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Гипена городов̂ .

При основаши городовъ меньше всего думаютъ объ инте- 
ресахъ здоровья ихъ жителей. Стремленхе кь защите отъ 
враговъ, удобства путей сообхценхя, торговые и промышлен
ные интересы, политическая соображенхя обыкновенно слу
жили и служатъ главными двигателями при выбора для 
нихъ местоположения. Вотъ почему Петербургъ ностроенъ 
на финскомъ болоте и съ такими затратами прхобретенъ на 
дальнемъ Востоке Порть Артуръ, расположенный въ мест
ности, ужасной по своимъ климатическимъ и вообще сани- 
тарнымъ услов1ямъ, и многхе другхе города.

Но и въ тЪхъ случаяхъ, когда города были основаны на 
здоровыхъ м'Ьстахъ. ихъ внутреннее устройство съ санитар
ной точки зргЬшя оставляло желать многаго, а по м ере роста 
городского населения оно все ухудшалось и ухудшалось.

Чтобы оценить, до какой степени мало обращалось вни- 
манхя на здоровье жителей при устройстве старыхъ городовъ, 
следуетъ взглянуть на остатки среднев’Ьковыхъ построекъ 
въ какомъ нибудь старомъ нЪмецкомъ городе: кривыя, чрез
вычайно узгая улицы, высокхе дома съ нависшими надъ 
улицами верхними этажами и съ маленькими узкими окнами 
не оставляютъ никакого сомненхя въ томъ, что здесь тес
нились люди съ единственной целью укрыться отъ вра
говъ , за крепкими городскими стенами, втискивались въ 
эти каменныя клетки въ возможно болыиемъ количестве и 
на возможно меныпемъ пространстве... Недостатокъ въ свете 
и чистомъ воздухе, грязь и вонь не мёшали городскимъ 
жителямъ вести ихъ дела, зарабатывать хлебъ ремесломъ 
или торговлей, поэтому на отвратительныя санитарныя усло- 
вхя не обращали внимашя въ теченхи целыхъ столетий, до 
техъ поръ, пода не грянулъ громъ.

Во вторую половину среднихъ вековъ въ Европе разрази
лись одна за другой целый рядъ жестокихъ эпидемхй: эпи-
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демш, проказы, чумы, цынги и др.; люди заболевали массами 
и вымирали целыми городами, въ которыхъ зараза вслЪд- 
ств!е тесноты, грязи и невежества распространялась съ не
удержимой силой... Только тогда начали понимать, что не
возможно строить города такъ тесно съ такимъ полнымъ 
пренебрежете мъ къ здоровью жителей.

Затемъ, страшная эпидемгя холеры, разразившаяся въ 
ЕвропЬ въ начале X IX  столетия, вызвала переворота въ 
общественномъ мненш сначала въ Англш, а затемъ и въ 
остальной Европе: инстинктъ самосохранешя заставилъ при
нять серьезныя меры къ оздоровление городовъ и другихъ 
населенныхъ местъ; эти мерощиятш къ настоящему времени 
уже дали много хорошихъ результатовъ.

Однако благодаря чрезвычайно быстрому развитие про
мышленности, прикладныхъ знатй и торговли мнойе совре
менные города разрослись до невероятныхъ размеровъ, сде
лались притягательными центрами для сельскаго насе
ления, которое постепенно продолжаетъ уменьшаться, попол
няя собой армпо городскихъ яштелей. Напр., населеше Пе
тербурга съ бО^хъ по 97 г.г. возросло съ 534 тыс. до 1267 тыс. 
Москвы съ 352 тыс. до 1036 тыс.!! Въ настоящее (1990— 91 гг.) 
время изх общаго числа жителей живетъ въ городахъ: въ 
Соединенныхъ Штатахъ 29,2%; во Францш 37,4%, въ Гермаши 
42,5%, а въ Англш почти 72%! Росс1Я пока еще принадле- 
житъ къ странамъ съ слабо развитой городской жизнью: го- 
рожанъ у насъ насчитывается 12,13% всего населения.

Огромные города съ многомиллшннымъ населешемъ, наир., 
Лондонъ, представляютъ собою какъ бы целое государство, 
превращенное въ одинъ городъ, такъ какъ число жителей въ 
Лондоне—4’А миллюна безъ предместий— вдвое больше, чемъ 
въ целой Швейцарш или Даши. Не только Лондонъ, но и наши 
быстро раступце Москва и Петербургъ съ ихъ миллшннымъ 
населешемъ представляютъ собой все неудобства болынихъ 
городовъ: тесноту жилищъ въ бедныхъ кварталахъ, дорого
визну жизни вообще, невозмояшость достать хорошихъ пи- 
щевыхъ продуктовъ, отсутствге чистаго воздуха, недостатокъ 
света въ квартирахъ, чрезмерное напряжете силъ и веч
ный шумъ и трескъ столичной жизни, истощающее нервную 
систему городскихъ жителей,—все это вместе делаютъ жязнь 
въ болынихъ городахъ сравнительно съ жизнью въ провин- 
цш, менее здоровой, быстрее истощающей силы, укорачи
вающей жизнь.

И действительно статистика западноевропейскихъ госу- 
дарствъ показываетъ, что горожанъ умираетъ больше, чемъ 
сельскихъ жителей: въ Англш изъ 1000 горожанъ ежегодно 
умираетъ 24,7, а изъ того же числа сельскихъ жителей 
только 19,5; въ Пруссш на 1000 горожанъ приходится 27,4 
смертныхъ случаевъ въ годъ, а на 1000 сельскихъ жителей—
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■24,7; въ Швецш въ городахъ умираетъ 26,5, а въ селахъ 
19,65 на тысячу и т. д. Росс1я пока въ этомъ отношенш со
ставляешь исключеше: смертность городского населешя въ 
Россш  нисколько меньше, ч'Ьмъ смертность среди сельскаго 
населешя той местности, въ которой города находятся.

Причины этого на первый взглядъ страннаго явлешя за
ключаются въ двухъ особенностяхъ русской жизни: въ пре
обладали городовъ съ малымъ и среднимъ насел ен1емъ передъ 
крупными и въ чрезвычайно низкихъ санитарныхъ услов1яхъ 
•сельскаго населешя.

Изъ 865 русскихъ городовъ 80% им'Ьютъ отъ 1 тыс. до 
120 тыс. жителей; 13%— отъ 20 до 50 тыс. и только 6.5% отъ 
50 до 100 тыс. п больше. Такимъ образомъ большинство 
русскихъ Городовъ принадлежитъ къ малонаселеннымъ; въ 
нпхъ .условия жизни представляютъ собой сочеташе н^кото- 
рыхъ хорошихъ сторонъ городской жизни, напр, лучшая 
обезпеченность населешя врачебной помощью, лучшее устрой
ство жилищъ, большая грамотность населенГя, и въ то же 
время отсутствуютъ и ослабляются наиболее худшая особен
ности жизни русской деревни: чрезвычайно плохое иитанхе 
взрослыхъ и особенно детей и ужасающая смертность по- 
•следнихъ, чрезмерное напряжете силъ, особенно женскихъ 
при работе и нек. друг. Огромное вл1ят е  на уменыпеше 
•смертности въ русскихъ городахъ оказываетъ возрастный 
составь ихъ населешя: въ городахъ относительно больше 
взрослыхъ и относительно меньше детей, чемъ въ уездахъ. 
По этой причине смертность детей въ нихъ меньше, чемъ 
•среди сельскаго населешя, а следовательно меньше й общая 
-смертность, такъ какъ огромная смертность населешя въ Рос
сш  вызывается громадной смертностью детей ранняго воз
раста: изъ 1000 детей до 5-летняго возраста въ 'Россш  въ 
среднемъ выживаетъ всего 550, а есть местности,- въ кото
рыхъ остается въ живыхъ только 198 человЪкъ изъ 1000 
родившихся (Рождественская волость Пермской губ.)!!'

При столь печальномъ санитарномъ состоянш сельскаго 
населен!я, естественно, что въ общемъ жизнь въ нашихъ 
городахъ, не смотря на нхъ санитарныя неустройства, ска
зывается все таки лучше, чемъ въ деревне.

Картина совершенно меняется, если обратить внимате 
на смертность въ болыпихъ русскихъ городахъ, напр. Москвы, 
въ которой въ 1900 г. умерло 36 человекъ на тысячу н нек. 
друг.; здесь уже ясно сказывается вредное влхяше болыпихъ 
городовъ на здоровье жителей.

Наиболее важныя условия городской жизни, вредно отра
жающаяся на здоровье ихъ жителей, состоять въ ненравиль- 
помъ выборе места постройки и нецелесообразномъ распла- 
нированш, въ недостатке и плохомъ качестве воды для 
питья п другихъ потребностей, въ чрезвычайномъ загрязне-
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нш почвы и воздуха, въ недостатке здоровыхъ жилищъ а. 
хорошаго питашя особенно для беднаго населешя и, нако- 
нецъ, въ чрезмерном/ь наиряжети физнческихъ и духовныхъ, 
силъ, которое вызывается дороговизной жизни, бешенной 
конкурренщей, жаждой наслаждетй и игрой честолюбШ

Выборъ мЪста и распланироваш'е городовъ-

Еще въ глубокой древности отецъ медицины и гипены 
Гиипократъ и философъ Аристотель писали, что для города 
самое важное— хорошее местоположение.

Гипенистамъ однако редко приходится давать советы 
относительно выбора места для городовъ; значительно чаще- 
къ нимъ обращаются съ просьбой указать меры, съ помощыо 
которыхъ можно было бы сделать более здоровыми города,, 
построенные на нездоровой местности.

Темъ не менее следуетъ указать, что въ общемъ мест
ности высоколежаиця для постройки городовъ лучше, чемъ 
места низшя; местности открытый, не крутые склоны лучшег 
чемъ теспыя и глубогая горныя долины. Почва сухая, сква
жистая и не загрязненная, въ которой почвенныя водьг 
стоять не ближе одной сажени отъ поверхности почвы, здо
ровее почвы, обладающей противоположными свойствами.

Особенно нездоровыми оказываются глубоюя речныя до
лины, местности болотистая, хотя бы и расположенный вы
соко надъ уровнемъ моря. Во многихъ городахъ, расположен- 
ныхъ по обе стороны рекъ, та часть города, которая построена, 
на низкомъ берегу, особенно если онъ затопляется весною- 
разливомъ реки, отличается большей болезненностью и 
смертностью, чемъ части города, расположенный на высокомъ 
берегу. Изучеше холерныхъ эпидемШ дало въ этомъ отно- 
шенш чрезвычайно интересные факты: холера обыкновенно 
гнездилась въ низкихъ частяхъ городовъ, расположенныхъ 
вдоль береговъ рекъ, и щадила нагорныя части. Таково было 
распределеше заболевашй, напр., въ г. Юрьеве въ минув
шую эпидемш, подробно изученную проф. Керберомъ. Таю я 
же отношения установлены для Лондона и Будапешта. Точно 
таюя же местности предпочитаетъ и брюшной тифъ, разви
тию котораго помогаешь въ очень сильной степени загрязне
т е  почвы и воды для питья, Затемъ, присутствие хорошей 
воды для питья должно составлять также одно изъ важныхъ 
условШ при выборе местоположетя для города.

Въ каждомъ отдельномъ случае мОгутъ быть И исклю- 
чешя изъ указанныхъ обтцпхъ положений,— главнымъ обра
зомъ въ зависимости отъ климата и другихъ условий, напр, 
было бы нецелесообразнымъ, заботясь о чистоте городского-



воздуха, построить его где-нибудь На крайнемъ севере 
из открытой местности, подверженой дЬйствш холодныхъ 
с-еверныхъ ветровъ, если была возможность выбрать для 
постройки местнось защищенную. Такого рода приспособле- 
шя къ местнымъ услов1ямъ безусловно необходимы, такъ 
какъ города раскиданы по всемъ частямъ земного шара, 
начиная съ полярныхъ странъ и кончая тропинками съ 
одной стороны; а съ другой, начиная съ местностей, лежа- 
щихъ на уровне морей, и кончая горными кряжами вы
сотой более 4 верстъ. Предусмотреть особенности каждой 
изъ столь различныхъ по своему климату, почве и др. 
условхямъ местности, очевидно, невозможно. Эти особенности 
должны обсуждаться въ каждомъ частномъ случае на осно- 
ванш устаНовленныхъ общихъ положений гшленической науки 
II санитарной техники.

Мнопя природныя недостатки местности въ настоящее 
врэмя могутъ быть устранены съ помощью соответственныхъ 
санитарныхъ мерощиятШ: сырую местность, можно осушить, 
недостатокъ въ воде пополнить устройствомъ артез1анскихъ 
колодцевъ или проведешемъ воды изъ соседнихъ местно
стей н т. д.

Далее, местоположение города доляшо быть такимъ, чтобы 
не мешать расширенно его по мере увеличешя населешя

Планъ города долженъ быть составленъ съ такимъ рас- 
четомъ, чтобы густота городского населешя и черезъ 25 летъ 
после его постройки не превышала 150—300 жителей на 1 
гектаръ ‘) городской площади. Зная ежегодный приростъ 
населешя въ городе вычислить его населеше черезъ 25 летъ 
или черезъ другой иромежутокъ времени весьма легко по 
нзвестнымъ статистическимъ формуламъ. При еягегодномъ 
приросте населешя въ 2% черезъ 25 летъ населеше увели
чивается въ I 1/* раза, при 4%— въ 21/2 раза. Определивъ та
кимъ образомъ число яштелей для даннаго перюда летъ и 
разделивъ его на предельное число жителей, которое можетъ 
жить на пространстве одного гектара, т. е. на 150— 300, на
ходясь величину той площади, которая будетъ необходима 
для города въ конце разсматриваемаго першда. Такого рода 
предварительный соображения имеютъ чрезвычайно важное 
санитарное значеше такъ какъ устраняютъ чрезмерную ску
ченность построекъ и скученность населешя —  одно изъ 
величайшихъ золъ современныхъ болыпихъ городовъ, и 
даюгъ возмояшость городамъ расширяться не вверхъ въ 
вэздухъ, а по поверхности земли, не лишая жителей ни 
света, ни воздуха.

Но и городъ построенный на здоровой местности можно 
сделать не здоровымъ неудачнымъ внутреннимъ расположен
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!) 1 гектаръ=0,92 версты.



зпемъ городскихъ строешй, какъ это имело место въ сре- 
дпев'Ьковыхъ городахъ и наблюдается въ н'Ькоторыхъ быстро 
растущихъ современныхъ городскихъ цептрахъ.

Существуют,!я узаконения, определяющая внутреннюю- 
расплашгровку городовъ, имеютъ въ виду преимущественно 
уменынеше опасности отъ пожаровъ, обезпечеше удобными 
путями сообщетя жителей различныхъ частей города между 
собой и т. п. цели, но почти не обращаютъ никакого вни- 
машя на санитарныя требования.

А  между тЪмъ для здоровья далеко не безразлично, 
какое направление относительно странъ света имеютъ улицы, 
тдкъ какъ отъ этого зависитъ, будетъ ли въ домахъ доста
точно солнечнаго света и тепла, или нЪтъ. Точно также 
для жителей пижпихъ этажей чрезвычайно важное значеше 
имгЬет'ь ширина улицъ и высота домовт,, такъ какъ отъ 
этого зависитъ доступъ света въ ихъ квартиры. Наконецът 
услов!я жизни въ город* будутъ совершенно различны и 
въ зависимости отъ того, будетъ ли онъ состоять, какъ 
большинство современныхъ болыиихъ городовъ, изъ сплош- 
ныхъ каменныхъ острововь-кварталовъ, отд'Ьлениыхъ другъ 
отъ друга узкими и глубокими рвами, называемыми ули
цами, или изъ отдйльныхъ невысокихъ домовъ-особняковъ, 
дкруженныхъ садами, какъ эго встречается въ напшхъ 
маленькихъ городахъ и въ новыгь американскихъ городахъ.

При одномъ способе распланировки жители будутъ иметь 
больше солнечнаго света, больше чистаго воздуха, а следо
вательно и .болыне здоровья, чемъ при другихъ. Въ сред- 
михъ широтахъ съ умереннымъ количествомъ солнечнаго- 
спета 1[ тепла, наиболее равномернаго распределетя зтихъ 
природныхъ благъ въ большихъ городахъ можно достигнуть 
тогда, когда фасады домовъ будутъ обращены на Востокъ 
и на Западъ, а следовательно улицы будутъ иметь мери- 
д'ишальное направлеше (Съ сев . на Югъ), кзкъ это доказано 
проф. Фогтомъ для г. Берна, находящ аяся подъ 47— 48»- 
северной широты. По Груберу, еще лучшихъ результатовъ 
по распределен] ю света и солнечной теплоты можно дости
гнуть, если улицамъ дать направлеше среднее между эква- 
тор1альнымъ и мерщцанальнымъ.

Сказанное применимо только къ городамъ умереннаго 
климата, устроеннымъ по господствующему типу изъ очень 
болыпихъ, тесно сдвинутыхъ другъ съ другом!) домовъ съ 
квартирами для многихъ жильцовъ.

На севере, въ городахъ, которые состоять изъ домовъ 
особняковъ, небольшихъ размЬровъ, для одного-двухъ 
сомейстпъ, какъ это иместъ место во мпогихъ русскихъ. 
городахъ, по Эрисману, выгоднее, чтобы одинъ фасадъ 
дома бы.;п, обратценъ къ югу, а другой къ северу, такъ 
кшсь при этихъ условхяхъ квартиры получатъ наибольшее
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количество света и тепла въ холодное время года. На юге 
экватор] альное направлеше улицъ такъ же, какъ и на севере 
здоровее мерйдюнальнаго, такъ какъ на юге восточный и 
западныя 'т'Ьны нагреваются сильнее южныхъ и сЬвер- 
ныхъ, а следовательно дома расположенные фасадами на 
востокъ и западъ будутъ мешЬе здоровыми потому что избы- 
токъ теплоты на юге является однимъ изъ важныхъ усло- 
вШ, разстраивающихъ здоровье.

Далее, чтобы обезпечить городскимъ жителямъ достаточ
ное количество света, необходимо установить известное отно
шение между шириной улицъ и высотой домовъ, такъ какъ 
безъ этого нижшя части домовъ могутъ находиться всегда 
въ тени, которую откидываютъ на нихъ расположенные 
черезъ улицу дома. Ташя затепенныя квартиры принадле
жать къ наиболее нездоровым'ь и въ нихъ то преимуще
ственно и живетъ бедная часть городскаго населения. Къ 
сожаленпо обезпечить квартиры, расположенный въ самыхъ 
низкихъ частяхъ здашя солнечнымъ светомъ на продол
жительное время, представляется при современныхъ высо- 
кихъ постройкахъ практически невозможными, такъ какъ 

; цришлось бы делать ширину улицъ во много разъ больше 
высоты домовъ, и при томъ темъ шире, чемъ севернее 
лежитъ городъ и чемъ ниже стоить надъ горизонтомъ солнце, 
такъ какъ при этихъ услов1яхъ дома откидываютъ наиболее 
длинныя тени.

По этой причине, напр, въ Петербурге, расположенномъ 
по 60° сев. ширины, нижше этажи здашй, обращенныхъ 
на Востокъ и на Западъ, только въ томъ случае могутъ 
освещаться прямыми солнечными лучами въ течеше 4 ча- 
совъ въ сутки, если ширина улицъ будетъ почти въ 10 
разъ больше высоты домовъ!

Очевидно, что при современной постройке городовъ 
нетъ никакой возможности оставлять такъ много места 
подъ улицы и въ указанныхъ благопр1ятныхъ для освеще
ния условхяхъ могутъ находиться дома только случайно, 
напр, дома, находящееся на окраине города, у площадей 
или на набережныхъ.

На практике не легко достичь и более скромныхъ раз- 
меровъ ширины улицъ, такъ какъ въ большинстве дей- 
ствующихъ строительныхъ уставовъ требуется, чтобы высота 
домовъ только не превышала ширины улицъ. Съ санитарной 
точки зрешя ташя отношешя между высотой домовъ и 
шириной улицъ следуетъ признать неправильными, такъ 
какъ при нихъ нижше этажи здашй совсемъ не получаютъ 
света отъ прямыхъ солнечныхъ лучей въ те дни и часы, 
когда - солнечные лучи образуютъ съ горизонтомъ уголъ 
меньше 45°. Въ строительныхъ правилахъ русскихъ городовъ, 
даже и столицъ, никакихъ отношешй между шириной улицъ



и высотой здашй не установлено, а указывается обыкно
венно только ширина улицъ, напр, въ Петербурге въ но в ихъ 
кварталахъ ширина уЛицъ определена въ 10-—15 саженъ.

