз*. Пальцы «го ю  

слегка нажимаютъ артерш , то отпускаютъ, то тихи iicpi»- 
ставляются по рук* выше или ниже. Глаза по времена м-ь 
открываются и лицо принимаетъ самый серьезный и задум
чивый ви д ъ . Пащентъ сл*дитъ за нимъ, ждетъ приговор», 
но докторъ молчитъ; пащентъ электризуется, предлагаетъ 
въ нетерп*нш тотъ или другой вопросъ. докторъ не отв*- 
чаетъ; онъ снова закрываетъ глаза и опускаетъ голову. 
Больной безъ сошг&шя, проникается почтешемъ къ глубо- 
кимъ знашямть великаго мужа—Дай-Фу, какъ китайцы на- 
зываютъ врачей вообще; его просто пробираетъ страхъ 
передъ этимъ ясновидящимъ челов*комъ съ закрытыми гла
зами. Глаза открылись снова и глядятъ въ пространство, 
глядятъ долго, а пальцы все разоблачаютъ совершающаяся 
въ глубин* т*ла тайны. Иат*мъ взглндъ переходить на па- 
щента: также медленно, торжественпн н глубокоммг^Генпо 
с м о т р л п .  11|>п'п. пи (‘го лицо; нпкопец'!. руки ш .ш у ск п ю тсн ,  

тихо и не мен'Ьг горжегшеино. М:и-л Идонмпи' кончено; но
л*янь понята и больному гонорнтсн кмком ................. лис или
мен*е напугивающШ его вздоръ. б ет . которнго ou t. не г т  
нетъ л*читься у него.

Я  просилъ одного доктора изсл*довать мои п> льсъ, и 

сказать Мн*, какъ онъ находитъ мое здоровье. Изсл*лоии 
H ie продолжалось около четверти часа, которая показалась 
мн* гораздо продолжптельн*е; обаяшя на меня онъ, разу
меется, не произвелъ. и мн* стало только скучно: но во
ображаю, какъ внушительно должна действовать подобная 
процедура на непосвященнаго въ тайны китайской „латин
ской кухни". Докторъ объявилъ мн* наконецъ, что инь и 
янъ находятся у меня въ полной гармонш, что и такъ было 
видно.
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До какого, будто бы, совершенства доведено въ Кита* из- 
сл’Ьдовате пульса, можно судить изъ того, что по нему одно
му можно не только определить всякую болезнь, можно уз
нать—кто явится на светъ, мальчикъ или девочка; по пульсу 
узнаютъ о присутствш вътЬ ле „дурныхъ мокротъ“, или то, 
что на тело „могущественно поваляли злые духи“.

Китайская публика однако сама подозреваетъ своихъ вра
чей въ нев'йжеств* п шарлатанстве и посмеивается надъ 
ними. Такъ. было не мало примеровъ, что врача призы
вали къ дам*; рука ея выставлялась иаъ-за занавески, и 
докторъ нроизводнлъ изследован1е ny.fi.ca, чтобы потомъ 
ответить хозяину дома, кого родитъ >'Щ жена—сына или 
дочь? Коллега отвечаешь обыкновенно сына: (потому что 
рождеюе сына пъ К и т *  есть счаспн, а дочери, если не 
несчагпе. то и не радость)... н ндругъ пнъ-ии ичнанескп 
выходить мандаринъ, обладатель предательской жено подоб
ной руки!

Однако, подобный вопросъ. какъ я сказалъ, часто пред
лагается врачамъ сершзно; ведь ч*мъ менее образованно 
общество, тймъ больше оно требуетъ отъ доктора, это об
щее правило. Известенъ, напримеръ, случай, что одинъ док
торъ лишился места при дворе за такое ошибочное пред
сказание. Онъ былъ приглашенъ къ беременной импера
трице, п по изследован т ея пульса, изъ другой комнаты 
череэъ шнурокъ, одинъ конецъ когораго былъ данъ ему въ 
руки, а другой приложенъ къ пульсу ея величества, дол- 
женъ былъ ответить на вопросъ, сына или дочь родить 
императрица; и, вопреки предсказанию доктора, она разре
шилась дочерью. За то, наоборотъ, другом д о к т о р ъ  старыхъ 
временъ былъ удостоенъ обож атя въ потомстве, которое 
и въ настоящее время считаетъ его богочъ медицины, за 
то. что онъ, также черезъ шнурокъ нъ :'<> Фут. длины,
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опред*лилъ причину трудныхъ родовъ императрицы и.
яснипъ ихъ т*мъ, что репенокъ ухватился ручкам! .н» |*м
матери.

Крои* изсл*довашй пульса китайскими врачами сооир1 
ютсн еще признаки субъективные иутемъ рааспрашивнпи»; 
но ни употребляемыхъ въ Европ* ни постукиватя, ни иы- 
слушивашя, ни другихъ пр1емовъ изсл*довашя больнаго въ 
Кита* не существуешь; и слабость ихъ познащя въ этомъ 
отношенш ясно сказывается въ классификации бол*зней.

Вс* бол*зни разд*ляются у нихъ на сл*дун>1щ я 9 грунпъ:

1. Бол*зни, сильно иоражаюгщя пульсъ.
2. Бол*зни, слабо поражанищя пульсъ.
о. Простудный или происходящая отъ холода.
4. Ж е н с т я  бол*зни.
о. Накожныя бол*зни.
6. Бол*зни, требуюшдя личешя посредствомь иглоукалы- 

вашя.
7. Глазлыя болИини.
8. Бол*вни рта и его ч ш -timi.

9. Бол*зни костеи.
Подобная классификация даетъ достнточтн- н о н .те  о гомъ 

низкомъ уровн*, на которомъ паходитси пч> Кипе» медицин 
ская наука.