Кроме узкихъ улицъ въ болыпихъ городахъ составляютъ 
большое зло маленьте узюе дворы, которые по мере роста 
домовъ въ вышину до 10 и более этажей превращаются въ 
глубошя плохо освещенныя ямы, похоная на голенища камен- 
ныхъ сапогъ. Квартиры, обращенный окнами на тагае дворы, 
особенно квартиры нижнихъ этажей совершенно лишены 
прямыхъ солнечныхъ лучей и вообще имеютъ мало света. 
При этомъ воздухъ въ такихъ дворахъ отличается особенно 
скверными свойствами, такъ какъ загрязняется различными 
испарениями отъ отхожихъ местъ, помойныхъ ямъ, хлевовъ 
и стойлъ; эти испарения тамъ застаиваются вследствие того, 
что стены здашй мЬшаютъ доступу во дворъ более све- 
жаго воздуха извне. Этотъ яге скверный воздухъ служить 
и для проветривашя квартиръ.

Действующая въ различныхъ городахъ узаконешя отно
сительно величины дворовъ отличаются или неопределенностью, 
или еще большей снисходительностью чемъ узаконения, 
определяющая отношешя между шириной улицъ и высотой 
домовъ, напр, въ Риме ширина двора въ три раза меньше 
высоты зданШ; въ Берлине допускаются минимумъ въ 60 кв. 
метровъ и т. д. Въ интересахъ здоровья необходимо требо
вать для дворовъ, по крайней мере, такихъ яге отношешй 
къ высоте домовъ, какъ и для улицъ, т. е. ширина и длина 
двора не должна быть меньше высоты окружающихъ дворъ 
здашй.

Очевидно, что сколько нибудь правильныя отношешя 
между шириной улицъ и величиной дворовъ съ одной сто
роны и высотой здашй съ другой могутъ быть достигнуты 
тогда, когда будетъ установлена точно высота городскихъ 
здашй; безъ такихъ определенШ высота домовъ можетъ до
стигнуть той безпримерной высоты, какую мы видимъ, напр., 
въ Нью-1орке, где имеются дома въ 15 и более этажей. 
Въ большинстве европейскихъ городовъ допускаются дома 
до 7 дтажей. По Баумейстеру, не следуетъ допускать по
стройку домовъ более, чемъ въ четыре этажа; при чемъ 
каждый домъ долягенъ иметь достаточно усадебнаго места 
для своих’ь надворныхъ строешй, для палисадниковъ и 
садовъ.

Такого роца требовашя отнюдь нельзя назвать несбыточ
ными; несоблюдеше указанныхъ правилъ вызвало страшную 
тесноту въ современныхъ болыпихъ городахъ, особенно въ 
рабочихъ кварталахъ и поставило вонросъ о гийенически 
устроенныхъ домахъ и кварталахъ для горожанъ на практи
ческую почву, такъ какъ скученность населенгя во многихъ 
городахъ является круинымь не только частнымъ, но и го-
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■сударственнымъ зломъ. Практически вонросъ о реформе 
построекъ б'Ьдныхъ кварталовъ началъ решаться въ Англш 
II при ТОМЪ ПО ИНИЦ1агГИВгЬ крупныхъ торгов ыхъ фирмъ Въ 
Бирмпнгам'Ь, напримеръ, огромная фирма Джоржа Кэбера 
решила перенести свою фабрику какао за городскую черту 
съ т’Ьмъ, чтобы дать здоровыя жилища для своихъ рабочихъ.
На новомъ месте она устроила такое рабочее селеше, въ 
которомъ соединяются выгоды городской и деревенской 
жизни: было построено 439 домовъ въ разныхъ стиляхъ, 
каждый домъ им1>етъ 17 ф. длины и 12 ф. ширины, окру- 
женъ садомъ и огородомъ, состоитъ изъ 6 комнатъ съ ван
ной. Въ центре города устроенъ большой общественный 
■садъ для д^тей и для игръ взрослыхъ. Дома на льготныхъ 
условтяхъ сдаются рабочимъ въ наймы и продаются въ 
«собственность.

Къ такимъ мер0пр1ят1ямъ вынуждаетъ крайнее перепол
нение квартиръ беднаго населешя въ болынихъ городахъ, 
которое угрожает!, ближайшимъ иоколешямъ физическимъ 
и нравственнымъ вырояедешямъ. Въ Лондоне, напримеръ, не
сколько десятковъ тысячъ жителей жйвутъ по 6 человекъ 
въ одной комнате, более 10 тысячъ по 8— 10 человекъ въ 
одной комнате и около полмиллюна жителей снимаютъ углы 
въ семействахъ. которыя сами имеютъ квартиры всего въ . /  
одну комнату. Теснее жить не возможно! Чтобы сколько 7/. 
нибудь ослабить вредное вл1яше тесноты построекъ, въ/ 
1890 году въ Англш былъ изданъ законъ, который даегь - 
право санитарнымъ властямъ, если оне иризнаютъ отдел ь-"' 
ные дома или даже целые кварталы нездоровыми, назна- 4 
чить ихъ къ сносу или къ перестройке съ уплатой ихъ 
владельцамъ стоимости земли и строенШ. Ва г. Эдинбурге 
съ 1885 г. по 1890 на основанш этого закона было признано 
непригодными для человеческаго жилья 2000 домовъ и къ 
130 году затрачено на этотъ предмета 5.600.000 рублей; въ 
г. Ливерпуле было разрушено 3700 домовъ съ затратой изъ 
городскихъ суммъ 2.260.000 рублей; въ Бирмингаме на тотъ 
лее предметъ затрачено къ 91 г. 16.663.980 рублей. Вотъ къ 
какимъ огромнымъ убыткамъ ведетъ теснота строешй и 
переполнение городскихъ яшлищъ, если противъ него не • 
принимаются своевременно меры!

Такого рода переиолненныя жилища кроме того пред
ставляютъ огромную опасность для здоровья всехъ жителей 
города, такъ какъ служатъ постоянными очагами и распро- - 
странителями заразныхъ болезней, съ которыми вследствге 
тесноты почти невозможно бороться. Самыя страшныя бо
лезни начинаются и развиваются въ эпидемш именно въ 
такихъ бедныхъ кварталахъ: напримеръ, сыпной и возврат
ный тифы, оспа, холера, чума, детскгя лихорадочныя сыпи 
л т. II.
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Для борьбы съ этимъ сапитарнымъ и сощальныиъ зломъ 
применяются пока две главныхъ меры: тщательный сани
тарный контроль за такъ называемыми коечными и камороч- 
ными квартирами, за частными ночлежными домами и гостин- 
пицами низшаго разряда и устройство на счетъ города жи- 
лищъ для неимеющихъ крова городскихъ жителей въ виде 
ночлежныхъ домовъ и дешевыхъ квартиръ.

Во избежаше сильнейшаго переполнения помещенШ, от- 
даваемыхъ въ наймы беднымъ жителямъ, закономъ или 
обязательными иостановлешями определяются минимальные 
размеры площади пола и воздушнаго пространства, кото
рый должны приходится на каждаго жильца или ночлежника: 
въ Париже и Брюсселе на каждаго жильца такихъ квар- 
тиръ полагается по 1,4 кб. с. пространства; въ Лондоне для 
ночлежника 0,9 кб. с., а для жильца 1,1 кб. с. Далее, въ 
интересахъ охранешя нравственности въ ночлежныхъ до- 
махъ необходимо строгое разделен!с половъ и отделеше 
взрослыхъ отъ детей.

Кроме того въ каждомъ болыпомъ городе имеются да
ровые ночлежные дома для одинокихъ обоего пола; въ нЪ- 
которыхъ образцовыхъ домахъ новейшей конструкцш кроме 
общихъ спаленъ имеются также квартиры для семейныхъ. 
Примеромъ благоустроенныхъ ночлежныхъ домовъ могутъ 
служить „Убежище для семействъ, не имеющихъ крова“ и 
перестроенный „ночлежный11 домъ для одинокихъ на 2450 
человекъ, въ Берлине. Въ первомъ изъ этихъ учреждение 
имеются два отделешя для одинокихъ и для семейныхъ; 
все члены семействъ, входящихъ въ убежище, подвергаются 
освидетельствована и при входе же получаютъ ванну; пока 
они моются, ихъ одежда дезинфицируется въ имеющейся 
при убежище дезинфекщонной камере; вещи ихъ посл'К 
дезинфекцш помещаются на хранеше въ особыхъ помеще- 
тяхъ . Такое же омовете и дезинфекщя платья и вещей 
производится и съ каждымъ ночлежникомъ обоего пола пе- 
редъ входомъ его въ общее отделеше убежища или въ 
ночлеяшый домъ. При такихъ услов1яхъ ночлежные дома не 
могутъ служить разсадниками заразныхъ болезней, какъ 
это не редко бываетъ у насъ въ Россш, и въ нихъ вообще 
удается поддерживать чистоту. Въ отделенш для семей
ныхъ въ Берлине имеется отдельная комната, въ которой 
городской учитель учитъ детей ночлежниковъ; въ свободное 
же отъ занятШ время дети играютъ въ сиещальной зале, а, при 
хорошей погоде,— подъ присмотромъ учителя на улице и пло
щадке для игръ. Пища дается даромъ и состоитъ изъ завтрака 
обеда и ужина; мясное блюдо дается только за обедомъ 
Семейные люди имеютъ право я-шть въ прште не дольше
5 дней. Одиночки ночлежники получаютъ вечеромъ и утромъ 
по I 1/» бутылки супа и по V* фунта хлеба.
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Какъ показываетъ опытъ, город сюе гочлежные дома 
только до известной степени уменынаютъ скученность на
селешя въ болынихъ городахъ, но далеко не въ состояши 
вместить въ себя всЬхъ нуждающихся въ крове. Нельзя 
не порадоваться, что на помощь городскимъ управлениями 
выстуиаютъ частныя лица и компаши, поставивппя ц^ль го- 
устройство дешевыхъ или безплатныхъ жилищъ для город
скихъ бгЬдняковъ. Мнойя изъ такихъ предпр1ятш основаны 
на коммерческихъ началахъ и приносятъ хороппе барыши,, 
такъ какъ бедняки за свои скверныя помещетя въ част- 
ныхъ ночлежныхъ домахъ и каморочныхъ квартирахъ пла- 
тятъ относительно очень дорого и доставляютъ содержате- 
лямъ значительный доходъ. Такого рода коммерческая ком
пания открыла, напримеръ, хороппй ночлежный домъ въ 
Гамбург^, съ ваннами, прачептною и удобствами; въ Нью- 
1орке одинъ частный предприниматель м-ръ МШз иостроилъ 
два отеля для бедныхъ на 2155 платныхъ кроватей, поме
щающихся въ отдёлышхъ комнатахъ и т. д.

Безотрадную картину представляютъ собой частные и 
общественные ночлежные дома въ Россш, какъ въ столииахь., 
такъ особенно въ провинщи. По свидетельству д-ра М. ГГ 
Покровской частные ночлежные дома въ Петербурге пред
ставляютъ изъ себя нечто невозможное по тесноте, грязи, 
смешенш иоловъ, отсутствию вентилящи и пр.; дворы пред
ставляютъ изъ себя одно сплошное отхожее место; еще въ 
более яркихъ краскахъ Л. Толстой изобразилъ антисанитар
ный услов1Я частныхъ ночлежныхъ домовъ въ Москве Въ 
провинщи дело обстоитъ не лучше: при санитарной ревизш 
некоторых!, городовъ ПОВОЛЖЬЯ ВЪ 1897 году мне лично 
пришлось убедиться въ отвратительномъ состоят л город
скихъ и частныхъ ночлежныхъ домовъ въ Нижнемъ Новго
роде, Самаре, Саратове, Камышине и другихъ городахъ. 
Въ Нияшемъ Новгороде въ ночлежномъ доме, разсчитан- 
номъ на 664 ночлежника, при осмотре оказалось 1180 чело
векъ, спавшихъ на нарахъ и подъ нарами; въ частныхъ 
ночлежныхъ домахъ посетители спали на полу въ повалку 
безъ различая пола и возраста. Среди ночлежниковъ, а отъ 
нихъ и среди другихъ горожанъ въ то время свирепство
вала сильная энидемхя возвратнаго тифа, съ которой не 
было возможности справиться. Въ Саратове ночлежные 
дома оказались очень плохими и зимой, по даннымъ д-ра Мат
веева, переполняются до невозможности. Въ г. Камышине 
городской ночлежный домъ и его дворъ представляютъ со
бой сплошную клоаку; составленный полицхей протоколъ, 
который мы имели возможность прочитать въ оригинале, 
описываетъ санитарное состоите ночлежнаго дома, на
ходящ аяся  В7) юродскомъ домгь и въ центрп города слёдую- 
щимъ образомъ: „при входе на дворъ, у самыхъ воротъ,



громадная лужа цвета ржавчины железа— состоитъ изъ 
долго стоявшей мочи. Весь дворъ закиданъ мусоромъ, раз
личными отбросами человеческаго жилья, а главнее всего, 
по всему двору расбросаны кучки в'Ьческихъ испраж- 
яенШ и настолько загрязненъ ими весь дворъ, что реш и
тельно не куда ступить ногой. Само пом'Ьщеше пршта грязно 
до невозможности" и т. д. все въ этомъ роде. Не мудрено, 
что такого рода учреждешя и въ обычное время, а особенно 
во время холерныхъ и др. эпидемШ являются разсадниками 
заразы и вместо того, чтобы улучшать санитарныя услов1я 
городовъ, только ухудшаютъ ихъ. А меягду сЬмъ, какъ по
казываюсь примеры другихъ городовъ, можно упорядочить 
п это дело, если взяться за него съ умЪньемъ и съ жела- 
шемъ помочь нуягдающимся.
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Заботы о чистотЪ городского воздуха.

Дома умеренной высоты, построенные не тесно, широк!» 
улицы и дворы не только улучшаютъ снабжеше городскихъ 
квартиръ свЪтомъ и солнечными лучами, но и въ значитель
ной степени способствуютъ улучшент городского воздуха. 
Городской воздухъ не безъ основашй считается менее живи- 
тельнымъ, освёжающимъ, вообще менее здоровымъ, ч'Ьмъ 
воздухъ деревенскШ или горный, хотя эту разницу между 
городскимъ и деревенскимъ воздухомъ нельзя объяснить 
существенными изменешями въ ихъ химическомъ составе, 
а  скорее различ1емъ физлческихъ свойствъ. Городской воз
духъ содержись въ себе некоторый примеси, который из- 
М'Ьнлютъ его фнзичестя свойства: содержитъ пахучее пары 
и газы, органическую и минеральную пыль, которая способ- 
ствуетъ более частому образованш тумановъ и увеличиваетъ 
сырость. Громадное количество пыли и другихъ примесей 
выкидываюсь въ городской воздухъ промышленный и фаб- 
ричныя заведешя: напр, въ Манчестере ежедневно посту- 
11 аетъ въ воздухъ около 91/= милл. пудовъ углекислоты и 
въ теченш 3 дней на 1 квадратную англШскую милю падаетъ

4 пуда 12 ф. сажи 
3 „ серной кислоты
1 „ 20 ф. соляной кислоты.

Въ Лондоне отъ сгорашя серы, находящейся въ камен- 
номъ угле, ежегодно поступаетъ въ воздухъ въ форме сер- 
нистаго газа около 195,720 тоннъ*) серной кислоты (Рубнеръ).

Замечено, что эти примеси городского воздуха разъедаютъ

1 тонна =  00 пудовъ,



каменные памятники и друпя постройки; не трудно себе 
представить, на сколько такой воздухъ долженъ вредно 
вл1ять на челов'Ьческ1я леггая и вообще на здоровье жите
лей промышленныхъ городовъ, особенно на чахоточныхъ и 
слабогрудныхъ! Поступая въ жилища, такой воздухъ под
вергается дальнейшему загрязнение» и делается еще Оолее 
вреднымъ для здоровья.

Далеко уступая деревенскому въ чистоте, городской воз
духъ отличается въ срёднемъ большей мягкостью, чемъ 
воздухъ окружающихъ городъ местностей, такъ какъ город
скими постройками умеряется сила ветровъ, а зимой отчасти 
температура, потому что нагретые изнутри дома играютъ 
роль печекъ для уличнаго городского воздуха. За  то летняя 
жара въ болыпихъ городахъ увеличивается накаленными 
солнцемъ здан1ями и делается невыносимой.

Первой мерой для охранешя чистоты городского воздуха 
является удалеше за городскую черту фабрикъ и заводовъ, 
боень и другихъ заведешй, загрязняющихъ городской воз
духъ и почву.

Вторая мера должна состоять въ устройстве внутри го
родовъ садовъ, скверовъ, аллей, бульваровъ и парковъ, ко
торый, по остроумному выражение Арну, представляютъ со
бой какъ бы леггая городовъ, такъ какъ снабжаютъ ихъ 
чистымъ воздухомъ; деревья очищаютъ воздухъ отъ угле
кислоты, озонируютъ его и, кроме того, осушаютъ почву и 
даютъ въ летше жары прохладу и тень, въ которыхъ такъ 
нуждается городской житель.

Кроме частныхъ и общественныхъ садовъ, благоустроен
ные больппе города имеютъ значительные запасы чистаго 
воздуха, прохлады и тени въ паркахъ, разбиваемыхъ на 
окраинахъ городовъ: въ Берлине имеется известный ТЫег- 
§апеп, находящейся всего въ несколькихъ минутахъ разстоя- 
нш отъ самой многолюдной улицы города (Фридрихштрасеэ) 
и въ который упирается однимъ концомъ гордость берлин- 
цевъ— липовая аллея (Итег с1еп ЬтсЗеп); Парижъ имеетъ не
сколько прелестныхъ парковъ: известный Булонстй лесъ, 
ВинсенскШ лесъ, парки Монсо и Бютъ-Шомонъ; еще богаче 
парками Лондонъ, въ которомъ они расположены не только 
на окраинахъ, но и въ самомъ городе. Въ Петербурге въ 
прежнее время местомъ для прогулокъ и отдыха служили 
острова, которые въ настоящее время къ сожаление сами 
превратились въ городъ и служатъ не местомъ для здоро- 
ваго отдыха, а только для развлечешя въ загородныхъ са- 
дахъ съ буфетами, театрами и т. п. Почти тоже самое произо
шло съ московскими парками: Петровскимъ и Сокольничьимъ, 
которые въ настоящее время чрезвычайно тесно застроены 
дачами.

Къ счастью большинство русскихъ городовъ построены
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не с но н более или менее богаты садами; далее въ такихъ
уначительныхъ городахъ, какъ Юевъ, дома построены въ 
виде отдЬльныхъ усадебъ, т. е, особняковъ, окруженпыхъ 
садами и палисадниками;

По этой причине русскимъ городскимъ управлешямъ 
необходимо только заботиться о сохранен] и частныхъ и 
•общественныхъ садовъ, аллей и парковъ, а нетъ нужды соз
давать ихъ вновь, какъ это пришлось и приходится делать 
многимъ городамъ съ огромными затратами и иногда съ 
•очень малымъ успЬхомъ.

Если на эту сторону городского благоустройства не будетъ 
своевременно обращено внимаше, сады и вообще насаждения 
изчезнутъ подъ вл1яшемъ строительной горячки и городской 
воздухъ вместе съ здоровьемъ жителей быстро испортится. 
Эта опасность уже приближается.

По свидетельству проф. Орлова, г. ГОевъ за последняя
6 летъ значительно изменилъ къ худшему характеръ и рас
положение своихъ построекъ: свободныя мёста застраиваются, 
двухъ-этажные дома - особняки заменятся многоэтажными 
здашями, при чемъ палисадники уничтожаются и улицы 
превращаются въ ряды енлошныхъ построекъ безъ всякой 
зелени... Однимъ словомъ и здесь имеется стремлеше пре
вратить городъ въ каменную казарму, жители которой со 
временемъ будутъ только мечтать о зелени, тени и чистомъ 
воздухе, а городское управление будетъ съ большими расхо
дами приобретать места для насаждения аллей, для разбивки 
скверовъ, площадей для прогулокъ и игръ.

Нельзя не пожалеть, что уроки другихъ болынихъ горо
довъ такъ мало приносятъ пользы городамъ, еще сохранив- 
хнимъ часть условий, благопр1ятныхъ для здоровья жителей!..

Достаточно широкой распланировкой городскихъ по
строекъ, садами и парками пе исчерпываются заботы о чи
стоте городского воздуха; свойства его находятся въ тесной 
связи вообще со степенью чистоты города, а это последняя 
пе мыслима безъ хорошаго водоснабжешя и организован- 
ныхъ заботъ о чистоте городской почвы.

Водоснабжеме.

Безъ здоровой, чистой воды въ достаточномъ количестве 
не можетъ обойтись ни одинъ благоустроенный въ санитар- 
номъ отношети городъ. При этомъ только въ исключитель- 
пыхъ случаяхъ источникомъ для водоснабжения могутъ слу
жить не глубоколежапдя почвенныя воды, напр., вода обык- 
новенныхъ колодцевъ, такъ какъ вследствие сильнейшего 
загрязнешя городской почвы изверягешями людей» '* хозяй-
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■стве иными и фабричными отбросами, вода городскихъ ко- 
лодцевъ ирсдставляетъ собой более или менЬе крепкий на
лой нечнстотъ, отвратительна на вкусъ, заиахъ и цв^тъ, 
нездорова вообще и иногда можетъ быть причиной и рас
пространительницею заразныхъ болеезней, напримеръ брюш
ного тифа и холеры. ИзслгЬдоваше колодцевъ Берлина, Мо
сквы, Де])пта, Перми и др. городовъ показали, до какой сте
пени загрязнены въ нихъ воды и какъ мало они пригодны 
для водоснабжения. Очень многие города, располоягенные на 
берегахъ рекь или озеръ, изъ нихъ и пользуются водой для 

, вс'Ьхъ своихъ надобностей. Петербургъ беретъ воду изъ ргЬки 
Невы; В^на еще недавно пользовалась водой р. Дуная; Цю- 
рихъ изъ озера того же имени; ириволямжие города: Я ро
славль, Оаратопъ, Астрахань—изъ Волги и т. д. Однако реки 
также даюп. воду далеко не безупречную въ саннтарномъ 
отношении, такъ какъ подвергаются сильнейшему загряз
нению поверхностными водами, особенно весной и осенью, атакже 
городами и фабриками, спускающими • свои нечистоты въ 
реки, вопреки существующимъ узаконениями Такого рода 
аагрязиеше рекь достигло въ западной Европе уяге такихъ 
размеровъ, что речная вода сделалась совершенно непри
годной для питья. Та яге участь ждетъ и русская реки, если 
«го будутъ приняты своевременно меры къ ихъ охранению. 
Но крайней мере Волга— эта громаднейшая река—уже и въ 
настоящее время въ значительной степени оказывается за
грязненною и въ этомъ загрязнении сыграла видную роль 
небрежная перевозка нефти и нефтяныхъ остатковъ, кото- 
рыхъ различными путями ежегодно выливается въ Волгу 
миллионы пудовъ. Нельзя плевать въ колодецъ, изъ кото
р а я  приходится пить воду, па это указываете даже посло
вица. А  между темъ считается позволительнымъ валить въ 
реку  всевозможный нечистоты и въ то же время строить 
водопроводы, которые этой водой снабжаютъ города и се
ления, какъ это делается на Волге. Изъ такого положения, 
вреднаго для яштелей приволягскихъ городовъ, по нашему 
мнению можетъ быть только два выхода: или не мешать, 
дальнейшему загрязнение Волги, но воспретить брать воду 
изъ нея и закрыть все водопроводы, питавшиеся этой водой, 
или принять энергичныя меры для ограяадешя ея отъ вред
наго для 'здоровья загрязнения нефтью и другими нечисто
тами. Волее маленьшя реки, напр. р. Яуза, притокъ р. Москвы, 
и др. уже превратились въ настоящие стоки нечистотъ.

При снабжении городовъ речной водой всегда необходимо 
иметь въ виду, что независимо отъ искуоственнаго загряз- 

I ненйя она бываетъ мутной и грязной весной во время таяшя 
снеговъ и осенью во время дождей, ппоэтому при! водопроводе 
должны бытьустроены сиецйальныя приспособления для очистиш 
.воды отстаиванйемъ (осадочные бассейны) и фильтрацией (цент
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ральные фильтры), что значительно увелнчиваетъ какъ стои
мость постройки водопроводныхъ сооружений, такъ и стоимость 
пользования (эксплоатацш) водопроводами. Давая воду не 
перваго качества, река за то доставлюетъ ее въ изобилии, а 
количество воды при снабжении еио городовъ играетъ чрез
вычайно важную роль, такъ какъ собственно на питье тра
тится не более 17» расходуемой въ городе воды, а осталь- 
ные 99°/о и дуть на поддержание частной и общественной 
чистоплотности, хозяйственныхъ и фабричныхъ потребностей.

Самую лучшую, чистую и здоровую воду можно полу
чить изъ глубокихъ артезйанскихъ колодцевъ и изъ ключей, 
отстоящихъ на значпггельныхъ разстоянйяхъ отъ городовъ,, 
особенно изъ ключей горныхъ. Многие города Западной Европы, 
устроившие водопроводы изъ ргЬкъ или озеръ, закрыли ихъ к  
провели воду изъ горныхъ ключей, иногда отстоящихъ отъ 
города на 30—40 верстъ. Такъ поступило городское управ
ление Вены, такимъ же образомъ имеетъ намерение посту
пить и г. Цюрихъ. Вена отказалась отъ употребления воды 
изъ р. Дуная, не смотря на огромный затраты, сделанныя 
на сооружения для очистки речной воды; г. Цюрихъ ме~ 
няетъ свое водоснабжение вследствие постепеннаго загряз
нения воды Цюрихскаго озера.

При снабжении городовъ ключевой водою необходимо' 
иметь въ виду, что эти источники всегда даютъ меньшее 
количество воды, чемъ можно было бы ожидать на основании 
пробныхъ измерений, обыкновенно на 20— 307» и более. По 
этой причине при устройстве водопроводовъ изъ ключей, 
следуетъ обращать особенное внимание на количество воды,, 
которое они могутъ дать во время устройства водопровода 
и въ будущемъ, когда население города увеличится, а вместе 
съ темъ увеличится расходъ воды на городскйя и другйя 
потребности. Существуютъ примеры, что города, устроившйя 
водопроводы изъ родниковъ, съ ростомъ населенйя и съ уве- 
личенйемъ расхода воды на друПя потребности постепенно 
беднели водой, какъ напримеръ: Москва, которая должна, 
строить добавочный водопроводъ изъ р. Москвы, или г. Ка
зань, который фактически почти лишенъ водопроводной воды, 
на столько ея мало.

Дождевая вода только въ исключительныхъ случаяхъ упо
требляется для снабжения населенньихъ местъ, а именно въ 
местностяхъ совершенно лишенныхъ какихъ-либо другихъ 
пресныхъ источниковъ. Такой водой снабженъ, напр., пра
вославный монастырь около Севастополя, построенный на | 
месте древняго Херсонеса.

При выборе ии оценке воды для водоснабжения руковод
ствуются следующими общими сообраягенйями: хорошая вода 
должна быть совершенно прозрачной, беэцветиоП, прохла
дительной (5— 15° цельзйя) и вкусной. При этомъ въ литре



-- 22Э —

«она не должна содержать более 500 миллиграм. вс'Ьхъ рас- 
гворенныхъ веществъ (сухого остатка). 50 миллигр. органи- 
ческихъ веществъ, 4. миллигр. азотной кислоты, 2— 8 мил
лиграм. хлора. Аммйака, азотистой кислоты, ядовитых^ ве
ществъ и вредныхъ бактерйй въ питьевой воде быть не должно; 
безвредных1!) бактерШ хорошая питьевая вода не должна, по 
Коху, содержать бол'Ье 300 въ о/дномъ куб. сантиметре. Нако- 
нецъ, вода не должна быть слишкомъ жесткой; должна содер
жать въ 1 литре— солей извести и магнезш такая количества, 
который соответствуютъ 10— 18 сантиграм. окиси калыця 
(10— 18 нем. градусовъ) жесткости ‘).

Приведенный предельный величины не имеютъ абсолют- 
наго значения и ихъ нельзя применять шаблонно къ резуль- 
татамъ химическаго анализа воды; для того, чтобы уметь 
применить эти нормы для оценки каждаго отдельная слу
чая, пеобходимъ известный опытъ и спещально— гипениче- 
ск1я сведешя, такъ какъ редко анализъ даетъ величины, 
подходящая подъ все нормы.

Особенно осторожно еледуетъ пользоваться для оценки 
воды количествомъ находящихся въ ней микробовъ, такъ 
какъ для насъ важнее знать не число ихъ, а ихъ качества 
т. е. принадлежать ли они къ вреднымъ, или безвреднымъ. 
По этой причине предельная величина, установленная Ко- 
хомъ— не более 300 микроорганизмовъ въ 1 кб. с. воды— 
слишкомъ мало обоспована и имеетъ въ настоящее время 
только историческое значете.

Что же касается количества воды, то оно должно быть 
разсчитано не только па наличнное населеше, но и на при
роста, населешя въ ближайшемъ будущемъ, который высчи
тывается указаннымъ уже выше способомъ. При климати- 
ческихъ условияхъ средней Европы водопроводы должны до
ставлять въ города съ паселешем'ь более 5000 жителей на 
каждаго жителя не менее 12 ведеръ въ сутки; только при 
такихъ условйяхъ городъ будетъ обезпеченъ водою для всехъ 
свопх'ь потребностей и будетъ содержаться въ надлежащей 
опрятности. Въ меныпихъ городахъ достаточно 5—6 ведеръ.

Действительное потребление воды въ значительной степени 
зависит'!) отъ того, контролируется или нетъ ея расходъ, 
взимается ли за нее плата, много или мало въ городе фаб- 
рикъ, имеются ли ватерклозеты или нетъ, канализированъ 
городъ, или нечистоты вывозятся, и огь нЬкоторыхъ дру
гихъ условШ.

Города Западной Европы и Америки при устройстве во-

’ ) П’Ьмецюй градусъ жесткости—1 сантиграмму безводной окиси кальщя 
)1ъ 1000 куб. с, воды, французскШ градусъ жесткости=1 сантиграмму угле- 
кислаго калыуя въ 1000 куб. е. воды. Н'ЬмецкШ градусъ жесткости соотвЬт- 
тпуетъ 1,8 град, французскими



— 230

допроводовъ приняли во внимате перечисленныя условия 1-с 
-обильно снабдили себя водой: изъ нихъ первое место при
надлежите Марселю, въ которомъ на каждаго жителя прихо
дятся 42 ведра въ день; загЬмъ идете Нью-1оркъ съ 25— 33- 
ведрами на человека; германсше города въ среднемъ расхо
дуйте 15 ведеръ, а англШсюе около 12 ведеръ въ день.

Что же касается русскихъ городовъ, то за исключешемь 
Варшавы и Одессы, остальные города снабжены водой чрез
вычайно скудно, а именно:

Варшава располагаетъ на жителя ВЪ день 14 ведрами..

Одесса „ " » » *У 10

С.-Петербургъ „ Г> » ?5 7
Шевъ „ » » » >5 6
Харьковъ - „ п п п п 5
Казань „ * п ■ П ■■ V 4
Курскъ „ V П » Г.) 4
Н.-Новгородъ ,, V » я 4
Саратовъ „ п » •> 3,5 „

Некоторые города по этой причине должны уже теперь 
думать о переустройстве водопроводовъ, напр. Саратовъ, или
о  расширены ихъ добавочною сетью, напр. Москва. Въ боль
шинстве городовъ не достаете воды для поливки улицъ и 
пыль носится облаками, а между темъ въ нихъ еще не 
устроена канализащя, при которой расходъ воды значительно 
увеличится.

Будучи неудовлетворительнымъ съ количественной сто
роны водоснабжение многихъ русскихъ городовъ оставляете 
яселать многаго и съ качественной стороны, такъ какъ для 
него часто употребляется речная вода, нуждающаяся въ хо
рошей очистке; можду темъ городсгае песчаные фильтры, 
очищаюте ее далеко не удовлетворительно, большей частью, 
отъ того, что площадь фильтровъ сравнительно съ количе- 
ствомъ фильтруемой воды слишкомъ мала; по этой причине 
скорость фильтрацш воды увеличина за пределы технически: 
позможнаго, т. е. много больше 6— 9 ведеръ въ часъ на каж
дые 2 квадр. аршина площади фильтра *); если скорость 
'фильтрацш черезъ центральные песчаные фильтры значи
тельно больше указанной нормы, вода очищается плохо, а 
фильтры быстро засоряются. Въ Берлине, где очистка воды 
совершается превосходно, устроено 13 песчаныхъ фильтров^ 
толщиной I 1/2 аршина, которые занимаютъ площадь въ 2 
слишкомъ десятины 2). Кроме того, центральные фильтры * 
требуютъ тщательнаго ухода и постояннаго изследованш 
профильтрованной воды. Жалобы на плохую очистку водо

*) 75—100 литров! на 1 кв. метръ.
*) 24,000 кв. метровъ.
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проводной воды, особенно весною, какъ въ Петербурге, такь. 
и въ приволжскихъ городахъ явлеше совершенно обычное.

Следуетъ отметить, что попытки исправить недостатокъ 
въ хорошей воде проведешемъ въ города по отдельной сети 
воды худшаго качества, назначенной не для питья, а для 
поливки улицъ, хозяйственныхъ потребностей и т. д., не за
служивают одобрения; какъ показала практика, такое двой
ное водоснабжение стоить дорого и вредно отзывается на 
здоровье жителей, такъ какъ известная часть населешя 
плохую воду начинаетъ употреблять и для пнтья.

Въ заключеШе приведемъ некоторый данныя о стоимости 
русскихъ водопроводныхъ сооружений. Въ г. Самаре съ населе
шемъ въ 70 тыс. устройство водопровода обошлось въ 488 ты
сячъ рублей; въ Саратове при населеншвъ 110 тыс. жителей—- 
въ 600—700 тыс. руб.; при этомъ въ первомъ городе вода 
получается изъ глубокихъ колодцевъ и не фильтруется; въ 
г. Саратове вода берется изъ Волги, накачивается на очень 
большую высоту, отстаивается и фильтруется черезъ песоч
ные фильтры; въ г. Юрьеве при населенш около 50 тыс. 
жителей предположено построить водопроводъ изъ вытекаю- 
щаго въ черте города ключа съ затратой»всего въ 259,000 руб. 
Къ приведеннымъ цифрамъ стоимости сооруженШ не при
бавлены расходы по эксплоатацш водопровода, но и не при
нять во внимате приходъ отъ продажи воды, отъ уменыпе- 
шя пожаровъ и т. д.

Заграницей стоимость водопроводныхъ сооружешй больше, 
чемъ у насъ въ Россш  и въ среднемъ равняется 1— 2 милл. 
рублей для города съ 100,000 населешемъ, главнымъ обра- 
зомъ потому, что тамъ приходится проводить воду изъ отда- 
ленныхъ отъ города местъ. Всего дешевле обходятся т. н. 

ь гравитационные водопроводы, въ которыхъ вода идетъ изъ 
и источниковъ въ городъ по естественному уклону.

Что затраты на водопроводныя сооружения не настолько 
значительны, чтобы быть непосильными нащимъ губернскимъ 
а многимъ уезднымъ городамъ, можно видеть на примеръ 
Сарепты, немецкой колоти на Волге, имеющей всего 2000 
жителей, и устроившей водопроводъ по асфальтовымъ тру- 
бамъ изъ родниковъ...

Очевидно, что главная причина медленнаго устройства въ 
русскихъ городахъ водопроводовъ зависитъ не столько отъ 
безденежья, сколько отъ отсутств!я у жителей истиннаго убеж
дения въ пользе такихъ сооружешй. У  жителей Сарепты такое 
убеждеше имеется; они убеждены, что благодаря здоровой 

1 воде у нихъ не было холеры въ последтя холерныя эпидемш, 
которыя свирепствовали въ окружающихъ Сарепту городахъ 
м русскихъ селешяхъ, не имеющихъ хорошей воды для питья.
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Заботы о чистотЪ почвы и удаленш нечистотъ.
Не менЬе, если только не бо.тЬе важны для оздоровления, 

городовъ заботы по охранент городской почвы отъ чрез- 
мЪрнаго загрязнешя ея извержешями, хозяйственными и 
фабричными отбросами. Ч&мъ грязнее почва, гЬмъ больше 
въ город’Ь заболъвашй и смертей. Связь между чистотой 
почвы и здоровьемъ жителей не подлежите въ настоящее 
время никакому сомнЬтю.

О чистот^ почвы внутри селенШ заботились еще и въ 
глубокой древности: Моисей предписывалъ евреямъ для 
отправлешя необходимыхъ потребностей выходить за пре
делы лагеря и засыпать извержешя землею (Бытае X X IX , 
2— 3); позднее Греки и Римляне затрачивали огромныя деньги 
на сооружешя по удалешю нечистотъ изъ городовъ. Въ Рим'Ь 
Тарквишй Прискъ для удалешя нечистотъ и атмосферныхъ 
осадковъ устроилъ сЬть подземныхъ каналовъ, соединяв
шихся въ одинъ огромный каналъ -— С1оаса тахйша, им’Ьв- 
лпй 17 футовъ высоты и 13 ф. ширины, черезъ кото
рый нечистоты стекали въ р. Тибръ. Размеры этихъ подзем
ныхъ каналовъ были на столько велики, -что инженеръ 
Агриппа проплылъ по нимъ въ лодк'Ь и черезъ С1оаса т а х т а  
вы'Ьхалъ въ Тибръ. Къ сожалгЬнно примеры древнихъ были 
совершенно забыты въ течети среднихъ в’Ьковъ и город
ское благоустройство вообще упало, а въ частности и город
ская почва подверглась безпощадному загрязнетю и въ та- 
комъ вид'Ь перешла въ насл'Куце многимъ современнымъ го
родамъ.

Въ томъ, что городская почва болынихъ городовъ про
питана разнаго рода нечистотами, н'Ьтъ ничего удивитель- 
наго, если принять во внимаШе, что въ город'Ь съ 100,000 
населешемъ ежедневно выделяется 2,1 куб. сажени мочи и 
кала, столько же животныхъ изверженШ, 7 куб. с. уличнаго 
мусора и отъ 65 до 260 куб. саж. помоевъ!! Въ общей масс'Ь 
городскихъ нечистотъ твердыя и жлдтя изверягешя людей 
составляюте всего отъ 2 до 5%. Отбросы фабрикъ и заводовъ 
въ приведенныхъ разечетахъ не приняты во внимате, такъ 
какъ количество ихъ изменчиво, хотя и всегда очень велико.

Въ городахъ, въ которыхъ удалеше нечистотъ организо
вано плохо, а къ такимъ следуете отнести большинство го
родовъ, по крайней м’Ьр’Ь, */ю нечистотъ остаются въ город
ской черт'Ь и загрязняютъ почву не только съ поверхности, 
но и на значительную глубину, отравляя почвенную воду и 
городской воздухъ продуктами своего разложения. Изсл'Ьдо- 
вашя городской почвы въ Буда-Пешт'Ь (Фодоръ), въ МосквЬ 
(Лялинъ), въ Варшавъ (Савченко) и многихъ другихъ горо
дахъ показало, до какихъ колоссальныхъ разм’Ьровъ она заг



рязнена, особенно въ старыхъ и наиболее густо населенныхъ 
частяхъ. Городская почва, чрезмерно обремененная нечи
стотами, не въ состояши превратить ихъ въ неорганическая 
безвредный вещества, какъ это дЪлаетъ почва полей съ удоб- 
решями; нечистоты гнттъ, заражая все кругомъ, и давая 
матерйалъ и удобныя условля, если не для жизни и развитая, 
то для сохранешя вредныхъ микроорганизмовъ, создавая 
очаги заразы. Вм’ЬстЬ съ этимъ установлено, что въ гЬхъ 
частяхъ городовъ, въ которыхъ почва наиболее загрязнена, 
бол'Ьютъ и умираюте больше, ч'Ьмъ въ другихъ участкахъ 
съ бол-Ье чистой почвой, особенно отъ брюшного тифа и нгЬ- 
которыхъ другихъ заразныхъ болезней. Вообще говоря за
грязненная почва увеличиваетъ расположеше жителей къ раз- 
личнымъ забод'Ьвашямъ.

Кашя лее мЪры применяюсь въ городахъ для защиты 
почвы отъ загрязнешя?

Почву городовъ на улицахъ и дворахъ съ поверхности 
обыкновенно покрываютъ плохо проницаемыми слоемъ, тЬмъ 
или инымъ способомъ мостятъ. Мощеше улицъ обыкновенно 
является первымъ после искусственнаго осв'Ьщетя санитар- 
нымъ улучшешемъ городской обстановки, хотя и преследуете, 
иовидимому, не санитарныя цели, а улучшение городскихъ 
путей сообщешя, уничтожеше той невылазной грязи, кото
рую весной и осенью еще можно видеть во многихъ немо- 
щенныхъ городахъ Россш  и которая заставляете иногда на
нимать извощика только для того, чтобы перебраться съ 
одной стороны улицы на другую. Еще такъ недавно д аж е  въ 
губернскихъ городахъ тонули въ грязи д’Ьти и пьяные про- 
хояпе. Въ действительности мостовыя имеютъ очень важ- 
ное значеше и въ другихъ отношешяхъ: онЪ защищаютъ 
почву отъ просачивашя въ нее жидкихъ нечистотъ, а вместе 
съ ними и различныхъ микроорганизмовъ облегчаютъ очистку 
отъ уличнаго сора, способствуютъ улучшенш городского воз
духа отъ пыли и вонючихъ испарешй, такъ какъ делаютъ 
возможнымъ поливку и даже мытье улицъ; наконецъ, безъ 
мостовой неудобно или даже невозможно устраивать нодзем - 
ныхъ санитарныхъ сооружешй: прокладывать трубы для во
допровода и особенно для удалешя нечистотъ.