Поговоримъ теперь о тюсобихъ мьчент ГюлЬзнси. Оно 
бываетъ внутреннее и наружное. Первое им*етъ иъ своемъ 
распоряжение громадный запасъ всевозможныхъ пешествъ, 
по преимуществу изъ растительнаго царства, въ вид* с*- 
мянъ, коры, корней, листьевъ, древесины или смолъ. Глав
ный изъ нихъ суть: ревень и жень-шень. который входятъ 
почти нъ каждый рецептъ. И зъ минермлъныхъ вещеетвъ 
употребляются немнопя. нанр.: ртуть, въ вид* каломеля и 
красной осадочной ртути, селитра, мышьякъ. квасцы. Кром*



—  70 -

того въ Фармакологпо входить много странныхъ предметов’*, 
напримеръ: медвежьи лапы, безоары, кости тигра, рога 
оленей, наросты ноеороговъ и рога изюбрей, толченые скор- 
шоны, настойка изъ летучихъ мышей, сушены» змеи, ске
леты обезьянъ, чешуи броненосцевъ, желчь казненнаго пре
ступника и т. п. Потреблеше лЬкарствъ въ Кита* столь 
же велико, какъ ихъ разн<юбраз!е. Несмотря на дешевизну 
ихъ, одна провинщя Гань-Су ведетъ торговлю ими ежего
дно на миллионы рублей. Я  встречилъ целые караваны 
вьючныхъ муловъ, тащившихъ всяьчй мусоръ въ роде хво
росту, сушеныхъ корней, Зшстьевъ и пр. Это все лекар
ства. Сотни лодокъ встречались мне па р. Хань, нагружен- 
ныя также лекарствами. Внутреннш средства даются въ 
виде декоктовъ, порошконъ, пилюль и микстуцч., въ составъ 
которыхъ входить иногда до семидесяти н более веществъ; 
сложность же лекарства возрастает!. nponopiijопально ноз- 
награждешю, получаемому врачомъ, следовательно желудки 
богатыхъ бо.тее терпятъ отъ науки, чемъ бедныхъ; для нм- 
ператорскаго же двора при которомъ имеются спещалиеты 
по каждому изъ названныхъ отделовъ болезней, существу- 
етъ особенная «армаколопя съ дозеолопей гораздо более 
умеренной... Мера не лишняя, оригинальная и знаменатель
ная. Аптекъ, или правильнее лекарственныхъ лавокъ, въ 
Китае множество; и ихъ можно узнавать на улицахъ по 
оленыгаъ рогамъ съ тремя ветвями, прнкрепленныхъ надъ 
входами въ нихъ. Кроме того бываютъ вывески, по содер
ж а н т  своихъ высокопарныхъ надписей похожая па те, ка- 
и я  вешаются также на домахъ врачей и служату. обыкно
венно ихъ адресами. За докторомъ посылают!, не въ из
вестную улицу и такой-то домъ, а напримеръ въ .,Храмъ 
Благодеяшя", въ Храмъ Спокойств1я“ и т. п., какъ на
зываются квартиры врачей.
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Можно написать огромную книгу о uuilrnii шп)н ......
sis, но это будетъ лишь голый перечень средотт. и у м  > 
шя, въ какихъ случаяхъ они употребляются, Ы'зъ о ст и т  
т я .  безъ критики, какою и вышло напримЬръ сочинен ■■ 
капитана Дабри „La тёс1есте chez les Chinois“, такъ что 
едва ли можно извлечь изъ него какую-либо пользу, осо
бенно потому что въ немъ н*тъ китайскихъ надписей длм 
опред*летя средства; звуковыя же назваш я ничего не оГп.- 
ясняютъ къ силу особенностей китайскаго языка.

Да кром* того, можемъ ли мы относиться съ дов*р1емъ 
къ наук*, въ которой на ряду съ разумнымъ стремлен1емъ 
къ истин* встр*чаются самыя необъяснимый нел*пости. 
Наприм*ръ у китайцевъ есть средство для оживлешя только 
что умершихъ людей, и вотъ въ чемъ оно состоитъ. Бе- 
рутъ большую лягушку, в*шаютъ ее въ  сухомъ м*ст* и 
оставляютъ на бол*е или мен*е долгое время, наблюдая за 
т*мъ, чтобы нас*комыя ея не съ*ли. Зат*мъ, во время 
луннаго затмешя, 1!ладут1. ее въ еоеудъ с/ь водою, покры
тый м*днымъ тазомъ пли сконородою, мпзынаемы.чъ „ло:<. 
Маленыпй мальчикъ долженъ бить иъ :>тотъ тияъ до г*хъ 
поръ, пока не прекратится затмеше 1). Тогди, открмпъ с.о
судъ, находятъ лягушку живою и ползающею; немного спустя 
она начинаетъ даже прыгать. Эту ожишпую лягушку тол- 
кутъ вм*ст* съ другими л*карствами и подучаютъ эту дра- 
гоц*нную см*сь, которая употребляете,н для возвращения 
къ жизни людей, покинувшихъ было землю.

*) Лунныя затмен!я объясняются у нихъ нападетемъ на луну не- 
беснаго пса, и во время этого общественнаго б’]1дств1я веЁмъ жите- 
лямъ предписывается спасать ее. М^стныя власти, по предписанпо за
кона, такте исподняютъ обрядъ этого спасешя луны, обрядъ сопро
вождаемый криками, колочеыемъ въ тазы, барабаны, тарелки и все- 
воз межнымъ гамомх.
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При застар’Ьдомъ разстройстве желудка и затруднении 
глоташя (о причинахъ нЬтъ и речи какъ яъ гимеопатш.—до
вольно одного симптома),часто прибегаютъ къ следующему 
л’Ьчешю. Даютъ есть животнымъ сырыя зерна а те, кото
рый, пройдя кишечный каналъ, останутся непереваренными, 
обмывъ, кладутъ на некоторое время въ землю и потомъ 
дають больнымъ съ упомянутыми болезнями.

Старпкамъ и разслабленнымъ китайсюе врачи нреднисы- 
ваютъ для возстановлетя здоровья и силъ употреблен!11! 
внутрь человеческой мочи. Для той же цели назначается 
подобнымъ людямъ женское молоко, которое въ южнонъ 
К итае даже продается, какъ лекарство, ни улицахъ. Вотъ 
еще несколько оригинальныхь споообонч. л'Ьчеш.я. Отъ ли
хорадки предлагается следующее средстно: возьми пластырь 
изъ персиконъ, положи на средину niiiaiu'i.yio муху целую 
или истертую къ иорошокъ, н, приложииъ между оровяин 
или на иитыдокъ, носп до д’Ьйетшя.