Съ санитарной точки зреш я мостовыя должны удовлетво
рять сл'Ьдующимъ условйямъ: о не должны быть прочны, по 
возможности непроницаемы для воды, удобны для движения 
людей и животныхъ, не должны давать пыли, запаха, силь- 
ныхъ сотрясешй и грохота при езде; при этомъ должны 
быть удобны для чистки, быстро просыхать и не нагреваться 
сильно солнечными лучами. Однако ни одинъ сортъ матерха- 
ловъ, изъ которыхъ въ настоящее время строютъ мостовыя, 
не удовлетворяютъ вс'Ъмъ перечисленнымъ требоватямъ.

Лучшими матерйаломъ для могцешя улицъ следуете приз



нать асфальтъ *): онъ достаточно проченъ, абсолютно не про- 
ницаемъ для воды, даетъ сравнительно мало шума и сотря- 
сетй, его удобно мыть и чистить; онъ обладаетъ известной 
упругостью и не такъ сильно отбиваетъ ноги людямъ и жи- 
вотнымъ. Однако асфальтъ имеете и свои неудобства: онъ 
трескается отъ морозовъ и более и^и менее размягчается 
во время л4тнихъ жаровъ, сильно нагревается и издаетъ 
свойственный ему нещлятный запахъ; весной и осенью асфаль
товая мостовая очень скользка и даетъ новодъ къ несчаст- 
нымъ случаямъ съ людьми и лошадьми. Мощеше асфаль- 
томъ и поправка асфальтовой мостовой принадлежать къ 
операщямъ чрезвычайно непрйятнымъ и не гипеничнымъ, 
такъ какъ при приготовлен! и асфальтовой массы и при по- 
ливанш ею улицъ распространяется отвратительный, крайне 
удушливый "запахъ, Д’Ьлающйй лгЬтомъ воздухъ большихъ го
родовъ невыносимымъ для непривычныхъ людей. Последнее 
неудобство однако не особенно трудно устранить, если вос
претить приготовление асфальтовой массы вообще въ город
ской черте; въ последнее время въ н'Ькоторыхъ местахъ 
уже такимъ образомъ и иоступаютъ: асфальтовая масса въ 
спещальныхъ аппаратахъ привозится къ месту работъ съ 
фабрикъ, лежащихъ вне города, въ совершенно готовомъ 
для поливки виде. Наконецъ, асфальтовая мостовая стоить 
довольно дорого, поэтому чаще применяется для троттуаръ, 
а не для улицъ. Черный цвете асфальта придаетъ улицамъ- 
несколько мрачный видъ.

Второе место после асфальтовой мостовой занимаетъ де
ревянная или торцевая, которая имеется въ Петербурге и 
вводится въ настоящее время въ Берлине, Лондоне и Па
риже въ заменъ каменныхъ мостовыхъ. Торцевая мостовая 
много дешевле асфальтовой и почти не дороже каменной, 
передъ которой она имеете громадныя преимущества. Къ 
сожалетю деревянная мостовая постепенно, хотя и не быстро' 
пропитывается нечистотами, которыя въ ней разлагаются съ 
выделешемъ аммйака и другихъ пахучихъ газовъ, особенно 
на стоянкахъ извощичьихъ лошадей. Замечено, что аммйач- 
ныя исиарешя и пропитанная гншщими нечистотами пыль 
отъ деревянной мостовой действуете раздражающе на глаза: 
съ введетемъ деревянныхъ мостовыхъ въ Лондоне число 
глазныхъ заболеваний увеличилось. Указанный неудобства 
однако не велики сравнительно съ громадными преимущест
вами, которыми обладаетъ торцевая мостовая; ее можно ре
комендовать для улицъ и кварталовъ, жители которыхъ осо
бенно нуждаются въ покое, такъ какъ езда по деревянной 
мостовой совершенно безшумна.

Общераспространенный типъ каменныхъ мостовыхъ при-
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1 Нефтяная смола.



яадлежитъ къ самымъ худшимъ въ санитарномъ отношенш: 
.каменная мостовая, особенно изъ булыжника, плохо охра
няете почву отъ загрязнешя, вслъдствйе неровности плохо 
поддерживается въ чистоте, шумна и тряска; безъ преуве- 
.личетя можно сказать, что несмолкаемый грохотъ каменной 
мостовой превращаете жизнь въ большихъ городахъ въ на- 
■стояпцй адъ, разстраиваюийй нервы, а сотрясете при езде 
отзывается вредно на больныхъ, особенно страдающихъ жен
скими и некоторыми спещально мужскими болезнями,

Мостовая изъ железныхъ плите не нашла себе распро- 
странетя и принадлежите къ наиболее неудобнымъ вслед- 
ствйе жесткости, скользкости и сильнаго шума и звона, ко
торые происходить отъ ударовъ по ней подковъ и желйз- 
ныхъ ободьевъ экипажей. Пробы съ мощетемъ улицъ же- 
лезомъ сделаны въ Варшаве и въ Гамбурге.

Для устройства троттуаръ лучшими материалами будутъ 
асфальте, бетонъ и террацо (камни на цементе), такъ какъ 
они даютъ покровъ совершенно непроницаемый для воды и 
удобный для чистки.

Гранитныя и цементныя плиты и кирпичи представляють 
также хороппй матерйалъ для этой цели.

Для того, чтобы съ улицы и троттуаръ легко стекала дож
девая вода, мостовая должна иметь известный уклонъ на 
улицахъ— въ обе стороны къ домамъ, а троттуаръ въ одну—  
къ улице. Для мостовыхъ, устроенныхъ изъ асфальта, уклонъ 
долженъ быть не меньше— 1:60, такъ какъ оне принадле
жать къ наиболее гладкимъ и потому относительно сколь;.;- 
чскимъ; для другихъ видовъ мостовыхъ уклоны могутъ быть 
несколько круче: для деревянной 1:40 для каменныхъ 1:25. ' 
Н а  троттуарахъ можно допустить уклонъ 1:20.

Въ большихъ городахъ образуется на улицахъ и дворахъ 
много сухого мусора, грязи и разнаго рода отбросовъ, кото
рые необходимо систематически удалять, чтобы избежать 
ихъ накопления въ огромныхъ количествахъ и порчи ими 
городского воздуха. По этой причине необходимо городсюя 
улицы мести и чистить. Собранный такимъ образомъ соръ и 
грязь обыкновенно вывозятъ въ спещальныхъ вагонахъ или 
фурахъ за городъ. Однако, такого рода способъ удалешя 
уличнаго сора нельзя считать ни очень совершеннымъ, такъ 
жакъ нечистоты скопляются на свалкахъ близъ города, ни 
дешевымъ, такъ какъ, наир., въ Берлине ежегодно расхо-; 
дуется на поддержание уличной чистоты равняется 1.300.000 
рублей; въ Гамбурге 500.000 руб. и т. д., считая въ томъ ' 
числе и уборку снега. Очистка улицъ производится спещаль- 
’быми машинами ночью или раннимъ утромъ.

Нельзя мести и чистить улицы, не поливъ ихъ предварительно 
{часа за два) водой, такъ какъ поднимаемая чисткой пыль вредно 
<тйствустъ на дыхательные органы рабочихь и прохожихъ а иногда
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служить и исреОатчикомъ заразы. Особенно тягостна эта пыдь>> 
иь л’Ь'пня ночи, когда городской житель, не имеющие воз-- 
м<(ясности выехать на дачу, и можетъ только пользоваться1, 
иоздухомъ послЪ утомительнаго дня, проведеннаго въ душ- 
пнхъ раскаленныхъ домахъ.

Въ настоящее время вывозъ уличнаго мусора во многихъ 
городахъ Западной Европы заменяется сжигашемъ его въ 
снещальныхъ печахъ (деструкторахъ); остающаяся отъ ежи- 
ган1я зола, составляющая около 7* веса мусора, совершенно 
безвредна и можетъ употребляться какъ для удобрешя полей, 
такъ и для засыпки низкихъ местъ и друг, целей. Эта си
стема была введена первоначально въ Англш, въ которой 
теперь имеется около 600 печей; затемъ въ Гамбурге, въ 
Берлине, Брюсселе и вводится въ Цюрихе. Хорошо устроен
ный печи для сжигашя уличнаго сора не даютъ вонючаго 
дыма, такъ какъ съ помощью высокой температуры (1000 — 
1100° Ц.), целесообразной тяги и нагревашемъ продуктов ь 
гореи 1я въ особыхъ камерахъ удается разрушить все дур- 
пыя пахуч]я вещества, образующаяся при не полномъ сгора- 
11111 мусора. Между многими другими системами деструкторъ 
Горсфаля является наиболее удобнымъ и практичнымъ при- 
боромъ для этихъ целей; на немъ, между прочимъ, остано- 
вилась спещальная коммиссйя, разработавшая, по поручению- 
городского управлешя, вопросъ объ удаленш нечистотъ въ 
городе Цюрихе, подъ председательствомъ проф. Ф . Ф. Эри- 
смана; стоимость устройства печи для сжигашя мусора для 
населенгя въ 160 тыс. определена коммисс!ейвъ 295.958 фран- 
ковъ, изъ которыхъ 151.470 франковъ будутъ возвращаться 
въ городскую кассу, такъ какъ получаемая отъ сжигашя му
сора теплота, сила и шлаки будутъ, иметь полезное при
менение *)• Нельзя не пожелать, чтобы эта система нашла себе 
применеше и въ нашихъ большихъ городахъ; кроме улуч- 
шешя санитарныхъ условий городовъ, этимъ путемъ полу
чится значительное сбережете городскихъ денегъ какъ по
вывезу мусора, такъ и по найму и содержанию дорого стою- 
щихъ участковъ земли для свалокъ.

Далее, на улицахъ должны быть устроены специальны я 
ириспособлешя для удалешя жидкихъ нечистотъ вообще и 
жидкихъ и твердыхъ извержешй людей; безъ нихъ нельзя 
достигнуть даже относительной чистоты городской почвы и 
внешней чистоты улицъ.

Все жидюя нечистоты какъ съ улицъ и дворовъ, такъ и 
изъ домовъ въ благоустроенномъ городе должны стекать, 
черезъ спещальныя отверстия въ заложенный подъ мостовой 
трубы; съ этими же трубами соединяются клозеты и писсуары., 
какъ находящееся въ домахъ, такъ и на улицахъ. Въ горо-

') 1 франкъ =  37 кои'Ьйкамъ.



дахъ, въ которыхъ канализащи не имеется, содержимое по- 
мойныхъ д выгребныхъ ямъ и уличная грязь должны т Ьм ь 
или другимъ способомъ увозиться, что значительно затруд- 
няетъ устройство уличныхъ клозетовъ и ииссуаровъ. Всякий 
кто: бывалъ въ большихъ западноевропейскихъ городахъ, 
наир., Берлин^, Вене, Париже, долженъ былъ заметить ту 
чистоту, даяге комфортъ, къ какими тамъ устроены эти. 
уличныя учреяадешя и, что особенно нужно отметить, они не 
издаютъ ни малейшаго запаха!! Стоитъ только вспомнить 
соответственный учреждешя, наир., въ Москве и др. русскихъ 
городахъ, куда безъ крайней необходимости и безъ зажатаго 
доса не решится зайти ни одинъ привыкийй къ опрятности 
мужчина, не говоря уже о дамахъ, чтобы различхе выступила 
съ поразительной резкостью!

Безъ воды и канализацш трудно устроить уличные пис
суары и клозеты, удовлетворявшие требовашямъ чистоты и 
.опрятности, такъ какъ водяные клозеты представляютъ собой 
лучппй типъ клозетовъ, а писсуары только тогда не издаютъ 
зловошя, когда они сделаны изъ фарфора, эмаллированныхъ 
кирпичей или асфальтированы, постоянно и обильно орошаются 
водой; при такомъ устройстве, вследствие сильнаго разведешя 
мочи и извержешй водой, получается очень большой объемъ- 
нечистотъ, для отвода которыхъ необходимы подземные стоки, 
такъ какъ вывозъ обошелся бы слишкомъ дорого. Во избежа- 
ше этого въ неканализированныхъ городахъ лучше устраивать 
общественные клозеты безъ воды, такъ называемые воздушные* 
клозеты или земляные (пудръ-клозеты), а стенки ииссуа
ровъ, которыя доляшы быть непроницаемыми для воды, по
крывать веществами, не смачиваемыми водой, какъ это 
устроно, наир., въ Цюрихе. Само собой разумеется, что 
смазка не должна обладать темъ отвратительнымъ запахомъ, 
какой издаютъ руссте писсуары, смазанные неочищенной 
карболовой кислотой или дегтемъ. За пользоваше обществен
ными клозетами и имеющимися при нихъ умывальниками 
въ болыцинстве городовъ взимается небольшая плата 
(3—5 коц.), которую получаютъ ж с н щ нн ы - сто р о жа, постоянно- 
находящаяся при такихъ помещешяхъ; писсуары обыкно
венно безплатны. Чемъ больше общественныхъ клозетовъ и 
ииссуаровъ, темъ чище городсшя улицы и городской воз
духъ. На улицахъ и бульварахъ съ болыпимъ движешемъ 
они должны быть устроены на разстоянш одного-двухъ квар- 
таловъ; особенно необходимо заботиться, чтобы писсуаровъ 
и клозетовъ было достаточно на местахъ большого скопле- 
ш я людей: на рынкахъ, у гаваней, на биржахъ труда и т. д. З а  
чистотой и опрятностью ихъ долженъ быть учрежденъ очень 
строгай надзоръ въ лице постоянныхъ сторожей, который 
однако даетъ хоропйе результаты только при известно!! 
привычке къ чистоте самого населешя.



Иаъ предыдущего видно, что даже поддержате внешней 
ч и с т о т ы  въ городахъ невозможно безъ правильной органи- 
аацш удалешя нечнстотъ; еще менее возможно охранить 
безъ этого чистоту почвы, такъ какъ, при обычномъ несо- 
лершенномъ удаленш нечистотъ, какъ было сказано, гро
мадный процентъ ихъ темъ или другимъ способомъ попа- 
даетъ въ городскую почву.

Различаютъ два главныхъ способа удален!я нечистотъ 
изъ населенныхъ местъ: вывозъ и канализацпо.

Вывозная система въ ея прост'Ьйшихъ видахъ общеиз
вестна, такъ какъ применяется повею цу. При этой системе 
около домовъ имеются помещен1Я для собирашя нечистотъ 
и хранетя до ихъ вывоза или въ форме вырытыхъ въ земле 
помойныхъ и выгребныхъ ямъ, или, что реже, надземныхъ 
пр1емниковъ— бочекъ, стоящихъ въ нижнихъ этажахъ здашй 
подъ отхожими местами и трубами, отводящими помои.

Принимая во внимате, что та система удалешя нечистотъ 
ьъ санитарномъ отношенш лучше, которая полнее и быстрее 
удаляетъ все нечистоты отъ жилыхъ помещешй за город
скую черту, вывозную систему следуетъ признать наименее 
удовлетворительной, такъ какъ именно при ней около »/ю 
нечистотъ остается въ городской почве и въ ближайшихъ 
городскихъ водоемахъ— запрудахъ, рекахъ, куда спускается 
тайно и явно. Особенно нежелательны подземные пр1емвикй 
нечистотъ, выгребныя. и помойныя ямы, такъ какъ за пра- 
вильнымъ устройствомъ и чистотой ихъ очень трудно на
блюдать и еще труднее преследовать злоупотреблешя, а 
между темъ помойныя ямы очень часто устраиваются безъ 
дна, какъ поглотительные й-подцы; во многихъ городахъ и 
выгребныя ямы устраиваются также безъ дна или съ про
ницаемыми днами. Такого рода щнемники, такъ же, какъ и 
настоящее поглотительные или бездонные колодцы для не
чистотъ, не доляшы быть терпимы въ городахъ, такъ какъ 
они -вызываюсь силыгЬшее загрязнете и заражение почвы, 
почвенной воды и воздуха на очень болыпихъ глубинахъ и 
на обширныхъ площадяхъ. Огромное загрязнете почвы подъ 
помойными и выгребными ямами доказано спещальными 
пзеледоватями.

Для возможнаго уменьшения указаннаго зла необходимо 
требовать чтобы помойныя и выгребныя ямы были устроены 
нзъ матер1аловъ, непроницаемыхъ для жидкостей, напр., 
изъ кирпича, цементированнаго извнутрй, и для ограждешя 
близлежащихъ колодцевъ должны быть еще окружены не
проницаемыми для жидкостей слоемъ изъ глины, асфальта 
пли др. матер1аловъ, по крайней мере, толщиной въ трй 
четверти аршина; разстояше между помойными ямами и ко
лодцами и при указанныхъ предосторояшостяхъ не Должно 
быть меньше 10— 15 саженъ, смотря по характеру почвы.
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Кроме ограждешя городской почвы, необходимы такъ ж« 
меры для ограждешя городского воздуха и особенно воздуха 
внутри домовъ отъ вонючихъ газовъ, которые выделяюсь 
плохо устроенные пр1емники для нечистотъ въ огромномъ 
количеств!.. По изм'Ьрешямъ проф. Ф. Ф. Эрисмана одинъ 
стульчакъ въ теченш сутокъ можетъ выделить до 117,2 кб. 
сажень такихъ газовъ.

Ч гЬмъ меньше будетъ размерь помойныхъ и выгребныхъ 
ямъ, т'Ьмъ меньше будетъ залеживаться въ нихъ вонючей 
магер1алъ, т’Ьмъ меньше опасности загрязнешя имъ воздуха. 
Поэтому слЪдуетъ запрещать устройство очень большихъ 
пргемниковъ нечистотъ, въ которыхъ нечистоты лежатъ по 
полугоду и дольше и, подвергаясь гщенш, делаются зло
воннее. Для дома съ однимъ семействомъ объемъ ихъ не 
долженъ превышать 0,25 кб. сажени, а въ домахъ со многими 
квартирами достаточно по 0,15 кб. сажени на каждую семью; 
при такихъ разм'Ьрахъ ихъ прШдется чистить черезъ каждые 
три месяца.

ЗатЬмъ выгребныя ямы не должны устраивается подъ 
жилыми помгыценгями; ближайшая къ дому сторона ихъ дол
жна подходить къ домовой стене не ближе, чемъ на раз- 
стояше одной четверти аршина, при такихъ условёяхъ боль
шая часть вонючихъ газовъ будетъ выходить въ открытую 
атмосферу, а не въ дома.

Наконецъ, необходимо устроить хорошее провгЬтриваше от- 
хожихъ месть и помойныхъ ямъ. Последнее достигается 
лучше всего двумя способами: по Петтенкоферу ямы закры- 
ваютъ герметически, а ретирадныя трубы, т. е. трубы, черезъ 
которыя иадаютъ извержешя, выводятъ надъ крышей и воз
духъ въ нихъ нагреваюсь газовой горелкой; всл,Ьдств1е 
нагревашя нарушается равновесие воздуха и устанавливается 
тяга изъ отхожихъ мгЬстъ черезъ фановую трубу вверхъ и 
наружу.

При вентиляцш, предложенной Дорсэ (Рис. 1), изъ верх
ней части герметически закрытой ямы отходятъ две трубы,—  
одна ретирадная, а другая вентилящонная и обе оканчи
ваются на крыпгЬ; последняя должна иметь сЬчеше боль
шее, чЪмъ с’Ьчеше ретирадныхъ трубъ, открывающихся въ 
выгребную яму, и воздухъ въ ней долженъ постоянно нагре
ваться или газовымъ пламенемъ, или трубами квартирныхъ 
печей, около которыхъ обыкновенно и проводятъ вентиля- 
щонныя трубы. При такомъ устройстве холодный наружный 
воздухъ спускается по ретираднымъ трубамъ въ выгребную 
яму и высЬсняетъ изъ нея вонягае газы черезъ вентиля- 
7ионную трубу; при этомъ увлекается также воздухъ пзъ от~ 
хожпхъ месть. ОбЬ системы д’Ьйствуютъ. хорошо, если на- 
грЪванёе воздуха въ трубахъ производится правильно.
^ Въ Юрьеве распространено видоизмгЬненге системы Пег-



.тспкофера, при которомъ железный вентилящонныя трубы 
отходятъ тотчасъ подъ сиденьями и проведены къ трубе 
ближайшей печки, около которой и выведены на крышу. 
Не смотря на то, что въ Юрьеве выгребныя ямы устроены 
не лучше, ч6мъ въ другихъ городахъ и квартиры никакими
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Рис. № 1.

; ''
затворами отъ ямъ не отделяются, клозеты не издаютъ вони 
во все время, пока топятъ печи и пока воздухъ въ вентиля- 
щонныхъ трубахъ теплее воздуха выгребныхъ ямъ и воздуха 
комнатнаго. Такого рода простая вентилящя клозетовъ въ 
одно и двухъ этажныхъ домахъ действуетъ на столько хо-
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рошо, что т .  большинстве квартиръ клозеты устроены въ 
спальныхъ компатахъ или кабииетахъ. Такая система венти- 
ляцш выгребныхъ ямъ особенно практична въ неболыиихъ 
неканализированпыхъ городахъ, не имеющих!» водяныхъ 
илозетовъ и болыпихъ много этажныхъ здашй. При ней 
выгребныя ямы доляшы быть закрыты герметически и сверху 
засыпаны землей.

При аккуратной чистке и при хорошо устроенной венти- 
ляцш выгребныхъ и помойныхъ ямъ, не должно быть надоб
ности въ прибавлены! къ нимъ веществъ, уничтожающихъ 
запахъ (дезодорирующихъ), точно также въ обыкновенное 
время совершенно излишне прибавлять въ нихъ так1Я веще
ства, который бы убивали находящихся въ нечистотахъ бак
терий (дезинфецируюнця вещества). Въ техъ случаяхъ, од
нако, когда вследств1е плохого устройства отхожихъ месть 
зловаше существуетъ и его необходимо уменьшить, можна 
рекомендовать железный купоросъ (растворъ X ч. на 1,6 ч. 
воды), неочищенный хлористый марганецъ и марганцево- 
кал1евую соль (минеральный хамелеонъ), неочищенную кар
боловую кислоту; последняя имеетъ впрочемъ собственный 
отвратительный запахъ. Точно также уменынаютъ зловоше 
мнопя пористыя вещества, которыя обладаютъ способностью 
поглощать вонюч1е газы, напр, сухая земля, зола, торфяной 
лорошокъ. „Однако прибавлеше перечисленныхъ веществъ 
■отнюдь не следуетъ смешивать съ дезинфекщей (обеззараяш- 
вашемъ) отхожихъ местъ. Чтобы вполне обезвредить нечистоты, 
къ нимъ необходимо, прибавить татя количества дезинфици- 
рующихъ веществъ, напр, неочищенной соляной кислоты, 
негашеной извести, чтобы они образовали съ нечистотами 
по крайней мере 1— 2% смесь. Принимая во внимате ко
личество нечистотъ, выделяемое населешемъ, постоянная 
дезинфекщя выгребовъ потребовала бы огромныхъ затратъ 
и при этомъ редко давала бы вполне удовлетворительные 
результаты.

По разечетамъ Петтенкофера не только дезинфекщя, но 
и дезодоризащя нечистотъ для города съ населешемъ въ
100,000 человекъ обошлась бы въ годъ:

при употребленш железнаго купороса въ 150,000 руб.
„ карболовой кислоты „ 315,000 „
„ земли „ 265,000 „
„ светильнаго газа для на-

гревашя фановой трубы „ 158,350 „

Изъ этихъ цпфръ видно, что выгоднее устраивать вы
греби ыя ямы съ целесообразной вентилящей и съ соблю 
детпемъ другихъ указанныхъ предосторожностей, чемъ тра
тить деньги па ихъ дезодоризащю. По иностраннымъ дан 
нымъ вывозъ нечистотъ изъ выгребныхъ и помойныхъ ямъ
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обкодмтсл отъ 40— 85 коп'Ьекъ на жителя въ годъ; при бо- 
ЦЛЧИоН оистемЬ— отъ 65 до 1 р. 10 коп.; при употребление 
МММИЫХЪ и земляныхъ клозетовъ отъ 85 до 1 р. 40 кон. 
Ы& человека въ годъ.

Значительно лучше надземные подвижные преемники 
дли нечистотъ, которые устраиваются въ форме бочекъ на 
колесахъ, подставляются непосредственно подъ стульчаки 
И трубы для отвода изъ домовъ нечистотъ и вывозятся по 
м ере наполнешя. Бочечная система введена во многихъ 
ааграничныхъ городахъ средней величины, и раньше дру
гихъ въ Гейдельберге, откуда и получила названёе Гейдель
бергской (Рис. 2). Она пригодна также для больницъ и дру

гихъ общественныхъ здашй въ городахъ, не им'Ьющихъ капа- 
лизацш. Бочки устраиваются съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
иут. можно было менять не менее 1 раза въ неделю, а въ 
большихъ домахъ 2— 3 раза въ неделю; смена бочекъ тре- 
буетъ не больше 2 минутъ времени. Не редко подвижные 
пр1емники устраиваются такимъ образомъ, что въ бочкахъ 
остаются только твердыя нечистоты, а жидшя стекаютъ. 
изъ нихъ въ городскёе стоки, какъ это, напр. имЬетъ место 
въ Петербург^ и др. городахъ. Съ гийенической точки 
зр^ш я системы удалешя нечистотъ, основанныя на раз
делен! ее: твердыхъ извержешй отъ жидкихъ, при чемъ по- 
следшя поступаютъ въ городскее стоки не выдерживаютъ 
критики, такъ какъ оне оставляютъ безъ всякаго внимашя 
главную массу нечистотъ— жидгая,— которыя представляютъ и 
по количеству и по своему составу больше опасности для 
обшественнаго здоровья, ч±,мъ твердые экскременты.

Рис. 2.



Бочечныя системы сравнительно съ выгребными н по
мойными ямами представляютъ огромныя преимущества, такъ 
какъ исключаюсь совершенно загрязнете городской почвы 
и почвенной воды. Что же касается порчи воздуха въ 
домахъ, то при устройств! пом!>щешя для бочекъ со вхо
дом/ь только снаружи и, при хорошей вентиля щи и уход ! за 
чистотой этого помещения и за аккуратностью въ перемен* 
бочекъ, бочечная система и въ этомъ отношенш серьезныхъ 
нарекангй не вызываетъ.

Необходимо, однако, помнить, что при плохомъ уходе за 
бочечной системой, она делается совершенно невозможной, 
такъ какъ помещения для бочекъ превращаются въ зло- 
вонныя выгребныя ямы. По этой причине надзоръ за над
лежащими действ!емъ ея долженъ быть особенно хорошо 
организованъ и принадлеягать не частнымъ лицамъ, а обхце- 
ственнымъ учреждешямъ.
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Рис. 3.

Уличный воздухъ при этой системе также мало стра- 
даетъ, такъ какъ бочки при перевозке закрываются герме
тически.

Очистка выгребныхъ и помойныхъ ямъ должна произво
диться насасывашемъ разреженнымъ воздухомъ пли паромъ 
въ герметечески закрытый бочки и въ нихъ увозиться на 
свалку. (Рис. 3.) ВарварскШ способъ вывоза нечистотъ въпро- 
стыхъ, плохо закрытыхъ сверху и не редко дырявыхъ бочкахъ, 
который ыце до спхъ поръ практикуется во многихъ горо
дахъ, пора бы уже давно оставить.

Какъ бы однако ни былъ совершенно устроенъ вывозъ 
нечистотъ, онъ не можетъ решить задачу о скоромъ и пол
но мъ удаленш нечистотъ изъ городовъ. Даже и та незна
чительная часть нечистотъ, которая съ помощью вывоза
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удаляется за городскую черту, обыкновенно, скопляется на 
■общеетвенныхъ свалочныхъ мёстахъ, дающихъ о себе знать 
•еще за много верстъ до въезда въ города. Около многихъ 
русскихъ городовъ съ течешемъ времени на свалкахъ нако
пились щЬлыя озера нечистотъ, какъ это мы видели въ 
г Астрахани; ипогда нечистоты съ пересыщенныхъ ими 
«•валокъ текутъ обратно въ города, какъ наир, въ г. Сара
тове, въ которомъ нечистоты со свалокъ текли къ городу 
мимо губернаторской дачи и института благородныхъ дгЬ: 
бицъ , направляясь кратчайшими путемъ къ Волге.

Упомянутые два города, конечно, не единственные въ 
евоемъ роде и, если мы останавливаемъ на нихъ внимание, 
то только потому, ЧТО имели возможность лично видеть 
■<”голь печалыгое иоложешэ этихъ городовъ во время своей 
командировки съ целью организащи предуиредительныхъ 
противъ чумы меръ въ Поволжье и сЛувериомъ побережье 
Касшйскаго моря въ 1897, какъ члеггь коммиссш сенатора 
В. И. Лихачева. Нельзя пе согласиться съ д-мъ П. П- Вело- 
усовымъ, что большинство рускихъ городовъ задыхается въ 
своихъ нечистотахъ.

Нзъ сказаннаго видно, что недостаточно нечистоты вы
везти, а необходимо уметь ихъ использовать или, по крайне- 
м ере  устранить ихъ накопление вблизи селенШ и происхо
дящее отсюда заражение воздуха на ихъ окраинахъ.

Для окончательна™ обезвреживашя нечистотъ суще- 
чтвуетъ три главныхъ способа: приготовлеше изъ нихъ удо- 
брительныхъ смесей (туковъ), сжигаше и переработка ихъ 
-естественными силами почвы.

Приготовлеше удобрительныхъ туковъ изъ извержений 
практикуется только двумя русскими городами—Калугой и 
Юрьевомъ и въ странЪ со слабо развитой земледельческой 
культурой, какой является большая часть Россш, этотъ 
способъ обезвреживания нечистотъ пока не можетъ найти 
себе широкаго применения, такъ какъ спросъ на удобри
тельные туки слишкомъ незначителенъ, а следовательно и 
цена на нихъ очень низкая.

Сжигаше вспхъ городскихъ нечистотъ твердыхъ и жид
кихъ пока еще является задачей, технически не вполне раз
решенной, такъ какъ печи, устроенный для этихъ целей, 
работаютъ не удовлетворительно, требуютъ значительныхъ 
расходовъ, и поэтому не можетъ быть предложено въ каче
стве меры для оздоровлешя городовъ.

Треий способъ при настоящемъ положеши нашихъ зна- 
шй— самый совершенный, состоитъ въ орошеши нечистотами 
определенныхъ участковъ земли, отведенныхъ подъ свалки, 
с'Г) такимъ разсчетомъ, чтобы нечистоты только удобряли 
свалочную площадь, не обременяя ея избыткомъ нечистотъ 
п пе нарушая превращешя органическихъ веществъ въ
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зшнеральныя соли, которое совершается во всякой почве 
при естественныхъ услов1яхъ. При этомъ жидкая часть ■ не
чистотъ фильтруется черезъ почву и настолько очищается, 
что ее. мояшо отвести по дренажнымъ трубамъ безъ всякой 
опасности въ ближайипя реки и друпе водоемы. Къ сожа- 
л1',1йю, очистку нечистотъ съ помощью нолей орош етя можно 
устроить въ городахъ, им’Ьющихъ водопроводы и канализа
цию По этой причине д-ръ Белоусовъ, применяясь къ 
современными услов1ямъ русскихъ городовъ, удаляющпхъ, 
нечистоты вывозомъ, предложилъ и практически осуществили 
-въ г. Туле такого рода видоизмЬнеше полей орошетя.

По его настоятю тульское городское управление отвело 
подъ свалки нечистотъ участокъ земли въ 60 десЯтинъ, 
который сдавался арендатору на следующихъ главныхъ 
услов1яхъ:

1. Отведенная подъ свалки площадь земли (ассенизащон- 
ныя поля) должна быть разделена на 5 равныхъ участковъ; 
осенью каждаго года арендаторъ обязанъ разрабатывать подъ 
свалки по одному изъ пяти участковъ, а остальные участки 
засевать однолетними хлебными или огородными расте- 
шями. При такомъ порядке нечистотами будетъ удобряться 
каждый годъ по одному участку, который на следующШ 
годъ идетъ подъ посевъ, а подъ удобрете остается одинь 
изъ участковъ, уже бывшихъ подъ посевомъ, и т.: д.; уста
навливается такимъ образомъ четыре хъ - л етн I й срокъ для 
переработки землею городскихъ нечистотъ.

2. Нечистоты должны выливаться на вспаханную и заборо
ненную землю и по мере выливашя должны запахиваться 
еще разъ, начиная съ ранней весны до поздней осени; зи
мой нечистоты распределяются на очередной участокъ земли 
возможно тонкимъ, равномернымъ слоемъ и запахиваются 
весною. ■'

При соблюденш указанныхъ главныхъ- условий, ассениза- 
щонныя поля д-ра Белоусова съ уснехомъ обезвреживали 
въ течете более 5 летъ нечистоты г. Тулы, имеющаго на
селеше въ 85 тысячъ человекъ.

Проведете на практике описанной системы обезврежи- 
в атя  нечистотъ требуетъ большой настойчивости со сто
роны санитарныхъ врачей и другихъ служащихъ, которые 
обязаны следить за правильнымъ ходомъ работе на ассени- 
зищонныхъ поляхъ; система Белоусова хорошо выполняете 
свое назначеше только при условш, если за ней существуете 
постоянный и деятельный надзоръ и если она проведена 
целикомъ во всехъ подробностяхъ. Стоите только, напр., 
уменьшить площадь ассенизащонныхъ полей, какъ это сде
лано Оыло въ Астрахани, чтобы отъ всей системы не "оста
лось и камня на камне. Предложенное д-мъ Белоусовыми 
отыошете между площадью ассенизащонныхъ полей и чис~
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ЛОМЪ жителей —  одна десятина на 1417 человгькъ городского т -  
селенгя —  слЪдуетъ признать самымъ экономичнымъ и, приг 
устройств* полей въ другихъ мЬстностяхъ съ другою поч
тою, площадь ихъ необходимо увеличить, а не уменьшать, 
если желаютъ самую систему называть именемъ ея умер- 
щаго изобретателя.

Самымъ лучшимъ способомъ удалешя нечистотъ въ на
стоящее время является сплавная канализащя, т. е. отведе
т е  ихъ по заложеннымъ въ земле трубамъ за черту города, 
уд* оне обезвреживаются темъ или инымъ способомъ. Раз
личаюсь общую сплавную канализацш и сплавную раздель
ную; при первой каналами отводятся и дождевыя воды; при 
раздельной— только экскременты, моча и помои.

При этой системе нечистоты удаляются изъ населенныхъ 
месть быстро, прежде чемъ начнутъ разлагаться, все  не- 
ликомъ жидюя и твердыя (за исключешемъ мусора), не за
грязняя ни городской почвы, ни воздуха; сплавная канали
защя, однимъ словомъ, удовлетворяетъ всемъ важнейшими 
еанитарнымъ требованёямъ. Кроме того, после прокладыва
ния канализацхонныхъ трубъ всегда замечается понижеше 
уровня стоящя почвенныхъ водъ, а следовательно и осуше- 
ше верхнихъ слоевъ городской 
почвы и домовъ вследствие 
того, что часть почвенныхъ 
водъ стекаетъ по вырытымъ для 
канализащонныхъ трубъ кана
ва мъ, а также и потому, что 
въ почву перестаютъ поступать 
жидшя нечистоты, помои и 
пр., которыя въ неканализи- 
рованныхъ городахъ, но имею- 
щихъ водопроводы, иногда способствуютъ постепенному за
болачиванию почвы.
I При сплавной канализацш изъ каждой квартиры все не
чистоты по трубамъ стекаютъ въ заложенный на дворахъ- 
подземныя трубы; эти последшя въ свою очередь соеди
няются съ трубами, положенными подъ мостовой улицъ; 
уличньгя трубы соединяются въ стоки болынаго дгаметра и 
т. д. Квартиры отъ домовыхъ стоковъ отделяются водяными 
И; другими затворами, которые устраиваются въ ретирадныхъ 

трубахъ.
Въ стокахъ стараго устройства уличныя сточныя трубы 

прокладывались но естественному уклону къ реке, въ кото
рую нечистоты и поступали въ черте городовъ черезъ много
численные каналы съ одной или съ обеихъ сторонъ, смотря 
по тому, расположенъ ли городъ на одномъ или на обоихъ 
берегахъ реки (Рис. 4).

■ Такимъ способомъ отводились нечистоты въ древнемъ
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Рим* и до такой степени загрязнили р. Тибръ, что необхо
димо было изменить способъ удалешя ихъ; позднее въ Лон
дон* та же система превратила р. Темзу въ такой зловон
ный потокъ, что въ 1885 г. изъ за сильнейшего зловошя 
должны были прерваться зас*д атя  парламента.

Чтобы устранить одно изъ вредныхъ последствий такой 
сплавной канализацш —  зловоте —  ее усовершенствовали, 
устроивши поперечные стоки, параллельные берегу реки; 
»ти стоки пересЬкаютъ трубы, идупця перпендикулярно къ 
р*ке, перехватываюсь текущая по нимъ къ р * к *  нечистоты 
и отводятъ ихъ также въ р*ку, но ниж е города по течемгю 
рп>ки (Рис. 5).

По этой причин* это видоизм*нете носитъ назвате 
переспчной системы или системы съ перехватывающими ка
налами:; оно не устраняете второго вреднаго сл*дств1я от
вода нечистотъ въ р*ки —  загрязнешя воды посл*днихъ. 
Кроме того об* описанныя системы им*ютъ одно общее и 
важное неудобство: стоки идутъ расширяясь отъ периферии
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къ центру, а городъ растетъ въ обратномъ направленш— отъ 
центра къ периферш; вм*ст* съ ростомъ города возростаете 
и количество нечистотъ, которое стекаетъ въ главные кол
лекторы (собиратели), находящееся въ центр* и построенные 
раньше своихъ периферическихъ частей; вслЬдствге этого 
въ городахъ со старыми стоками главные коллекторы д*- 
лаются т*сными; по этой причин* при устройств* всей с*ти 
заново, приходится главнымъ коллекторамъ давать тате раз- 
м*ры, чтобы они могли действовать и при увеличенномъ на- 
селенш, что точно определить невозможно и приходится де
лать до изв*стцой степени гадательно. Перестройка же и 
расширеше старыхъ коллекторовъ и стоковъ обходится очень 
дорого, дороже первоначальнаго устройства с*ти.
■ В с*  указанныя неудобства устраняются новейшей систе
мой устройства стоковъ, которую • называюсь радгалъной, по
тому что при ней Нечистоты текутъ по радгусамъ, отъ центра 
Города къ его окраинамъ (Рис. 6). При этой систем* главные 
стоки, идуице по рад1усамъ, расширяются по направлешю отъ 
центра къ окваинамъ города и при рост* городовъ постепенно
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удлиняются соответственно действительной потребности; при 
этоми никакихъ перестроекъ въ стокахъ центральныхи частей 
города не требуется, таки какъ населеше въ нихъ уже обы
кновенно достигло максимальной густоты при начале устрой
ства водостоковъ и значительно не увеличивается.

При радталыюй системе городъ делится на несколько 
участковъ, въ районе которыхъ нечистоты собираются въ 
свой отдельный коллекторъ и по нему стекаютъ къ изв!;- 
стнымъ пунктами на окраинахъ города, откуда перекачи
ваются машинами, или, если позволяюсь местныя условия, 
текути самотекоми до техи мести, на которыхи оне обез
вреживаются. Такими образоми ви городе действуюти не
сколько самостоятельныхи системи стокови, что позволяешь 
при прокладыванш сточныхи труби пользоваться даже не
значительными уклонами городской почвы и ви тоже время 
укорачиваете длину болынихи стоковъ сравнительно съ та
кими стоками при пересечной системе: здесь длина ихъ 
равняется радхусамъ, а при пересечной— Д1аметрамъ окруж
ностей городовъ. Вместе съ этими устраняется накоплеше 
нечистоте на одноми какоми либо пункте и дается возмож
ность обезвреживать ихъ на отдельныхъ участкахъ, число 
которыхъ соответствуете числу отдельныхи канализащон- 
ныхи районови. Следуети, наконеци, указать и еще на одно 
удобство радёальной системы, имИющее большое экономиче
ское значеше. Оно состоити ви томи, что канализацш можно 
устраивать постепенно по районами и переходить ки устрой
ству следующихи участкови тогда, когда совершенно устроени 
предыдущей.

По рад!альной системе устроены водостоки ви большин
стве городови, ви которыхи вся канализащя устраивалась 
заново. На европейскоми континенте примероми такой кон
струкции можети служить канализащя Берлина, устроенная 
инженероми Гобрехтоми ви восьмидесятыхи годахи (си 1876 г.). 
Берлини разделени на 12 участкови си самостоятельными 
сетями водостокови и си отдельными для каждаго участка 
М'ЬсФами для обезвреживашя нечистоте—полями орошешя,— 

-на который нечистоты изи города перекачиваются по тру
бами машинами.