Какъ рвотное, напр, въ случае отравлешя мышьякомъ, 
листовымъ золотомъ и другими ядами,— назначаются ехсге- 
m enta lmmana, quantum  satis. Это лекарство известно подъ 
н азватем ъ Фынъ-танъ, т.-е. супа изъ названнаго предмета. 
Во время конвульсШ у детей прикладываютъ къ рукамъ 
генщану и вареныя яйца. Не менЬе действительно средство 
произвести беременность. Женщина, не рождающая детей, 
должна выносить воду, въ которой обмывали чьего-нибудь 
новорожденнаго ребенка, и выливать ее, но не отъ себя, 
а къ себе и потомъ въ постели должна съесть дна яйца— 
одно белое, другое красное.

Ж енщине, страдающей очень продолжительными родовы
ми болями, советуютъ держать въ рукахъ кожу Пилки-летяги 
для уненыпешя болей и ускорения родонъ, что считается



полезнымъ на томъ основан1и. что это животное огл и>мс к ■ 
легкостью и быстротою движенш.

При т. н. куриной слепоте употребляются исиражшмин л с 
тучихъ мышей, зайцевъ, os sepiaeH друтя средства. Приведен 
ныепримеры могутъ показаться слишкэмъисключительными, 
простонародными, и я готовъ былъ принять ихъ только ни 
обычаи, но говорить что они предписываются настоящими 
учеными врачами. Намъ кажется это невероятными но не 
надо забывать, что незнакомые съ точными науками китай
цы поголовно вс* суеверны и склонны къ чудесному, сверхъ
естественному и странному. Объяснеше болезней, понима- 
ше ихъ сущности переполнено у нихъ вымыслами ничемъ 
не сдержанной Фантазш, грубыми предразсудками и постро
ено на совершенно произвольныхъ теор1яхъ. Напримеръ 
происхожден!е рака грудной железы объясняется задержа- 
шемъ въ груди воздуха, который не можетъ пройти черезъ 
одинъ изъ двенадцати путей, слу жащихъ для его движешя, 
въ печень или селезенку, и, скопляясь, обраяуетъ опухоль, 
которая въ последствш искрынаетсн.

Во время моего пребывшим hi. Китие имш-рптпрь Тунъ- 
Чжи. (предшественникъ настоящего Гуань-Оюп) заболил. 
оспою, и придворные врачи, какъ надо думать, одни изъ уче 
нейшихъ, долго ломали себ'Ь голову надъ вонросом'1.: какое 
соотношеше между пятномъ явившимся на солнце !) декабря 
1874 года *) и оспенными прыщами, показавшимися на 
лице императора, въ одинъ и тотъ же день. Этотъ вопросъ 
разрешили нмъ астрономы и прорицатели, къ которымъ 
часто обращаются, какъ у насъ къ сомнамбуламъ, въ слу- 
чаяхъ болезней. „Весьма естественно, сказали они врачамъ: 
въ небе явилось пятно на солнце; что жъ удивительнаго,

*) День арохождешя Венеры черезъ диекъ солнци.
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чти явились пятна на лицЬ Сына Неба. Съ исчезашемъ 
пятна на солнц*, должны исчезнуть и „небесные цв*ты “ съ 
лица императора". Небесными цветами китайцы назы ва
юсь почему-то оспу. При двор* между специалистами по 
вс*мъ упомянутымъ девяти классамъ бол*:шей находится 
еще одинъ врачъ, обязанность котораго состоитъ въ испол- 
ненш жертвоприношетй заздравныхъ и благодарстиенныхъ; 
а сл*дующ]й эпизодъ показываетъ, кавъ относятся тамъ ко 
врачамъ. 24 декабря август*йшему нащенту стало лучше, 
и у Южныхъ воротъ Императорекаго города коллега по- 
жегъ жертвенной бумаги на сумму до 700 руб.! Тбмъ не 
мен*е 6 января бол*знь усилилась, а 12 онъ умеръ. Въ 
чемъ состояло л*чен1е— неизвестно, но вс* врачи, хотя и 
ни въ чемъ не отступали отъ пранилъ, предиш-анныхъ „от
цами медицины11, были отставлены отъ сшшхъ должностей.

Перейдемъ къ наружнымъ ередстиамъ. Мпъ нихъ употре
бляются мнопе пластыри, мази, припарки, приготовляемый 
изъ веществъ индиФФерентныхъ, или слегка раздражаюгцихъ, 
а также острыхъ и Ьдкихъ. Припарки д*лаются большею 
частью изъ странныхъ, или отвратительныхъ предметовъ. 
Съ наружными л*карствами китайсюе врачи поступаютъ 
еще см*л*е, и иногда пустая бол*знь, наприм*ръ малень
кая язва, подъ вшяшемъ ихъ л*чешя прижигающими сред
ствами превращается въ глубокую, поражающую большую 
часть тканей и доходящую даже до внутреннихъ органовъ. 
Больной въ такихъ случаяхъ приходитъ въ отчаян ie. жа
луется, что л*чеюе идетъ медленно, а врачъ ут*шаетъ его 
т*мъ, что теперь онъ нам*ренъ предпринять р’1ииительное 
л*чете, которое ув*нчивается иногда подобнммъ усп*хомъ. 
Одинъ больной, им*я на рукахъ K aK ie-’ro прыщи. иолучилъ 
ось врача неизв*стное л*карство, отъ котораго вся верх
няя кожица и ногти сошли долой, что причинило больному
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ужасныя страдашя, а въ сгибахъ поражешн раенроп риим 
лось и на толщу кожи.

Такова китайская т е р а т я . Она богата по крайней мири 
средствами и пр1емами; хирург!я же находится на гораздо 
низшей степени развиия даже по средствамъ. Она ограни
чивается ущипывашемъ и закручивашемъ кожи (всего ча
ще на ш ее съ боковъ), акупунктурой, т.-е. вкалывашемъ 
въ тело иголъ, выдергивашемъ зубовъ, вставлетемъ искус- 
ственныхъ зубовъ, операщей заячьей губы и заворота в’Ькъ, 
вырезываш емъ неболыпихъ опухолей, неважными разре
зами. наложетемъ лигатуръ ей masse и кровопускатями, 
общими или местными. Лечатъ также переломы и вывыхи, 
но такими оригинальными npieMaMH. что я не могу не при
вести примера хпрургическаго лечешя, произведеннаго надъ 
однимъ мпсмонеромъ, отцомъ Рипа (Ripa), который самъ 
разсказываетъ объ немъ въ своемъ дневнике. Его сбросила 
лошадь; онъ лежалъ безъ чувствъ на улице, былъ поднять 
на улице китайцами и перенееен'ь нъ домъ, куда вскоре 
прибылъ докторъ.