Ви Россш  по такой же системе устроены канализацш ви 
Одессе и Шеве и устраивается въ Москве.

Не смотря на то, что ви настоящее время применеше 
машини для перекачивашя нечистоте сделало возможными 
устройство канализацш при самыхи разнообразныхи местныхи 
условхяхи, на склонахи гори, на ровной местности и даже 
въ глубокйхи долинахъ, теми не менее некоторый место
положения чрезвычайно затрудняютъ канализащю городовъ 
и къ такимъ относятся, между прочими, низшя дельты реки.

- Можети быть последними обстоятельствоми, хотя, до изве-



стдой степени, объясняется тотъ странный фактъ, что одннъ 
изъ самыхъ культурныхъ нашихъ городовъ— Петербургъ— до 
настоящаго времени остается неканализированнымъ и про- 
должаетъ быть постоянной ареной для эпидемш брюшного 
тифа и другихъ заразныхъ болезней.

Наконецъ, могутъ встретиться и татя местныя услов1я, 
при которыхъ необходимо комбинировать между собой раз
личный системы канализацш;: это должны определить инже- 
неры-спецгалисты по устройству, городскихъ канализацШ; 
вообще говоря, прежде чемъ выбрать ту или другую систему, 
необходимо пригласить спещалистовъ для изучетя местныхъ 
условШ и составлешя проектовъ: для Москвы проектъ со- 
ставлялъ Гобрехтъ, для Варшавы— Линдлей, для Астрахани—  
проф. Чижовъ, для Казани— Кнауфъ и т. д. Большая цен
ность канализащонныхъ сооружешй вполне оправдываетъ 
затраты на предварительный изыскашя и приглашеше спе
щалистовъ.

Прежде чемъ приступить къ устройству канализацш необ
ходимо произвести целый рядъ предварительныхъ изыска
ний; необходимо изследовать почву, обращая особенное вни
мате на изучеше ея естественныхъ" уклоновъ (нивелли- 
ровку) и почвенную воду, такъ какъ трубы прокладываются 
въ земле; собрать сведёшя о количестве атмосферныхъ 
осадковъ, чтобы дать водостокамъ надлежащую величину; 
затемъ необходимы сведёшя о движенш населешя по уча- 
сткамъ города, чтобы вычислить ростъ городского населешя 
и принять его во внимате какъ при устройстве стоковъ, 
такъ и при определении площади полей, назначенныхъ для 
отвода нечистотъ; точно также необходимо определить, до
статочно ли воды даетъ городско-й водопроводъ, такъ какъ 
расходъ воды при канализацш сильно возростаетъ вслед- 
ств1е устройства ватерклозетовъ, ваннъ и расходовъ на дру
гая потребности, и особенно на промывку канализащонныхъ 
трубъ, которая должна производиться перюдичееки, Наконецъ, 
если нечистоты предполагается спускать въ реку, то необ
ходимо определить ея величину, количество воды и ско
рость течешя, чтобы не вызвать резкаго загрязнетя речной 
воды; при отводе нечистотъ на поля, необходимо изследо
вать ихъ почву въ физическомъ, химическомъ и геологи- 
ческомъ отношенш и даже произвести предварительные 
опыты съ поливашемъ ея нечистотами, чтобы определить, 
какое количество нечистотъ оне могутъ переработать. Для 
всего этого требуется много времени, труда и денежныхъ 
затратъ, но безъ этого обойтись нельзя.

11(1 следуетъ, однако, современную канализацш предста
влять себе похожей на канализащю древняго Рима съ 
его огромными водостоками; по которымъ можно было ездить 
въ лодкахъ. По своимъ размерамъ древше водостоки напо-
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минаютъ только разв* водостоки г. Парижа, имйюице много 
неудобствъ.

Канализация новейшей системы состоитъ иаъ сравнй1- 
тельно узкихъ трубъ— въ домахъ изъ жел*зныхъ или чу- 
гуняыхъ, покрытыхъ внутри асфальтомъ, дхаметромъ въ 
5—6 дюймовъ, на улицахъ изъ круглыхъ глазурованныхъ 
гончарныхъ трубъ отъ 9 до 24 дюймовъ въ дгаметр*; нако
нецъ, д!аметръ бол*е широкихъ сборныхъ каналовъ, кото
рые выкладываются изъ кирпича или камней на цемент* и 
имгЬютъ с*чеше яйца, поставленнаго острымъ концомъ книзу, 
не превышаетъ 4 —  6 футовъ. Такое устройство обходится 
много дешевле и, что главное, р*ж е требуетъ поправокъ и 
капитальной чистки, такъ какъ въ узкихъ каналахъ жидко
сти текутъ быстрее, ч*мъ въ широкихъ, а поэтому ос*даетъ 
и меньше грязи. Ту грязь, которая въ трубахъ остается, 
безъ особеннаго труда смываютъ, пропуская перюдичееки 
черезъ трубы сильный токъ воды изъ спещальныхъ водона- 
порныхъ башенъ. СовсЬмъ иначе стоить д*ло въ стоках!» 
съ широкимъ с*чешемъ, напр, парижскихъ, въ нихъ осаж
дается масса грязи и чистка ихъ обходится очень дорого.

Трубы прокладываются въ почв* на такой наименьшей 
глубин*, чтобы нечистоты въ нихъ не замерзали, что для 
каждой м*стности определяется изсл*довашями темпера
туры почвы; самая большая глубина, на которой является 
необходимость закладывать трубы, достигаетъ 17*— з саженъ, 
въ такихъ случаяхъ, когда желаютъ удалять нечистоты и 
изъ подвальныхъ пом*щешй.

Таково въ общихъ чертахъ устройство сплавной канали
зацш, при которой въ стоки отводятся в с*  нечистоты. На 
рисунк* 7 изображенъ домъ съ трубами для удалешя вс*хъ 
нечистотъ и часть уличной канализацш.

Въ н*которьгх’ь случаяхъ сточныя трубы устраиваюсь 
только для отвода помоевъ и другихъ грязныхъ водъ, но не1 
для экскрементовъ и мочи; такая система, въ отлич1е отъ 
описанной сплавной канализацш, называется просто канализа
цией. ^Гакого рода канализащя устроена, наир., въ г. Юрьев*, 
въ которомъ в с*  грязныя воды по систем* подземныхъ 
трубъ и стоковъ спускаются въ р. Эмбахъ безъ всякой очи
стки, а экскременты вывозятся на пудретную фабрику. По
добная система прим*нима въ т*хъ городахъ, которые не 
нм*ютъ водопроводовъ и вообще въ своемъ распоряжении 
им*ютъ мало воды и при этомъ им*ютъ возможность спу
скать необезвреженныя нечистоты въ тамя р*ки и друпе 
водоемы, вода которыхъ ник*мъ для питья не употребляется. 
Такихъ городовъ найдется не много.

Во всякомъ случа* носл*дняя система съ санитарной 
точки зр*ш я является весьма несовершенной, такъ какъ ею 
вопросъ объ удалении городскихъ нечистотъ разр*шается не
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вполн*, кром'Ь того она угрожаетъ загрязнешемъ питьевых?» 
водъ, если нечистоты отводятся въ р*ки необезврежешшмп: 
въ т*хъ же случаяхъ, когда будутъ устроены приспособлю- 
яхя для обезвреживатя нечистотъ иередъ спускомъ ихъ въ 
р*ки, эта система обходится не только не дешевЛё, но и- 
дороже сплавной канализацш съ отводомъ нечистотъ на поля 
орошетя. Въ Берлин* на содержание и эксплоатацш полей 
орош етя расходуется по 0,89 марки ’) въ годъ на жителя,

Рис. 7.

въ Брее лав л* 0,21 марки, а во Франкфурт*, въ которомъ 
нечистоты спускаются въ р. Майнъ поел* предварительной 
■химической очистки, расходуется по 1.22 марки въ годъ на 
жители.

Во веЬхъ случаяхъ, гд* позволяютъ м*стныя условгя, 
лучше всего отводить нечистоты при сплавной канализацш 
пн поля орош етя, площадь которыхъ должна быть достаточно 
пе.шкн,

1 мирка =«47 кои.
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При такихъ отпотдешяхъ и при правильномъ ведетш 
всего д*ла. поля орошешя въ . Берлин* и Париж* сплошь- 
локрыты хлебами, простыми и фруктовыми деревьями, ку
стами розъ, самыми разнообразными овощами, вообще им*ютъ 
вцд'1. пом*Стья въ, которомъ хорошо ведется полевое хо
зяйство, огородничество и даже цв*товодство, а отнюдь не 
свалки нечистотъ. Воздухъ на поляхъ орош етя на столько' 
чисть, что въ Берлин* устроены на нихъ дачи для выздо- 
равливающихъ и больницы, въ которыхъ течете бол*зне& 
и выздоровлете идутъ лучше, ч*мъ въ больницахъ, нахо
дящихся въ самомъ город*.

Площадь полей орош етя д*лится на участки, которые 
поливаются нечистотами поочередно; участокъ политый въ 
этомъ году, на сл*дуюпдй годъ идетъ подъ пос*въ и т. д. 
При этомъ ЖИДК1Я части нечистотъ фильтруются черезъ почву 
.и стекаюсь въ дренажныя трубы; при прохожденш черезъ 
почву, он* до такой степени очищаются, что дренажную воду 
предлагаюсь пос*тителямъ пробовать не только на цв*тъ и 
занахъ, но и на вкусъ. Часть дренажныхъ водъ отводится въ 
ближайппя р*ки, а часть въ искуственные пруды, въ кото
рыхъ разводятъ самыя н*жные сорта рыбы, напр. форель. 
При этомъ твердый части нечистотъ остаются въ почв* по
лей орошешя, перерабатываются ею и служатъ прекрасными 
удобрешемъ, такъ что поля орош етя даюсь хороппе урожаи 
хд*бовъ и превосходный овощи; вообще доставляюсь значи
тельный доходъ ихъ арендаторамъ.

Для того, чтобы поля орошешя обезвреживали нечисто
ты вполн* хорошо и неопред*ленно долгое время, какъ 
было сказано, величина ихъ площади должна находиться 
въ изв*стномъ соотношении съ числомъ жителей, а именно
1 дес. ихъ должна приходиться не бол*е, какъ на 400— 500' 
жителей. Принимая эту цифру за норму, мы найдемъ, что- 
городъ въ 100,000 жителей долженъ им*ть подъ полями 
орошешя площадь около 200 —  250 десятинъ, а городъ 
Москва, им*юицй населешя около миллюна, въ 2000—2500 дес_ 
Всл*дств1е того, что стоимость земли вблизи болынихъ го
родовъ очень значительна, прюбр*теше или аренда такихъ- 
большихъ площадей ея требуетъ весьма значительныхъ зат
рать. Вотъ почему въ посл*днее время предложено н*сколько 
опособовъ, им*ющихъ ц*лью уменьшить площадь, необходи
мую' для обезвреживатя нечистотъ, путемъ ускорены филь
трацш ихъ черезъ почву и ус плетя перерабатывающей силы 
с а м о й  почвы; этимъ значительно сокращаются расходы на 
обезвреживаше нечистотъ,
• Новый способъ былъ названъ „перыдической фильтра- 

Д1ей“, .такъ какъ при немъ нечистоты фильтруются черезъ 
искуственно сд*ланные фильтры изъ различнаго матергала 
и при томъ такимъ образомъ, что поел* изв*стнаго проме



жутка времени,' въ течет и котораго фильтръ работали, ему 
даютъ отдыхать, его проветриваюсь и этимъ ускоряюсь раз
ложение задержанныхъ фильтромъ нечистотъ и ихъ обезвре- 
живате

Въ самое последнее время пер1одпческая фильтращя была 
видоизменена въ томъ направлении, что время деятельности 
фильтровъ еще укорочено, а время проветриватя, следова
тельно и время переработки нечистотъ фильтрующимъ ма- 
тергаломъ,— значительно удлинено; такого рода видоизмените 
получило назвате „бюлогическаго способа очистки сточ- 
ныхъ водъ“, такъ какъ при немъ будто-бы создаются осо
бенно благоприятный услов1я для разложешя нечистотъ низ
шими Микроорганизмами (способъ Б Ы т , 5\тес1ег’а и др.). 
Последнее способы очистки пока еще практически недоста
точно разработаны и о замене ими полей орош етя нечего 
и думать.

Кроме описанныхъ способовъ очистки нечистотъ, осно- 
ванныхъ на фильтрацш ихъ черезъ почву, существуетъ еще 
целый рядъ химико-мехатческихъ способовъ, при которыхъ къ 
нечистотамъ прибавляются различнаго рода вещества, кото
рыхъ насчитывается въ настоящее время около 100 различ- 
ныхъ комбинацШ; большинство этихъ веществъ. образуютъ 
съ нечистотами хлопчатые осадки, которые, оседая щ дно, 
механически* увлекаюсь плаваюцця въ нечистотахъ вещества 
и этимъ просветляютъ ихъ. Чаще другихъ для этихъ целей 
употребляюсь известь въ смеси съ сернокислымъ глинозе- 
момъ, одну известь и соли железа; реже— торфъ, клетчатку 
и др. вещества. Г. Франкфурта на Майне применяете для 
осветлешя городскихъ сточныхъ водъ смесь извести и сёр- 
нокислаго глинозема *) и получаете хоротше результаты; та же 
смесь употребляется въ аппарате Рекнера-Рота, который въ 
последнее время не безъ успеха употребляется для очистки 
грязныхъ водъ съ сахарныхъ и пивоваренныхъ заводовъ. 
Необходимо иметь въ виду, что прибавлешемъ химическихъ 
веществъ достигается не обезврежтанге сточныхъ водъ, а 
только ихъ просветление; при чемъ удаляются более или ме
нее совершенно грязь и муть; что же касается веществъ, 
находящихся въ растворе, то изъ нихъ осаждается меньше 
половины; точно также не убиваются и находящаяся въ не
чистотахъ бактерш; даже число ихъ въ просветленныхъ во- 
дахъ уменьшается не значительно.

Въ общемъ химичесшй способъ очистки,' следовательно, 
пока даетъ еще не вполне удовлетворительные результаты 
и при томъ стоите дорого.

‘) На каждый литръ сточныхъ водъ прибавляется въ сиещальныхъ бас- 
совиап. по Н Ю -180 мнллгрм. сбрпокнслаго глинозема и 30—40 миллгра. 
намети. Осадки продаются на удобрение полей.



Предложено очищать и обезвреживать сточныя воды также 
электричествоми, но этотъ способъ пока еще мало разрабе- 
танъ и практическая значешя для городовъ не им'Ьетъ.

Къ сожаление устройство сплавной канализацш стоитъ 
значительныхи затратъ и доступно только крупными и срав
нительно богатымъ городамъ, какихи въ Россш  не много.

Точно подсчитать среднюю стоимость канализащи чрез
вычайно трудно, такъ какъ стоимость сильно меняется въ 
зависимости отъ многихъ мгЬстныхъ условШ: отъ длины улицъ, 
отъ глубины закладывашя трубъ, отъ плотности городского 
населешя, отъ стоимости строительныхъ матерналовъ и рабо
чими руки, отъ того, будутъ-ли отводиться дождевыя воды 
или нетъ, и нЪкот. др. Въ Германш стоимость уличной ка- 
нализацш въ среднемъ равняется около 20— 25 рубл. на каж
даго жителя; при чемъ въ отдИльиыхь городахъ понижается 
до 10 рубл. (Бреславль) и даже до 7 рубл. на каждаго жи
теля. Въ частности канализащя Берлина вместе съ прюбр*- 
тетемъ и устройствомъ полей орошешя обошлась въ 31 рубль 
на жителя, изъ которыхъ собственно на канализацш пошло 
«коло 22 рубл., а 9 рубл. на устройство полей орош етя. 
Расходы на эксплоатацш канализащонной сети, уплату про- 
центовъ по сделанными на постройку канализацш займами 
и на погашеше сам ихъ займовъ также далеко не одинаковы: 
въ Берлин* около 1 р. 50 коп.; во ФранкфуртЬ "на Майн* 
около 1 р. 90 коп.; въ Бреславл* же всего 66 коп., а въ 
Данциг* 56 коп. на человека въ годъ, включая сюда расходы 
на поля орошешя, или на устройства для химической очистки 
нечистотъ. Приведенный данныя, относящаяся къ Германш, 
нельзя ц*ликомъ переносить на русскую почву. Н*которое 
представлеше о стоимости канализащи русскихъ городовъ, 
им*ющихъ н*сколько больше 100 тыс. жителей, даетъ проэкть 
канализацш г. Саратова, составленный проф. Кнауфомъ (изи 
Берлина), который лично ознакомился си м*стными усло
виями города. По Кнауфу общая сплавная канализащя г. Са
ратова, (т. е. со спускоми ви с*ть дождевыхи и талыхи водъ) 
обойдется въ 2,160,000 рубл., раздельная канализащя (безъ 
дождевыхи води)— ви 1.188,000 рубл. бези очистительныхи 
сооружешй, т. е. отн 36 до 20 рубл. на каждаго жителя той 
части города, ви которой предположено было ее ввести и въ 
которой числилось 60,000 жителей (во всеми городе 130,000 
жителей); си расходами по очистке нечистоти химическими 
путемн и спускоми осветленныхи водиви Волгу расходы при 
раздельной системе возрастути до 24 р. 62 коп. на жителя, 
а  при отводе нечистоти на поля орошешя до 26 р. 38 коп., 
таки каки для устройства полей орош етя топографическая 
условия Саратова особенно неблагоприятны.

Стоить ли однако затрачивать столь значителышя суммы 
на устройство канализацш? Ви настоящее время накопилось



уже достаточно вполн* убгЪдительныхъ дашшхгь, чтобы омИи 
тить на поставленный вопросъ утвердительно.

Канализащя р*эко уменыдаетъ смертность отъ зараз аы*»1> 
болезней, напр., отъ брюшного тифа, который является на-

Умекьшеше смертности отъ брюшного тифа во Франкфурт^ на МайнЪ 
подъ вл1яшемъ устройства канализации.
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Рис. 8.

отоящимъ бичемъ для жителей многихъ городовъ, какъ это 
наглядно изображено на диаграмм*, относящейся къ г. Ф ранк
фурту на Майн* (Рис. 8). ;

Изъ лдаграммы видно, что по м'Ьр!. того, какъ увеличи
валось число домовъ, соединенныхъ съ городскими стоками 
(обозначено простой штриховкой), смертность отъ бр,вддорр



тифа постепенно уменьшалась и упала до ничтожной цифры—
5 смертныхъ случаевъ на 100,000 населешя (черныя столбики). 
При этомъ постепенное падете смертности совпало съ разви-

Уменьшеше смертности оть брюшного тифа въ БерлинЪ съ 1854 по 
1889 г. послЪ устройства водопровода и канализащи.
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Рис. 9.

•пемъ канализацш, а не съ развипемъ водоснабжешя (штри
ховка крестиками), хотя въ данномъ случай действовали об* 
эти  причины въ одномъ и томъ же направлении.

Особенно поучителенъ ходъ уменыпетя смертности отъ 
брюшного тифа въ Берлин*, въ которомъ водопроводъ былъ



—  257

устроенъ значительно раньше канализацш— на 15 летъ,— по
этому на изм^ненхи кривой смертности отъ брюшного тифа 
можно видеть отдельно и вл1яте хорошаго водоснабжешя 
и вл1ят е  канализацш (Рис. 9).

Въ те чети пятнадцати летъ, въ течепш которыхъ жи
тели Берлина пользовались хорошей водой изъ водопрово- 
довъ (съ 1858— 1875 г.), смертность отъ брюшного тифа, какъ 
это видно изъ рис. 9, взятаго у \Уеу1’я, упала съ 44 до 25 
глучаевъ при разсчете на 1000 всехъ смертныхъ случаевъ, 
но уменьшение это шло не равномерно, а прерывалось более 
дли менее сильными взрывами тифозныхъ эпидемШ; при 
чемъ самая жестокая эпидем1я тифа за этотъ промежутокъ 
времени разыгралась въ 1872 году и дала огромную смерт
ность въ 46 человекъ на 1000 всехъ умершихъ. Совершенно: 
иначе пошло дело после устройства въ Берлине сплавной 
канализащи, начавшейся съ 187 5/« года: смертность отъ брюш
ного тифа въ першдъ 1871 — 1880 гг. съ 23,05 упала къ 
1881— 1890 гг. до 4,13 на тысячу всехъ умершихъ, и более 
или менее значительныхъ взрывовъ эпидемШ тифа въ Бер-, 
лине более не было.

Можно было бы привести и еще примеры многихъ дру
гихъ иностранныхъ городовъ: немецкихъ, итальянскихъ к  
англШскихъ, въ которыхъ после устройства канализацш эпи
демии брюшного тифа совершенно прекратились: такъ было 
въ Мюнхене, Данциге, Гамбурге и многихъ другихъ.