„Онъ велЬлъ мне нринстать нъ постели,— пншетъ онъ,— 
поставплъ около меня сосудъ съ подою, нъ кото poll плп- 
валъ большой кусокъ льду. Затемъ, держа меня на платы1, 
велелъ протянуть шею надъ сосудомъ и держать такъ до
вольно долго, а саыъ въ это время поливалъ ее изъ чашки 
холодной водой. Это должно было „разогнать кровь", объ- 
яснилъ докторъ, и „вызвать прояснеше сознаш я“. Потомъ 
онъ повязалъ голову полотенцемъ, которое тянули за концы 
два человека, а средину стягивалъ онъ самъ, закручивая 
его палочкой. Это делалось для того, чтобы „ннранить мозгъ, 
который, по его мненш , былъ смещенъ*. Стягиваше про
извело сильную боль въ голове, но сознаше у меня проя
снилось". (Не мудрено!)
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„Поел* этого онъ вел*лъ мы* сделать прогулку на св*- 
жемъ воздух* при помощи двухъ челов*къ, которые меня 
поддерживали. Въ это время онъ неожиданно выплеснулъ 
мн* на грудь весь сосудъ холодной воды. Я сд*лалъ глу- 
6oniii вздохъ, причинивппй мн* сильнейшую боль въ груди, 
которая была сильно ушибена; по онъ угЬшнлъ меня т*мъ, 
что „если каное-нибудь ребро было сломано или см*щено, 
то теперь оно пришло въ нормальное положеше“. Всл*дъ 
за этимъ операторъ вел*лъ с*сть на землю, зажалъ мн* 
при помощи двухъ челов*къ ротъ и носъ. и они втро- 
емъ чуть было не задушили меня... „Этимъ ст*снен1емъ ды- 
х а т я к, объяснилъ хирургъ. „окончательно устранено см*ще- 
H ie ребра, если оно есть“. Не глубокая рана на голов* была 
зал*плена жженой ватой. Мп* за прощено оставаться въ си- 
дячемъ положеши, а нелепо гулять, и ш> спить до десяти 
часовъ вечера. Прогулки должна были „воспрепятствовать 
крови застояться въ груди и испортиться

Не смотря на описанное л*чеше, отецъ R ipa выздорок*лъ 
и могъ продолжать свое путешеств1е.

Скажу н*сколько слоиъ о наждомъ изъ методовъ хирур- 
гическаго л*чешя. Въ китайской практик*, говорята., не- 
р*дко встр*чаются случаи раненш, наносимыхъ туземцами 
самимъ себ* въ припадкахъ гн*ва или для вымогательства 
денегъ.— „Дай денегъ, или я отрублю себ* палецъ, и скажу, 
что это ты мн* сд*лалъ“, говоритъ благонам*репный че- 
лов*къ другому, безъ свнд*телей. и, еслп угроза не д*й- 
ствуетъ, об*щан1е приводится въ исполнете. Тогда отка
завший нав*рно потеряетъ въ суд* больше, ч*мъ сколько 
отъ него требовалъ мошенникъ. Всего обыкновеннее въ по- 
добныхъ случаяхъ отрубанге себ* пальцевъ, но д*лаютоя 
и друпя раны, на груди, живот* и проч. Он* лечатся са- 
мымъ первобытнымъ способомъ. Кровотечеже останавли-
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Бается мукой и последовательнымъ обмахивая и'мъ чини, 
нибудь, вероятно для усПлетя исиарешя и скорЬйшаго :т  
сыхаш я образующейся коры пзъ муки и крови; н затЬмъ 
кладутся тв или друпя смеси.

В ыдергивате зубовъ совершается безъ особенныхъ пн- 
струментовъ, а л и т ь  при помощи веревочки, одинъ коиецъ 
которой привязывается за зубъ, а другой къ какой-нибудь 
перекладине. ЗатЬмъ даютъ средство, производящее чихаше, 
и въ моментъ действия его зубъ остается на веревке. Пре
доставляю судить, насколько это остроумно и насколько при
менимо, наир, для извлечен^ верхнихъ и коренныхъ зубовъ. 
Понятно, что этимъ способомъ могутъ быть удаляемы зубы, 
весьма слабо сидянйя въ ячейкахъ *).

Въ сочинен! яхъ о зубныхъ болезняхъ, говорить англШскШ 
докторъ Дёдженъ, упоминается объ одномъ лекарстве, кото- 
ры.мъ можно извлечь много зубовъ только носредстномъ 
одного при клады наш и его къ иоследннмъ. Мто средство сеть 
каломель, и потъ одшгь изъ иримероиъ „блестнишго успеха", 
достигнутаго вероятно при помощи итоги л liicnpriни. Некто, 
страдая зубною болью, зашелъ нъ одшгь и:п. хромое ь, въ 
которомъ, какъ онъ зналъ, всиюя молотом доходить до ми- 
лостиваго бога; встряхнулъ по обряду кружку съ бамбуко
выми палочками, купилъ у жреца, который былъ нъ то же 
время и врачомъ, лекарство, и принялъ. Нъ скоромъ вре
мени десна и твердое небо у него опухли; зубы стали ша
таться и большая часть ихъ выпали или сделались негодными 
къ употребленш!..

*1 Самъ я впрочемъ не видалъ этой опервдш, а вычитолъ о ней, и, 
ио правда сказать, немножно соннЪваксь въ ю н г, что тутъ н^тъ при
красы, какъ во многонъ, что еше до сихъ поръ разекааываютъ про 
литайцевъ.
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Да, не мало терпело человечество отъ врачей-знахарей, 
но въ Китае, можетъ быть, более, чемъ где либо.

Вотъ случай хирургическаго лечешя паралича, или, соб
ственно говоря, предупреждеше его. Одинъ больной почув- 
ствовалъ онемеше въ левой половине тела и боясь, чтобъ 
не случился параличъ, обратился къ врачу. Тотъ, поел* 
глубокомысленныхъ соображен]й относительно натуры бо
лезни, перевязалъ ему туго все суставы, мышцы, и обе 
стопы черезъ подошвы ремяннымъ тяжемъ, какой употре- 
блшотъ китайск!е столяры. Резул]. гатомъ этого б ы л о , какъ 
и следовало ожидать, глубокое изъязнлеше всехъ перевя- 
занныхъ местъ. И  этотъ способъ лечешя, говорятъ, доволь
но обыкновенный даже у кориФ оенъ  китайской медицины.

Много случаенъ хирургической практики представляютъ 
китайцы по части инородныхъ т!1лъ нъ пузыре, но извле
ч е т е  ихъ недоступно туземной хирурги!. Они не разъ были 
удаляемы европейскими врачами при помощи операщи (ли- 
тотомш) и представляли цилиндричесше кусочки свинца, въ 
роде части катетра, палочекъ, которыми китайцы едятъ, и 
проч. Эти предметы китайцы нередко вводятъ пъ уретру и 
оставлнютъ на ночь, вследств1е убежден!я, будто этимъ можно 
сохранить до глубокой старости разный привилегии молодо
сти. Этой же цели, по ихъ мненш, можно достигнут!, употре
бляя ласточкины гнезда, жень-шань, рога изюбра (марала), 
которые все потому такъ дорого и ценятся.

Акупунктура производится почти всеми врачами, какого 
бы сослов]я они ни были, и запрещена только при дворе. 
Вкалываше иголъ довольно длинныхъ (до четверти аршина 
и более) есть одно изъ любпмейшихъ методоиъ лечешя въ 
Китае. Выше я упомянулъ, что къ классиФ ииацш  суще- 
ствуетъ особый отделъ болезней, требующихъ лечешя аку
пунктурой; но некоторые врачи относить къ атому классу
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чуть ли не вей болезни. Объ иглоукалыванш и ш ш тм  по 
дробныя сочинешя; правительство не перестаетъ помогать 
усовершенствовашю этого метода. При императоре Цннь- 
Лунъ были отлиты две бронзовыя человечесюя Фигуры, нм 
поверхности гЬла которыхъ были обозначены вс* пункты  
для вкалывашя и^олъ, съ обозначешемъ, въ какихъ случа- 
яхъ и гдгЬ оно должно быть производимо. Съ ЭТИХЪ ФИГуръ 

сделаны рисунки, вырезаны на доскахъ и печатаются до 
сихъ поръ въ назидаше врачамъ. Эти рисунки таковы, что 
въ нихъ съ трудомъ узнается изображеше человека и на 
всей поверхности тела почти не остается четверти, въ ко
торую не советовали бы втыкать иглы. Укалывание бы- 
ваетъ поверхностное, когда иглу не пускаетъ кость, или 
наоборотъ, она глубоко проникаетъ въ тело и производить 
часто р ан ете  внутренностей, причиняя иногда тяжьчя по- 
|;лгёдств1я въ род* су жен i я выхода желудка, пары но къ въ 
печени и селезенке. вослалсше брюшины и т. н.

Нужно удинлнтьсн только смелости мудрыхъ уче.нмхъ 
поднебесной имперш, съ какою нонзаютъ они спои чу
додейственный иглы, инои ра:п> ноне.е не iiiti ini ноннmi днже 
о расположенш органовъ. Акупунктурой лечатся, какъ я 
сказалъ, во якi я болезни, во венкихъ стнд1нхъ, но к|);ишей 
Mljpt> могутъ быть лечимы. Иногда лечен ie приходить без
наказанно; болезнь уступаетъ природе, и иацшнтч. ныздо- 
равливаетъ; а жалкш врачъ выводить заключен!)1 о благо- 
детельномъ ВЛ1ЯНШ акупунктуры; въ случаяхъ же несчаст- 
наго исхода онъ иногда попадаетъ подъ судъ, такъ какъ 
закономъ предусмотрена возможность вреда отъ :>того ле- 
чешя. А именно: статья 297-я свода законовъ говорить: 
„Когда неискусный врачъ, назначая лекарство или употре
бляя иглоукалываше, поступаетъ несогласно съ предписан
ными правилами, и темъ причиняетъ смерть, городская дума
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назначает* коммиссш изъ врачей для изследоватя лекар
ства или раны. Если будетъ доказано, что вредъ причи- 
ненъ неумышленно, врачъ судится по законамъ о нечаян- 
номъ убШстве и лишается навсегда права практики. Если 
же онъ умышленно уклонялся отъ узаконенныхъ правилъ 
(значихъ это бываетъ) и будетъ уличенъ въ неправильном^ 
леченш съ целью наживы, тогда судится, какъ воръ. Если 
отъ неправильная умышленнаго лечешя последуехъ пащ - 
енту смерть, онъ приговаривается къ смертной казни че- 
резъ отсечете головы11 *).

Влрочемъ приведенная выше статья, какъ говорятъ, ред
ко применяется на практике, и китайсюе врачи могутъ 
убивать безнаказанно сиоихъ доверчивыхъ жертвъ. Оно и 
понятно: кякнмъ ооразомъ miTalic.Kie прачи будутъ строго 
судить своего собрата, когда все они не имЬютъ шшакихъ 
’гвердыхъ правилъ. никакого мерила для оценки правиль- 
ныхъ или неправильныхъ д'Вйствш, и каждый въ душе со- 
ннаетъ собственную слабость, поиимаетъ, что и самъ точно 
также действуешь въ потьмахъ. очертя голову.