После устройства канализащи замечается въ городахъ 
не только уменыпеше смертности отъ одного брюшного тифа» 
но и отъ другихъ заразныхъ болезней. Канализащя вл^яетъ 
также на уменыпеше смертности детей: въ Берлине, напр., иаъ 
1000 живыхъ детей до 1 года въ 1871 году умирало 590, а 
въ 1890 г.— только 321; также сильно уменьшилась смерт
ность детей и до 5-летняго возраста: съ 189 до 107 на 1000 
живущихъ детей; вместе съ этимъ очень резко уменьши
лась и общая смертность, которая въ Берлине въ настоящее 
время (1895 г.) упала до 18,47 умершихъ на 1000 жителей» 
между темъ какъ иь 70— 74 год. равнялась 30— 38,6 на ты
сячу. Въ неканализированномъ Петербурге общая смертность ; 
равняется 24,8 (1897— 99 гг.), а въ Москве— 28,2 на 1000 жи
телей (1897— 1900 Г Г .) .

Чрезвычайно поучительны цанныя по болезненности и ; 
смертности въ двухъ русскихъ городахъ, устроивщихъ у 
себя водоснабжеше и канализацш, а именно— Варшавы и 
Одессы.

Въ Варшаве, не смотря на то, что устройство канализа
цш еще не закончено, замечается, по даннымъ д-ра Поляка, 
резкое уменыпеше смертности отъ брюшного тифа, чахотки 
и другихъ заразныхъ болезней; опадая смертность упала съ 
■31,9 человекъ на каждую тысячу населешя до 25,2 (1895 г.)
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Вэд,е Оол'Ье поучительные факты сообщены д-мъ ,Щатроито- 
йымъ относительно влхятя водоснабжешя и канализащи съ 
полями орош етя на болезненность и смертность г. Одессы: 
эпидемш брюшного тифа исчезли; холера, свирепствовавшая 
въ Россш  въ 1892/3 г., въ Одессе дала только отдельные 
случаи заболеваний, но въ эпидемию не развилась, между 
темъ какъ прежшя холерный пандемш пожинали въ Одессе 
обильную жатву; общая смертность съ 1877 г. съ 33 слу- 
чаевъ на 1000 жителей къ 1893 году упала до 25 на тысячу; 
въ 1899 г. равнялась уже 21,7 на тысячу и еще продолжаетъ 
уменьшаться!!

Чтобы сделать значеше приведенньтхъ цифръ более на- 
гляднымъ, пересчитаемъ уменыпеше смертности въ Одессе 
на деньги, такъ какъ человеческая жизнь помимо ея нрав
ственной ценности имеетъ и очень значительную денежную 
стоимость. Всягай человекъ представляетъ собою известный 
капиталъ, такъ какъ начиная съ момента его рождешя на 
его вскармливаше, воспитание, учете затрачиваются отдель
ными лицами, обществомъ и государствомъ значительныя 
суммы. Это съ одной стороны. Съ другой стороны каждый 
взрослый человекъ является производительнымъ работни- 
комъ и создаетъ въ течеши своей жизни ценности, превы
шающая издержки на его воспиташе во много разъ. Какъ 
известно, во времена крепостного права люди продавались 
за' определенную цену, какъ продается въ настоящее время 
рабочШ скотъ, и богатство землевладельцевъ измерялось не 
только количествомъ принадлежащихъ имъ десятинъ земли, 
но и числомъ крепостныхъ душъ. До уничтожешя рабства 
въ Америке взрослый негръ-мужчина стоилъ 2000 рублей 
и дороже. Много труднее определить стоимость человече
ской жизни въ настоящее время и разсчеты различныхъ 
ученыхъ даютъ не вполне сходные результаты.

Такъ, НсКуш СЬас1\у1ск определяетъ стоимость англичанина 
въ 2,000 рублей, ЕосЬаг и Агта^пап считаютъ среднюю цену 

•француза въ 500 рублей; стоимость взрослаго французскаго 
рабочаго въ 2,800 рублей; ЛУтзгет опр^целилъ стоимость 
немца ремесленника старше 15 летъ въ 5,000 рублей, а че
ловека съ высшпмъ образовашемъ, начиная съ 25-летняго 
возраста, въ 12,600 рублей. Позднее Энгель высчиталъ, что 
немецъ съ низшимъ образоващемъ стоитъ 1,400 рублей, съ 
среднимъ образовашемъ съ 20 летъ— 4,000 рублей и съ выс- 
шимъ— 8,900 рублей.

Стоимость жизни средняго человека въ Россш  не опре
делена оъ такою точностью, какъ это сделано въ Англш, 
Франщи и Германш.

Возвращаясь къ даннымъ относительно смертности Одессы, 
мы пайдемъ, что, вследств1е уменьшения за последтя 22 
года (съ 1877 по 1899 гг.) смертности съ 33 до 21,7 накаж-



дую тысячу жителей, въ Одессе остается въ живьпгь еже
годно лишнихъ 4,520 человекъ, считая населеше города въ
400,000 жителей. Принимая далее среднюю стоимость каж
даго городского жителя въ 500 рублей, найдемъ, что только 
вследствие уменыиешя одной смертности происходить срав
нительно съ 1877 годомъ ежегодное сбережете капитала по 
крайней м'Ьр’Ь въ 2.260,000 рублей!! Какой огромный капи
таль, следовательно, сберегся въ Одессе за последтя 22 года 
благодаря преимущественно устройству водопровода икана
лизацш!! И эта цифра будетъ значительно ниже действи
тельной, такъ какъ въ числе умершихъ въ городахъ нахо
дится сравнительно больше людей со среднимъ и высшимъ 
образовашемъ, а также относительно больше людей въ рабо- 
чемъ возраст*, чемъ во всей Россш; стоимость же жизни, 
какъ мы видели, возрастаетъ съ образовашемъ и возрастомъ 
въ пять и даже въ десять разъ сравнительно съ ценностью 
жизни средняго человека или человека съ низшимъ обра- 
зовашемъ.

Сделанные примерные разсчеты показываютъ, что те 
значительные расходы, которые требуются для устройства во- 
допроводовъ и особенно канализащи, сравнительно въ ко
ротки! срокъ возвратятся въ общественную кассу, если не- 
въ виде денегъ, то въ форме прибылей отъ повышенной 
производительности труда городскихъ жителей. При чемъ 
производительность труда увеличится не только потому, что 
часть работниковъ избегнетъ преждевременной смерти, но 
также и отъ того, что остающееся въ живыхъ населеше бу
детъ меньше болеть, такъ какъ где меньше умираютъ, тамъ 
меньше и болеютъ. Болезнь же, независимо отъ расходовъ, 
вызываемыхъ ею на лечеше, наносить громадные убытки 
какъ отдельнымъ членамъ, такъ и обществу, потому что пре- 
пятствуетъ заниматься производительнымъ трудомъ и даже 
поддерживать сугцествоваше. По разсчетамъ Петтенкофера, 
г. Мюнхенъ теряетъ ежегодно вследствие болезней населе- 
Е1я около I 1/3 миллюна рублей, а Москва, по Эрисману, около 
8 миллюновъ рублей въ годъ!!

1 Примеры Варшавы и Одессы особенно интересны и убе
дительны, потому что за указанные периоды времени въ нихъ 
ннкакихъ серьезныхъ улучшенШ въ экономическомъ и во
обще сощальномъ быте населешя не произошло; не произошло- 
также заметнаго уменыиешя смертности въ другихъ русскихъ 
городахъ, не устроившихъ у себя хорошо удалешя нечистотъ. 
]$акъ известно, Петербурга, имеюпцй уже много летъ водо
проводы продолжаетъ быть тифознымъ городомъ, не смотря 
на санитарныя меропр1ят1я, направленными на борьбу съ 
заразными болезнями, дезинфекцш и проч., на улучшеше 
медицинской помощи населенш, на контроль за пищевыми 
припасами и некоторый друпя. Не нужно быть пророкомъ;
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чтобы предсказать, что пока Петербурга не организуетъ какъ 
слЪдуетъ. удалешя нечистотъ, онъ останется го родомъ не- 
здоровымъ, нагляднымъ, хотя и отрицательнымъ доказатель- 
ствомъ того, что надлежащая организация удалешя нечистотъ 
вообще и въ частности сплавная канализащя является однимъ 
изъ самыхъ важныхъ факторовъ оздоровлешя городовъ; в с*  
же остальныя санитарныя м*ропр1ят1я, какъ бы они важны 
и необходимы не были, им'Ьютъ въ общемъ второстепенное 
значеше.

Сильное падете смертности въ Варшаве на 5,7, а въ 
Одессе на 11,3 на тысячу жителей, между прочимъ, убеди
тельно показываетъ, что и безъ широкихъ сощальныхъ ре- 
формъ и, не дожидаясь поднятая культурнаго уровня ест  
страны, возможно съ помощью цЪлесообразныхъ, чисто са- 
нитарныхъ м*ропрхят!й достигнуть очень значительныхъ ре- 
вультатовъ по оздоровлешю русскихъ городовъ и селетй. -

По этой причин* нельзя не приветствовать практичесюе 
шаги, которые начинаютъ д*лать въ этомъ направление 
напр., Саратовъ, НияшШ Новгородъ и особенно г. Астра
хань. Въ своихъ отчетахъ, представленныхъ поел* сани
тарной ревизш Поволжья въ 1897 г. черезъ сенатора В. И. 
Лихачева въ противочумную коммиссш Принца А. П. Оль- 
денбургскаго, мы особенно настойчиво доказывали необхо
димость всесторонняго оздоровлешя городовъ Поволжья^и 
въ ^частности необходимость канализировать ихъ, особенно 
же г. Астрахань, являюнцйся воротами, черезъ которыя про- 
никаютъ изъ Азш  въ Россш  самыя злокачественныя эпиде
мш. Въ настоящее время вопросъ о канализащи г. Астра
хани, повидимому, вступилъ на путь практическая осущест
влен] я и нужно только пожелать, чтобы уясе составленный 
проэктъ ея канализацш, не иопалъ подъ сукно...

Погребея1е умершихъ.

Въ изв*стной связи съ чистотой городской почвы нахо
дится способъ погребетя умершихъ.

Общераспространенный обычай погребете труповъ— зары- 
ваше ихъ въ землю— обогащаетъ почву значительнымъ ко- 
личествомъ органическихъ, заразительныхъ веществъ. Въ 
теченш изв*стнаго перюда времени зарытый въ землю трупъ, 
подвергается полному разлоя«енш и обезвреживанш. Въ 
разрушеши труповъ принимаютъ д*ятельное участге сначала 
черви и личинки н*которыхъ мухъ (особенно личинки 
ВагсорЬа^ае тогкюшп); одновременно съ ними, вскоре после 
смерти и погребетя, въ тело умершаго проникаютъ изъ его 
кишечника гнилостные микроорганизмы— виды протеусъ и.
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кишечной палочки, а также, вероятно, участвуютъ въ раз- 
ложенш и патогенные микробы, если смерть произошла отъ 
какой нибудь заразной болезни, и дружно начинаютъ свою 
разрушительную работу. Въ этотъ перюдъ разложеше тру
повъ происходить безъ доступа кислорода, сопровоягдается 
выдЬлешемъ вонючихъ продуктовъ— сероводорода и с'Ьру- 
содержащихъ органическихъ соединений (меркаптановъ), и 
называться гтенгемъ. Стад1я гшешя труповъ обыкновенно но 
затягивается дольше одного года, а выдгЬлеше зловонныхт» 
газовъ оканчивается къ концу 3 месяца. Когда микробами 
разрушена большая часть сложныхъ органическихъ 'оедп- 
ненШ, изъ которыхъ состояло человеческое тело, и выеы- 
хаше трупа остановило ихъ деятельность, гтете сменяется 
тлптсмъ. ?уь это время около остатковъ трупа появляется 
кислородъ почвеннаго воздуха и такимъ образомъ создаются 
условия, благоир1ятныя для развитая плесней, которыя вместе 
съ кислородомъ и оканчиваютъ разрушеше того, что не раз
рушили черви п микробы. Во время последняя перюда— 
тления—происходить окончательное разрушеше всехъ орга
ническихъ веществъ трупа, его полная минерализация. Конеч
ными и вполне безвредными для здоровья продуктами раз- 
рушешя являются углекислота, вода и азотнокислыя соли. 
Для того, чтобы разрушеше и обезвреяшваше труповъ шли 
указаннымъ нормальнымъ путемъ и не затягивались дольше, 
чемъ нужно, почва кладбищъ должна обладать достаточно 
рыхлымъ строешемъ и не мешать свободному доступу къ 
трупамъ атмосферная воздуха; кроме того она не должна 
быть ни слишкомъ сухой, ни слишкомъ влажной, такъ какъ 
излишняя сухость задерживаетъ разложеше труповъ, ве- 
детъ къ преждевременному ихъ высыхашю, къ образова- 
шю мум1й. Т атя  же последств1я влечетъ за собой и чрез
мерная влажность почвы, съ тою только разницею, что избы- 
токъ влаги, останавливая разложеше труповъ въ самомъ на
чале, ведетъ къ превращению труповъ въ жировоскъ или къ 
омылент, при чемъ можетъ сохраняться въ земле безъ ви
димая разложения весь трупъ целикомъ неопределенно дол
гое время.

Нужно сказать, что опасности для общественная здо
ровья, которыя будто-бы представляютъ кладбища, въ зна
чительной степени преувеличиваются; по крайней мере, точ
ными способами изследовашя не удалось доказать, чтобы 
благоустроенный кладбища особенно сильно загрязняли воз
духъ, почвенную воду или самую почву, или служили бы 
источниками распространешя заразы.

По русскимъ узаконешямъ кладбища должны устраи
ваться вне городской черты: въ городахъ на разстояши 100 
сажень, въ селахъ на 250 сажень отъ чеоты населенных.',

17



М'Ьстъ. Трупы должны зарываться, сколь возможно глубже, 
такъ, чтобы глубина ямы была не мен*е 2*А аршинъ.

Съ санитарной точки зр*ш я приведенные узаконения 
сл*дуете пополнить еще следующими требованиями. Клад
бища доляшы располагаться лучше всего на высокихъ м*- 
стахъ ниже городовъ по течешю р*къ; дно могилъ всегда 
должно находиться выше уровня стояшя почвенныхъ водъ, 
такъ какъ въ сырой могил* и особенно въ вод* трупы 
разлагаются очень медленно, а въ и*которыхъ случаяхъ и не 
разлагаются совс*мъ. При обычныхъ услов1яхъ въ одиноч- 
ныхъ могилахъ трупы разлагаются вполн* въ теченш 10— 12 
л*тъ и кладбища могутъ вновь перекапываться для могилъ 
или употребляться на друпя ц*ли.

Установленный въ Россш  срокъ для вторичнаго пользо- 
вашя кладбищами, кладбшценсшй першдъ,' въ 30 л*тъ, по 
этой причин*, долженъ быть признанъ бол*е продолжитель- 
нымъ, ч*мъ это нуяшо но существу д*ла. Съ санитар
ной точки з р * т я  однако нротивъ удлинешя кладбищен- 
скихъ перюдовъ возражать не приходится, такъ какъ ч*мь 
дольше лежитъ труиъ въ земл*, т*мъ онъ полн*е разло
жится и обезвредится. Въ общихъ могилахъ разложеше тру- 
иовъ происходить медленно и не совершенно, поэтому устраи
вать ихъ не сл*дуетъ безъ крайней надобности.

Погребете труповъ въ землю, помимо возможнаго загряз- 
нешя ими почвы, почвенной воды и заражешя людей, пред- 
ставляетъ собою еще обрядъ дорого етоюшдй, особенно въ 
большихъ городахъ, гд* свободныхъ земель вблизи города 
мало и стоимость земли очень велика. Достаточно сказать, 
что Петербурга за посл*дше годы затратилъ на устройство 
новыхъ кладбищъ 390 тысячъ рублей и на содержаше ихъ 
ежегодно расходуетъ по 52 тысячи рублей!!

Въ посл*дше двадцать л*тъ въ Западной Европ* образо
валось ц*лое движете противъ погребетя труповъ въ землю 
и въ пользу зам*ны его сояшгашемъ —обычаемъ, который въ 
древности существовалъ во многихъ странахъ и донастоящаго 
времени еще существуетъ у многихъ народовъ Азш, напр., 
у Японцевъ. Въ Европ* въ настоящее время сжигаше тру 
повъ больше всего привилось въ Италш, гд* дМствуютъ 
съ 1876 г. 23 печи и сояжено 2474 трупа; зат*мъ въ Аме
рик*, им*ющей 21 печь; въ Германш д*йствуютъ только 
три печи, въ Англш и Швецш по 2, во Франщи, Данш и 
Швейцарш—по одной. Наибольшее количество труповъ сож
жено въ Париж*— 33,935, что составляете по 4,000 труповъ 
ежегодно.

Въ Австровенгрш и Голландш сожигаше труповъ за
прещено.

Сожнгаше труповъ производится въ крематорияхъ— сие- 
щальныхъ печахъ различнаго устройства, въ которыхъ трупы
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или сожигаются иламенемъ, или въ смеси раскаленныхъ 
горюч ихъ газовъ и воздуха, или лучистой теплотой и раска- 
леннымъ воздухомъ. Самое сжигаше трупа, смотря по си- 
стемЬ печи, продолжается отъ 7* до 3 часовъ, а, считая время, 
необходимое на разогрЪваше печи, отъ 3 до 9 часовъ. Стои
мость сжигашя перваго трупа съ издержками по разогргЬва- 
шю печи, обходится отъ 4 до 40 руб., каждое последующее 

. сжигаше около 1 руб. 20 коп. Оставшейся после сжигашя 
пепелъ, смотря по желашю родственниковъ умершаго, или 
берется въ урнахъ домой, или въ малепькихъ каменныхъ

Рис. ю .

гробикахъ съ соответствующими надписями хранится въ 
крематор1уме, или, наконецъ, также въ маленькихъ гробахъ 
хоронится въ землю по обрядамъ той религш, къ которой 
принадлежалъ умернпй.

Съ санитарной точки зреш я сжигаше труповъ представ
ляется наилучшимъ способомъ погребев!я, такъ какъ при 
иемъ трупы быстро и вполне обезвреживаются; зола, остав
шаяся отъ сожжешя людей, умершихъ даже отъ самыхъ за- 
разительныхъ болезней, наир, сыпного тифа, холеры и чумы, 
не лредставляетъ никакой опасности для живыхъ, между
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т^мъ какъ заразныя начала въ земле сохраняются въ тру-- 
пахъ более или менее долгое время: холерные микробы до 
19 дней, тифозные— отъ 1 до 5 месяцевъ, чахоточные— дольше 
3 месяцевъ, а микроорганизмы, вызывавшие заболеваше си
бирской язвой, сохраняются въ земле живыми даже въ тече-
НШ 5 Л'(’Л"Г>!

Сжигаше труповъ во время сильныхъ эпидемШ, напр., 
холерныхъ, чумныхъ, следовало бы сделать обязательными

Въ общемъ можно сказать, что значительно большую- 
опасность для общественнаго здоровья представляютъ умер
шие до, а не поелгъ погребетя ').

Надзоръ 8а пищевыми продуктами. Борьба съ заразными болЪзнямт

Кроме описанпыхъ выше осповпыхъ заботъ по санитар
ному благоустройству городовъ, на обязанности городскихъ 
управлешй лежптъ еще организация текущаго санитарнаго- 
надзора. Деятельный санитарный надзоръ можетъ существо
вать только въ такихъ городахъ, въ которыхъ имеются сани
тарные врачи и низшШ санитарный персоналъ, спещально- 
назначенный для предупреждения болезней и прекращешя 
энидемШ, а не только имеются врачи для лгЬчен1я больныхъ 
въ городскихъ и другихъ больницахъ. Санитарное состоите 
городовъ, въ которыхъ нгЬтъ строгаго разделешя саннтарныхъ 
и лЪчебныхъ организащй, обыкновенно оставляетъ ягелать 
очень и очень многаго.

Обязанности санитарнаго персонала должны состоять въ 
наблюденш за правпльнымъ д,ЬПств1емъ вагкн'Ьйшихъ сани- 
тарныхъ сооруягешй въ городе: водопровода, сооружешй по 
удалешю нечистотъ и ихъ обезвреяшвашю, ночлеяшыхъ до
мовъ и проч.; онъ долженъ такясе следить за чистотой 
улицъ, дворовъ и жилищъ, особенно квартнръ для б’Ьдныхъ 
классовъ населешя, гостинницъ, трактировъ, школъ, богаде- 
ленъ и Другихъ общественныхъ учрежденхй, и за продажей 
съ’Ьстныхъ припасовъ первой необходимости. Для борьбы съ 
фальсификацией, продуктовъ, какъ подробнее было сказано 
уже нами въ другомъ месте 2), кроме санитарнаго персонала, 
такъ наз. базарныхъ врачей или смотрителей, должны существо
вать- спещальныя испытательныя, лабораторш, а для мяс- 
ныхъ товаровъ хороши! ветеринарный надзоръ за убойнымъ 
скотомъ и мясомъ. Надзоръ за мясными продуктами въ 
свою очередь возможно правильно устроить только тогда,-.