*) Этотъ же родъ казни считается болЁе позорнымъ, чЬмъ смерть 
поередствомъ аадушешя, потому что при второй „не обезображивается 
т$ло, полученное отъ родителей, и эти родители будутъ менЬе огор- 
чатьсяь: всякое же огорчение, причиненное родителямъ, ложится тяж- 
кииъ грЬхомъ на душу китайца. На этомъ основанш замена отс4че- 
шя головы задушен]емъ считается «илостыо. хотя последнее бол4е 
мучительно, такъ какъ б ъ  Кита'Ь преступника душитъ въ два npieua 
для того, чтобы въ антрактЪ душа могла свободно вылетЬть и з ъ  тЬла. 
Милостью считается также дозволение пришит!. голову къ тЬлу послЬ 
ея отсЬчешя, и это разрешается далеко не во’Ьмъ. Обыкновенно ке 
голова выставляется въ кл&ткЪ и не хоронится. Эта забота о сохра
нен]); въ жизни цЬлости своего тЪла такъ присуща литайцамъ, что 
они скорЬе соглашаются умереть, чЬиъ р’Ьшится на ампутащю.
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Нъ какое затруднительное положете ставятся мрмчп........
м'Ьръ при судебно-мсдицинскихъ освпдетельстиова п i м \ i, 
при разрешенш вопроса о прпчипахъ смерти. Нъ К птиц 
никого пе хоронятъ безъ свидетельства для свободнаго про 
пуска за городсшя ворота, но эти свидетельства выдаются 
пе 1:рачами, не полпщей, а людьми особой касты,— „гадаль
щиками на песие“. Эта «каста совершенно самостоятельная; 
она пе подчинена въ сФоргЬ св.оей деятельности местнымъ 
мандарпиамъ, лишь за псключешемъ рЬдкихъ случаевъ, 
когда предполагается, что свидетельство выдано несправе
дливо, на <к1Лыпнвыхъ основашяхъ, когда иан])имеръ пред
полагается насильственная смерть, а ими объ этомъ не 
объянлепо. Тогда' производится судебно-медицинское нзсле- 
довате, par.no какъ въ случаяхъ смерти отъ иовеш етя, 
утонлешя или какого-либо несчас/пн. Тогда свидетельство 
на похороны выдается уже по гадальщиками; но если при 
собиранш иоказапш относительно иропсшеспмн не нахо
дить свидетелей, млн очсТ.ди зян приютен, или даютъ сбпв- 
чиг.ые ответы, то для разр’Щнетн вопроси ошгп. приходится 
прибегать къ гадалыцнкамъ. Это ясно моказынаетъ, какъ 
cyenepie перепутывается въ Н'пта'Ь съ разумиымъ. -кшта- 
:пя съ действительностью. Гадатель, вмданян свидетельство 
о естественном смерти, опред'йляетъ день, блягоирмггимН 
для иохоронъ, предсказываетъ будущую учиегь отлетевшаго 
духа, назпачаетъ границу въ пространств и, до которой онъ 
поднимется, прежде чемъ „превратится вь ду повете. витра 
и унесется въ поля и очаровательные сады странъ бла
женства14. И пазначете этой высоты, п выбора, дня для по- 
хоронъ находится, конечно, въ зависимости отъ депежныхъ 
уеловШ съ родными иокопнаго. Чидгь больше платя'п. за 
свидетельство, чемъ на большее, время отодвигаются похо
роны, если родственники жслають оставить при себе но-

6
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конника возможно дол*е. Такой порядокъ вещей существу- 
етъ и во время самыхъ страшныхъ энидемШ, что нередко 
служить причиною многихъ смертей какъ въ семь*, такъ 
и въ сос*днихъ домахъ.

Приведу теперь прим*ръ судебно-медицпнскаго осмотра 
но поводу подозр*шя о насильственной смерти. Д'Ьло проис
ходило въ Пекин*, въ госпитал* ври англШской Духовной 
Miiccin. Осмотръ производило» на третаЧ день поел* смер
ти, происшедшей всл*дств'|е драки, нрнчемъ человеку былъ 
првизведенъ нереломъ шейки бедра. Т*ло вынесли на дворъ; 
поставили столъ и стулья для членовъ коммиссш, на такомъ 
разстоянш, чтобъ можно было внд*ть т*ло и въ то же вре
мя уберечь отъ нещннтиыхъ ощущешй обопяше. Одинъ не
важный чиновникъ с*лъ къ столу дли записывашя словъ 
врача, производившая» нзсл*донате; Apyrie принесли чашки 
съ водой и курильницы и поставили ихъ предъ мандари
нами --членами KOMMiicciii. Началось пзсл*доваше. Трунъ 
лежавшШ на спин* окатили водой и вымыяи, поел* чего 
кожица сошла. Изсл*дователь приступилъ къ д*лу при по
мощи налочекъ и началъ съ головы; внимательно осмо- 
тр'Влъ лицо, уши и ротъ; нотомъ нерешелъ къ боковымъ 
поверхностямъ т*ла и конечностямъ, обращая особенное 
внимаше на суставы. Не мен*е тщательно осмотр*лъ реб
ра. Нотомъ такой же осмотръ былъ произведешь надъ дру
гой поверхностью т*ла. Это заняло съ полчаса. Онъ по- 
дошелъ къ столу, сообщилъ результата осмотра, н показанш 
его были записаны. Нотомъ вс* мандарины, заткпунъ ноздри 
бумагой и взнвъ въ руки мокрый полотенца, подошли къ тру
пу вм*ст* съ изсл*дователемъ и долго смотрели, какъ легко 
двигалось бедро и, прикладывая руку, слушали креинтацпо 
осколковъ кости. Они о чемъ-то погоиорплп между собой, 
и изсл'Ьдован^е кончилось; причина смерти была опред*ле
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на и приговоръ объявленъ. Пять человекъ, бывшихъ ви
новниками болезни и последовавшей за ней смерти, при
суждались: главный виновнпкъ къ смертной казни задуше- 
тем ъ , одинъ къ ссылке на всю жизнь, остальные трое— 
на несколько лета. О в ск р ь тях ъ  труповъ въ Китае, где 
каждый покойникъ представляетъ до некоторой степени 
святыню, разумеется, н речи быть не можетъ.

Если человекъ умпраетъ на улице, трупъ его остается 
нетронутымъ (только прикрытымъ), до техъ поръ, пока 
не будетъ произведенъ осмотръ. Онъ лежитъ иногда въ 
продолжете несколькихъ дней, въ ожпданш проезда ман
дарина для произведешя описаннаго выше изследоватя; и 
мне не разъ случалось видеть трупы на улицахъ, по ко- 
торымъ проходила равнодушная толпа; невдалеке бегали и 
играли дети; и никто, казалось, не замечалъ его, никого 
не смущало это мертвое тело —  словно присутствие его на 
данномъ месте было обыденнымъ явлетемъ.

Заговоривъ о судебной медицине, я упомяну еще о дру- 
гомъ не менее интересномъ пргеме, какой употребляется 
для определен!а родства найденнаго новорожденнаго ребен
ка. А именно: въ сосудъ съ водою пускаютъ несколько ка
пель крови, взятой отъ предполагаемаго родственника (или 
родственниковъ, когда ихъ йесколько), и отъ ребенка. Если 
капли сливаются, смешиваются, несомненность родства счи
тается доказанною: если же не смешиваются, это служить 
дока-зательствомъ противнаго! Но это еще. ничего; въ К и
тае решаютъ вопросы еще более трудные, напримеръ 
определяютъ родство ребенка съ его уже умершими род
ственниками. Найдена положимъ кость, и для того, чтобы 
узнать, кому принадлежитъ она, пускаютъ каплю крови, 
взятой отъ живаго ребенка, принадлежащаго къ потомкамъ 
предполагаемаго родственника, на наследуемую кость, и,



если кровь впитывается последнею, Факта родства не нод- 
лежнтъ coMirliiiiio, и и а обор отъ!

Видите, какъ невероятна эта наивность: и, надеюсь, по 
приведеннымъ образцаыъ можно судить о состоянш п 
другихъ медицинекихъ наукъ въ Китае. Норепдсмъ те
перь къ самимгь жрецамъ ыедшщпы и пхъ практической 
деятельности.

Врачей въ Кита* и великое множество п пн одного 
н’Ьтъ, потому что тамъ врачемъ можетъ быть всякш, кто н 
когда вздумаетъ, Если больной не встречается съ док- 
торомъ случайно, какъ это бываетъ панрпмиръ на улице, 
когда пащентъ привлекается его речами н панегириками 
своей учености и имеющимся у него удпвитсльныыъ и при- 
томъ дешевьшъ лекарстваш.; если не требуется безотла
гательная скорая помощь, a болвпоп собираемся полечиться, 
тогда онъ обыкновенно сначала обращается in. гадашю, съ 
вопросомъ къ какому врачу обратиться, или просто бро- 
саетъ жребш, на кого изъ задумапныхъ онъ выпадетъ. 
Тогда pt.iueiiie судьбы исполняется въ точности, если да
же это и очень затруднительно, ес.ш, иаиримеръ, нужно 
далеко ехать къ указанному судьбою врачу.

Таксы для платы врачамъ въ Китае- также не существу- 
етъ, какъ не существуешь t o j o  обычая, о которомъ, и не 
могу вспомнить где именно, разсказывалось, что будто-бы 
домашних врачъ получаетъ постоянное, жалованье, по лишь 
до техъ поръ, пока все въ доме здоровы; съ заболевашемъ 
же кого-либо жалованье немедленно прекращается п начп- 
наетъ идти снова со дня выздоровлешя. Иметь ностояп- 
ныхъ врачей въ К итае даже не въ обычае, поясе. Врачи па 
ностоянномъ жалованье находятся только при дворе, да па 
некоторыхъ местахъ государственной службы. Обыкновен
но же врачу платятъ за винить такъ называемый .на-цинь.



т.-е. „деньги на лошадь*, на нзвощика, въ какомъ \h m i h  

размер*, или по предварительному соглашенiio за пзличимг 
Является больной къ доктору и спрашпваетъ, за сколько 
онъ его выл'Ьчптъ и какъ скоро. Тотъ пзследуетъ пул i.ri.. 
распраншваетъ, определяетъ болезнь, назначаетъ сроиъ м 
условливается въ платЬ, часть которой выдается впередъ. 
ЗатФмъ пащентъ иолучаетъ прелестнаго вкуса лекарство, 
по количеству и разнообразно состава более при годное для 
лошади, чемъ для человека, и удаляется. Ему кроме того 
предписывается воздержанна отъ извгЬстнаго рода нищи, 
напримЬръ гороху и бобовъ, предписывается известное на1 
строете умственныхъ способностей и вера въ действитель
ность лекарства, а также запрещается работать. Все это 
исполняется строго, и если по прошествш назначеннаго 
срока выздоровлеше не наступаетъ, онъ идетъ къ врачу, 
браннтъ его нев'Ьжестленнылъ шарлатаномъ, который толь
ко укралъ у него деньги, и обращается къ другому. Съ 
этимъ повторяется та же истор'т, и такъ далее, пока па- 
щентъ не, броснтъ нимереше лечиться или пока болезнь 
его не пройдетъ сама собою.

Въ случай же ycnf.uinaro излечешя, г.рачу подносится съ 
торжественною цсремошеп бянь, т.-е. доски, более. или ме
нее красиво отделанная, съ надписью, выражающею какое- 
нибудь изречете, служащее къ прославленно врача, напри- 
лгЬръ въ роде следующихъ: „Узнаетъ болезни, какъ духъ“ . 
„Оказываетъ благодеяшя Mipy, подобно возвращение вес
ны". „Сопернику Хо и Х уанъ“ (знаменитые врачи нреж- 
нихъ временъ). „Ни.въ каиомъ случае не недействительный". 
Эти доски развешиваются докторами на дворе, а иногда и 
на улице, или же въ комнатахъ,—и составлнютъ гордость 
и даже каииталъ врача, потому что one обезнечивиютъ ему 
практику.
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Въ Китае некоторые изъ врачей, благодаря наблюдатель
ности, ловкости и счастью прюбретаютъ богатство и сла
ву, но это бываетъ редко; большинство же перебивается 
кой-какъ, прибегая къ разиымъ способамъ для привлече- 
шя къ себе иапдентовъ ц расширешя своей практики. Д е
лаются публикац'ш при помощи приклеиваемыхъ на ули- 
цахъ афншъ *) о новыхъ пилголяхъ, порошкахъ и пласты- 
ряхъ; пли произносятся речи на улице возле столика, за 
которымъ епднтъ врачъ, прославляя свои лекарства и пред
лагая нхъ публике; кроме того употребляются разные Флаги, 
вывески съ надписями и изображешями спещальности; на
примеръ, у окулистовъ два огромныхъ глаза; дантисты де- 
лаютъ четки или ожерелья изъ зубовъ, выдернутыхъ ими, 
и съ этими трофеями расхажнваютъ по улицамъ. Иной 
врачъ для большей убедительности ианоенть себе ушибы, 
раны и тутъ же быстро нзлечиваетъ нхъ элекоирами своего 
изобретеша, объясняя при этомъ, что онъ предварительно 
укренмлъ себя внутренними лекарствами. Въ среднемъ Ки
тае, где верблюдъ составляетъ редкость, врачъ npio6pe- 
таетъ себе такаго, п, странствуя съ шшъ но улицамъ го- 
родовъ, привлекаетъ толпу, и тутъ же разсказывастъ ей о 
разныхъ случаяхъ удивительиаго исцЬлешя, о дешевизне 
его лекарствъ, уверяя напримеръ, что воздухъ, которымъ 
.поди дышатъ, стоптъ дороже, ихъ; и убежденные его кра- 
с,нореч1емъ нокучаютъ.

Изъ этого видно, что положеше врачей въ Китае не 
только не блестящее, но даже мало почетное. Это происхо-

') Иногда подобные я ф и ш и  отличаются крайнею нескромностью 
нЪкоторыхь изъ своихъ подробностей; и между ними особенно непри
личны такъ называемые „весенше рецепты" и друпя секретный сред
ства, хотя они вь Китай но могутъ называться секретными, потому что 
выи Ьшиваготся на улицахъ съ самой беззастенчивой откровенностью.
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дитъ отъ того, что врачебное сослов1е Формируется совер
шенно произвольно, т.-е. врачемъ д*лаетея всякШ, кто на- 
ходитъ для себя это зваше щиятпымъ пли выгоднымъ. Ни- 
какихъ школъ, ни экзаменовъ, никакихъ дипломовъ, ни 
нравительственныхъ ностановленШ для образоватя людей, 
занимающихся медициной, въ Китай не сущсствуютъ. Зва- 
Hie  врача не даетъ никакихъ правъ въ государств*. Толь
ко при Минской Дипастш, иол’lie 200 л*тъ назадъ, былъ 
основанъ такъ называемый Меднцинскш Приназъ (Тай-П- 
Юань) открывавши! врачаыъ дорогу для ностуилешн на 
службу; въ немъ врачи держали экзаменъ, писали сочине- 
т я  о какой-нибудь бол*знп и ея л*чеши; но онъ сущ е

ству етъ теперь только номинально. До частныхъ врачей, 
внрочемъ, онъ никогда не им*лъ д*ла, и потому въ Ки
та* можно встретить между врачами людей всякаго звашн: 
разжалованныхъ чиновниковъ, лишившихся средствъ къ су
ществованию, сид*льцевъ аптекарскихъ лавокъ, разоривших- 
ся куицовъ, гадателей, живонисцевъ, которымъ не повезло 
на художествеиномъ поприщ*, и деревенскпхъ жителей; 
носл*днихъ особенно много между иглоукалывателями.

Зваше врача во вснкомъ случа* позволяетъ въ Кита* 
легко и безъ труда улучшить свое состоите, особенно, 
какъ зам*чаетъ докторъ Татариновъ, благодаря зам*чатель- 
ной наклонности китайцевъ л*читься отъ всего и у вс*хъ, 
было бы только дешево. За то занятое медициной въ Ки
та* и не даетъ того, чего достигаютъ „занимающееся сло
весностью". Про первую upo®ecciio, т.-е. медицинскую, къ 
Кита* говорить —• „идти малою дорогой“, а про вторую -  
„идти большою дорогой". Т*мъ не мен*е малую доро
гу иабираетъ гораздо большее число людей, какъ бол*е 
легкую.



О статистике въ Китае для путешественника, постоян
но движущагося дальше и дальше, не можетъ быть речи, 
но число врачей, говорятъ, громадно. Не менее замеча
тельно еще то, что медицинсмя книги, служаиця кодек- 
сомъ знанш и руководствомъ для практпковъ, писались 
большею частью не врачами, а днллетаптамн, нанрпмЬръ 
важными мандаринами пли даже императорами, которые пи
сали своп сочинешя больше для того, чтобы прослыть со 
чинителями, чемъ изъ любви къ предмету, хотя, конечно, л 
изъ желайin пользы ближнему.

Современные врачи ни чуть не лучше прежнихъ, если 
не хуже, иототу что они большею частью люди лишенные 
всякаго образован!я, исключительно пролытлешшкп; и та
кой порядокъ, вероятно, останется въ К,ига); до гЬхъ поръ. 
пока онъ будетъ стоять особнякомъ, храня свои суеверш 
и нредразсудки, пока не нридутъ новые люди и не upiihr»- 
ютъ па его почве новыхъ идей, новой науки и  i i o b l i v l  

фо])мъ государственной жизни и общественной деятельности. 
Эти новые люди уже пришли, поселились во многпхъ inii- 
стахъ и въ большинстве своихъ кологпй устроили церкви, 
а при нихъ госпитали, щнемные покои, аптеки и и pi юты 
для иеизлЬчимыхъ, сл'Ьныхъ и поиинутыхъ больпыхь. IT 
должно сказать правду, дело медицинской помощи ндетъ 
гораздо успешнее, чемъ иропоиедь евангельская; туземцы 
убеждаются въ превосходстве заморской пауки иредъ ту
земною, и число обращающихся къ евронейснимъ врачамъ, 
не исключая даже женщинъ, съ каждтлмъ годомъ возраста- 
етъ. При некоторыхъ изъ госпиталей имеются о-ельдшер- 
ск1е ученики изъ кптайцевъ, занимающееся нодъ руковод- 
сткомъ доиторовъ, и они но с]!оимъ св'1>д'1>тямъ с то я т ъ  не
измеримо выше самыхъ учеиыхъ кптаискихъ врачей. Нъ 
Пекине доиторомъ D uilgeoii'oM 'b издаются на кнтайскомъ
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язык* некоторый книги но части медицины и естествен- 
ныхъ знашй съ рисунками и чертежами; въ Ш анъ-Х ае пе
чатается газета, знакомящая китайцевъ съ бытомъ дру- 
гюсь народовъ; и. думаю, не будетъ большою смелостью, 
если я скажу, что не въ далекомъ будущемъ Китай ожида- 
етъ коренное преобразоваше. Тогда можетъ быть будетъ че
му научиться у китайцевъ и въ области медицины; въ на
стоящее же время, по моему мнетю . перенять у нихъ не
чего. И самый знаменитый изъ ихъ лекарствъ, по стро- 
гомъ испытан!ir ихъ въ европейснпхъ клиникахъ. между 
прочимъ и въ Петербургской Медико-Хирургической Ака- 
демш особой KOM M nccieii проФессоровъ, въ 18(>0-тыхъ го- 
дахъ, оказались вовсе не заслуживающими той громкой 
славы, какою они пользуются на родине: а знаменитый 
корень женъ-шень, будто бы возвращающие къ жизни уми- 
рающихъ, и между ними заналъ последнее место.



ТОГО ЖЕ АВТОРА:

n y r e n ie c T B ie  по Китаю въ 2-хъ томахъ съ картою 
портрецсиъ аптора. Издан1е пторое 1882 г. 11,1'>нп за 2 у. 
руб.

Н еудачная экспедищ я въ Китай. 1*81
livo. Г)0 коп.