‘ ) Смотри статью М. Расекиной въ I  том-Ь настоящаго сборника.
2) См. ст. «Фальсификащя пшцевыхъ продуктовъ» и т. д. Тамъ-же.



когда будетъ запрещенъ безкоптролышМ уЯоП сиОТЛ ЙЪ 
частныхъ пом'Ьщешяхъ, на дворахъ, въ конкиимяхь т. II,, Н 
весь убойный скотъ будетъ собираться для осмотра и убой 
на центральный городсшя бойни. На бойняхъ подвергается 
осмотру и, въ случай надобности, микроскопическому наследо
ванию и самое мясо, напр, свиныя туши на трихинъ. Помимо 
той пользы, которую приносятъ городсюя бойни здоровью 
жителей, наблюдая за доброкачественностью мяса, оне кос
венно способствуютъ сохранение чистоты городской почвы, 
такъ какъ кровь и друпе отбросы, при убое животныхъ 
частными лицами, обыкновенно попадаютъ въ почву дворовъ 
или подъ полы дворовыхъ строешй, гнттъ тамъ, отравляя 
продуктами плетя воздухъ, почву и колодезныя воды. Не- 
менынаго вниматя со стороны городского управлетя за
служиваете снабжеше городовъ молокомъ, которое болыше 
города потребляютъ въ огромныхъ колнчествахъ: напр. 
Парижъ— 21,000 ведеръ, а Берлинъ по 12,500 ведеръ въ 
день. Значительная часть этого молока потребляется детьми. 
Весьма недурныхъ результатовъ въ деле снабжешя городовъ 
хорошимъ молокомъ достигли частныя общества, устроившая 
образцовый молочныя фермы съ постояннымъ медицинскимъ 
и ветеринарнымъ надзоромъ за молочнымъ скотомъ, моло
комъ и самой продажей. Тагая общества существуютъ въ 
Лондоне, Брюсселе, Стокгольме, Берлине въ некоторыхъ 
амернканскихъ городахъ. Подобная ферма действуетъ между 
прочимъ и въ Юрьеве и продаетъ не только сырое, но и 
стерилизованное молоко для рожковыхъ детей. Однако пока 
такого рода предпр1ят1я останутся чисто коммерческими и 
Лез контрольными, по крайней м ере въ Россш , отъ нихъ 
трудно ожидать решешя вопроса о онабженш городовъ 
хорошимъ молокомъ.

Какъ бы ни былъ хорошо устроенъ городъ въ санитарномъ 
отнотнеши, въ немъ всегда встречаются отдельные случаи 
заразныхъ заболеванШ местнаго или заноснаго происхождения, 
совершенно такъ же, какъ въ городахъ построенныхъ прево
сходно въ противопожарномъ отношенш, бываютъ отдельные 
случаи пожаров'ь. Для быстраго прекращешя заразныхъ 
болезней, какъ и пожаровъ, необходима хорошо организо
ванная команда, которая бы не давала отдельными случаямъ 
•болезни разрастаться въ эпидемш. Первое условге для 
успешной борьбы съ заразными болезнями, какъ и съ по
жарами,— это своевременное извещеше о нихъ того учрежде- 
шя, которое можетъ принять меры противъ распространешя 
болезни. Эти меры сводятся по большей части къ отлелешк 
больныхъ отъ здоровыхъ и къ дезинфекщи жилищъ и вешей. 
ТГри обычныхъ услов1яхъ отделеше больныхъ отъ здоровыхъ 
производится врачами, которые больныхъ лечатъ. а на долю 
санитарнаго персонала остается дезинфекщя жилищъ и ве-.



цей; во время эпидемШ вопросъ объ пзоляцш больныхъ и 
-о карантинахъ для здоровыхъ выступаетъ на первый планъ 
и переходитъ въ вед ёте  санитарнаго персонала. Для про
изводства дезинфекщя жилищъ необходимы отряды дезин- 
фекторовъ, работающихъ подъ контролемъ санитарныхъ вра
чей, а для дезинфекцш вещей должна быть устроена город
ская дезинфекщонная камера достаточныхъ размеровь. 
Лучшимъ типомъ дезинфекщонныхъ камеръ до настоящаго 
времени остаются камеры, обезвреживающая текучимъ паромъ, 
въ которыхъ можно дезинфицировать вей вещи, за исклю- 
чешемъ кожаныхъ, мёховъ, шляпъ, склеенной мебели, пере- 
плетенныхъ книгъ; посл^дше предметы сл'Ьдуетъ дезинфи
цировать другими способами: окуривашемъ формалиномъ, 
обтиратемъ и обмыватемъ сулемой и др. дезинфицирующими 
веществами. Самымъ удобнымъ и достаточно хорошимъ сред- 
ствомъ для дезинфекцш жилищъ въ настоящее время слу
жить . формалинъ, а самымъ надежнымъ— сулема и карболо
вая кислота. Для собирашя и своевременной публикацш 
св'Ьд'Ьшй о заразныхъ и другихъ болЪзняхъ, необходимо 
устроить при городскомъ управленш особое санитарно-ста
тистическое бюро. Самыя св’Ёд'Ьшя о заболЪвншхъ въ сани- 
тарныя бюро долженъ доставлять весь медицинсгай персоналъ: 
санитарные врачи, зав'Ьдуюпце дезинфекщей, базарные, школь
ные. больничные, вольнопрактикуюнце врачи и думслае врачи 
для б'Ьдныхъ. Посл%дше въ д-ЬлЬ извЗицетя о начаЛ'Ь 
эпидемий оказываютъ огромныя услуги, такъ какъ имЬюгь 
д^ло съ. самыми бедными и въ санитарномъ отногаеши 
дурно обставленными классами населешя, среди которыхъ 
обыкновенно и начинаются эпидемш. Нельзя не сознаться, 
что св’Ьд’Ьшя о заразныхъ болйзняхъ, собранный указаннымъ 
способомъ, не рЪдко оказываются запоздалыми, и отдельные 
случаи забол'Ьватй поспйваютъ разрастись въ эпидемш, 
прежде ч^мъ будутъ приняты надлежащая санитарныя м^ры. 
Быстрыя и своевременный м'Ьропргятая по прекращешю за- 
райныхъ болезней будутъ возможны только тогда, когда 
само населеше будетъ сообщать о забол'Ьвашяхъ съ такой 
же быстротой и охотой, какъ и о пожарахъ. Въ настоящее 
же время этого нЬтъ, не смотря яа ст. 538 Устава меди
цинской полицш, по которой обязаны извещать полицно о 
пятнистой горячк^ и другихъ прилипчивыхъ болезнях!., 
есть хозяева домовъ, управляющее частныхъ и казенныхъ домовъ, 
содержатели гостинницъ и постоялыхъ дворовъ, а во время повалъ- 
ныхъ болгьзней тоже обязанъ дплать каждый обыватель. При 
своевременномъ извЗиценш о первыхъ забол’Ьвашяхъ зараз
ными болезнями и при быстромъ ихъ распознавании, стано
вится возможньшъ принимать энергичный мгЬры для ихъ
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*) 12 татровъ—приблизительно равняются 1 ведру.
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прекращешя, для отд-Ьлетя больныхъ отъ здороных ь, доишг* 
фекцш жилищъ и вещей и проч. Такого рода наблюдеиЫ пн 
первыми случаями заболевашй прюбретаютъ особенно иайс- 
ное з н а е т е  въ гЬ времена, когда городу угрожаетъ какая 
нибудь страшная заносная эпидем1я, напр., холера или 
чума.

Какъ показали примеры многихъ приморскихъ городовъ, 
правда вообще благоустроенныхъ въ санитарномъ отношеши, 
своевременная изолящя первыхъ случаев^ заболевашя вместе 
съ другими санитарными мерами, можетъ помешать раз
виться въ эпидемш даже такой страшной болезни, какъ 
чума. Въ послЬдше годы были случаи заносы чумы въ мноие 
города; напр, въ Лондонъ, Гласго, Марсель, Неаполь, Одессу 
и др., и нигде чума не развилась въ эпидемш, за исключе- 
шемъ г. Глазго, но и въ Глазго эпидем1Я была прекращена 
очень скоро и унесла сравнительно мало жертвъ. Также 
быстро была прекращена чума въ Вене, происшедшая отъ 
зараж етя одного врача чумнымъ микроорганизмомъ во время 
иаучныхъ изслЬдовашй.

Очень часто однако не достаточно только получить св'Ь- 
дътя  о томъ, что въ городе возникла какая нибудь зараз
ная болезнь, а необходимо и точно определить, что это за 
болезнь, потому что санитарныя, какъ и лечебный меры 
изменяются въ зависимости отъ характера болезни: дифте- 
ритъ требуетъ однихъ мгЬръ и способовъ предупреждения, 
чума другихъ, брюшной тифъ третьихъ и т. д. Въ настоящее 
время врачъ далеко не всегда можетъ поставить точный 
ддагнозъ болезни только на основанш осмотра больного, очень 
часто для этого требуется изслЬдоваше отдйлещй и выд-1’>- 
ленШ больныхъ:— мокроты, мочи, кала, особенно микроскопи- 
чесшя изследовашя на присутств1е вредныхъ микроорганиз
мовъ. Для удовлетворешя этой потребности въ городахъ 
обыкновенно существуютъ частный лабораторш и микроскопи - 
чесше кабинеты; однако частныя учреждешя такого рода въ 
состояши удовлетворить только запросамъ достаточныхъ 
классовъ городского населешя, которые могутъ платить за 
изследовашя. По этой причине во многихъ заграничныхъ 
городахъ городск)я управлешя открыли свои бактерюлогиче- 
сшя лабораторш для распознавания болезней или при город
скихъ лаборатор1яхъ для изследовашя съ’Ьстныхъ припасовъ, 
или совершенно самостоятельный. Не ограничиваясь этимъ, 
города устроили у себя также лабораторш для приготовлешя 
вк'Ьоторыхъ предохранительныхъ и лЪчебныхъ средствъ про- 
нтнъ заразныхъ болезней, напр., лабораторш для приготов- 
леш/ прививнаго материала иротивъ оспы, собачьяго бешен
ства для приготовления противодифтерийной сыворотки и 
некоторый друпя.

Въ этомъ отношенш сделано не мало и *>ъ Россш  и при



томъ не только въ столицахъ, но и въ провинщи. Доста
точно упомянуть объ Одесской бактерюлогической лаборато- 
рщ, а также о лабораторш Самарскаго губернекаго земства; 
маленьшя бактершлогичесгая лабораторш и мнкроскопнчесйе 
кабинеты имеются также въ Нижнемъ-Новгород Ь, Астрахани, 
Ялт’1) и другихъ городахъ. Можно только пожелать, чтобы 
эти полезный учреждешя продолжали все болЬе я болгЬе 
распространяться, такъ какъ они существенно облегчаютъ 
борьбу съ заразными болезнями.

Въ Д'Ьл'Ь борьбы съ заразными болезнями играетъ очень 
большую роль т. н. сощальныя реформы: улучшение жилищъ, 
иродовольств1я населешя и ограждеше отъ чрезм^рнаго пере- 
напряжешя силъ, чЪмъ увеличивается его сопротивляемость 
по отношенш къ заразЬ. По этой причин^ устройство чай- 
ныхъ и народныхъ столовыхъ и кухонъ въ болынихъ горо
дахъ является важнымъ средствомъ борьбы съ болезнями. 
Починъ въ д'Ьл!) улучшешя питашя б'Ьдпаго рабочаго насе- 
лешя прпнадлеяштъ отд'Ьльнымъ лицамъ и частнымъ обще- 
ствамъ. Только во время сильныхъ эпидемШ это дЬло беретъ 
на себя городское управлеше или правительство.

Во всякомъ случай желательно въ этомъ ваяшомъ д^л-Ь 
болЬе деятельное участие городскихъ управленШ, которыя 
большею частью ограничиваются только издашемъ таксъ на 
хлМъ и некоторые друпе предметы первой необходимости.
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Оргашащя подашя первой помощи въ несчастиыхъ случаяхъ.

Въ большихъ городахъ, вследствие усиленнаго движешя, 
пронсходитъ на улицахъ много несчастиыхъ случаевъ, тре- 
бующихъ немедленной медицинской помощи, напр., въ Па- 
рижЬ больше 3000 въ годъ. Такую помощь въ нашихъ горо
дахъ должны подавать при полицейскихъ участкахъ, куда 
и везугъ вс'Ьхъ больныхъ, найденныхъ на улицахъ. Однако 
тайого рода способъ подашя помощи далеко нельзя назвать 
совершепнымъ, такъ какъ при участкахъ не всегда имеются 
врачи и иногда опасно больные принимаются за пьяныхъ и 
съ ними обходятся совсЬмъ не какъ съ больными. Доста
точно вспомнить надЬлавнпй много шума въ газетахъ слу
чай съ пргЬхавпшмъ- въ Петербурга англичаниномъ, боль- 
нымъ тифомъ, котораго отправили въ участокъ, какъ ньянаго, 
г.гЬ онъ и умеръ.

Не смотря на то, что въ городЪ много болышцъ и еще 
больше докторовъ, лица, съ которыми произошло несчастье 
на улиц^, а иногда и въ квартир^, могутъ легко умереть, 
прежде чгЬмъ ихъ доставить въ больницу или найдутъ част- 
паго врача, особенно ночыо. Въ помощь полицейскимъ и 
городскимъ учрежден!ямъ во многихъ городахъ обвазова-
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лнсь частныя общества для подашя первой помощи- въ не
счастных'!, случаяхъ, на подоб1е нашего общества Краснаго 
Креста.

Эти общества нмЪютъ въ различныхъ частяхъ города свои 
посты, на которыхъ день и ночь дежурятъ врачи и низнпй 
медицинскШ персоналъ, имеются всегда готовыя лошади, спе
циальные экипажи и носилки для перевозки больныхъ и 
раненыхъ. Посты соединены телефонами и сигнальными при
борами съ улицами, такъ что очень быстро получаютъ изв*- 
щешя о м*ст* происшеств1я. Превосходныя общества такого 
рода имеются въ В *н*, Берлин*, Пария;!-,, Кил* и др. горо
дахъ Западной Европы. Для помощи утопающимъ организо
ваны такого яге рода пункты по берегамъ р*къ и каналовъ, 
если тагае имеются въ город*.

Изложеннымъ далеко не исчерпываются т* мЬрощдятая, 
которыя необходимы для поддержашя и развитая здоровья 
городского населенья. Важную роль въ этомъ отношенш, 
какъ было указано, играютъ улучшеше жилищъ и . питашя, 
укорочеше рабочаго дня, оргапизащя разумныхъ развлече- 
шй для народа, устройство площадокъ для игръ и гимнасти- 
ческихъ залъ для д*тей и для взрослыхъ и н*которыя дру- 
Г1я м*ропр1ятая сощальнаго и санитарнаго характера.

Разсмотр'Ьше этого рода м*ропр1ятШ не входитъ въ за
дачу настоящей статьи.

Въ заключеше повторимъ вкратц* сказанное объ оздо- 
ровлеши городовъ.

Для уменыиешя болезненности и смертности среди на
селения большихъ городовъ необходимо доставить ихъ жите- 
лямъ слЪдуюнця важн*Й пая услов1я:

1. Достаточное количество солнечнаго св*та и чистаго 
воздуха.

2. Хорошую воду для питья и другихъ потребностей и 
при томъ въ достаточномъ количеств*.

3. Быстрое и полное удалеше вс*хъ нечистотъ и отбро- 
совъ за городскую черту: твердыхъ уличныхъ и домовыхъ 
лучше всего сжигашемъ; вс*хъ нечистотъ —  отводомъ по 
подземнымъ каналамъ за городъ на поля орошетя.

4. Здоровыя и просторный жилища.
й 5. Надлежащую организацш санитарной и медицин

ской помощи б*дному населешю.
Безъ этого современные огромные города угрожаютъ 

серьезными опасностями здоровью ихъ жителей, такъ какъ 
нсл*детше быстраго роста и возрастающей т-Ьсноты город
ское население все бол*е и бол*е лишается основныхъ есте- 
ствешшхъ условШ, необходимыхъ для здоровья и развитая 
человека. Особенно страдаетъ отъ городской жизни подро- 
отающее покол*те, которое преимущественно нуждается 
и ш> еолнсшомъ св*т*, и въ чистомъ воздух*, и въ хоро-



шемъ питаши. Всего этого лишены дети бедныхъ клас- 
совъ городскаго населешя. Немудрено, что здоровье и силы 
горожанъ постепенно ухудшаются; населеше мельчаетъ, вы- 
раждается; создается особенный типъ чахлаго человека, 
приспособившагося къ неблагощнятнымъ условхямъ город
ской жизни; этотъ типъ, не имЬетъ ничего общаго съ 
крепкими физически-развитыми деревенскими жителями. Въ 
интересахъ здоровья будущихъ поколЬшй нельзя не поже
лать, чтобы ростъ современныхъ большихъ городовъ по
скорее дошелъ до своего естественнаго предала и прекра
тился.

Въ своемъ доклад* гигаеническому съезду въ Будапеште 
д-ръ М. Кенеменъ попытался нарисовать идеалъ гипенически 
построеннаго города. Будупде образцовые въ гипеническомъ 
отношенш города д-ръ Кенеменъ представляетъ себе въ 
виде группы самостоятельныхъ маленькихъ городовъ съ 
населешемъ не более 10 тысячъ, отделенныхъ другъ отъ 
друга широкимъ поясомъ лесовъ и парковъ, дающихъ для 
нихъ достаточное количество чистаго воздуха. По его мнетю. 
при такомъ р а сп ол ож ат  хороппя стороны современныхъ 
большихъ городовъ— напряженная умственная, торговая и 
промышленная деятельность— не должны пострадать, такъ 
какъ потеря времени на переезды и друия сношешя съ раз- 
випемъ техники должны сократиться и кроме того сокра
тится время и расходы на переезды на дачи и друпя 
путешествия, предпринимаемыя съ целью подышать хоро
шимъ воздухомъ, полюбоваться природой и т. д. Если для 
большинства современныхъ крупныхъ городовъ мысли док
тора Кемена представляются запоздалой и потому несбыточ
ной мечтой, то для многихъ русскихъ городовъ оне могутъ 
иметь некоторое практическое значеше, могутъ научить ихъ 
оберегать свои естественный преимущества: широкую распла
нировку, обшпе света и воздуха, благодетельное вл1яте 
которыхъ на здоровье въ настоящее время уменьшается въ 

< значительной м ере только полнымъ санитарнымъ неустрой- 
ствомъ ихъ во всехъ другихъ отношешяхъ.

Г. В. Хлопинъ.



Проститущя.

Проетитущя— слово не русское. Въ перевод* на нашъ 
языкъ оно означаете непотребство или разврате. Слово— про
ститутка прилагается къ женщин*, которая за деньги со
глашается войти въ половое сношеше со всякимъ мужчи
ною. Обыкновенно подъ проститутками подразум*ваютъ т*хъ 
потерянныхъ женщинъ, которыя добываютъ средства къ су- 
ществованш, торгуя своимъ т*ломъ, и обращаютъ это заня- 
пе въ особый промыселъ.

Непотребство существовало и въ древнемъ цивилизован- 
номъ м1р*. Оно было въ Грецш и въ Рим*. Невидимому, 
мы должны его разсматривать, какъ пережитокъ отъ т*хъ 
временъ, когда сношешя между мужчинами и женщинами 
вообще отличались безпорядочностью. При благощнятныхъ 
услов1яхъ это насл*детво дикарей получаете бол*е или ме- 
н*е широкое развипе въ цивилизованныхъ странахъ. Въ 
посл*днихъ непотребство поддерживается взглядами, обы
чаями и привычками населешя.

У  первобытныхъ народовъ непотребство считалось нор
мальными явлешемъ. Въ культурныхъ странахъ оно сохра
няется благодаря уб*жденш, что природа наградила муж- 
чинъ полигамическими наклонностями и что они обладаютъ 
непредолимыми половыми стремлениями.

Подобное уб*ждеше слишкомъ глубоко укоренилось въ 
современномъ обществ*, хотя и не во вс*хъ его слояхъ. 
Простой народъ, наприм*ръ, считаете и въ настоящее время 
ироститущю не удовлетворешемъ естественной потребности, но 
развратомъ, и .ум*етъ довольствоваться одной женой, находя 
иолигамю (многоженство) постыдной.

Мы со своей стороны думаемъ, что непотребство предста
вляете нпч*мъ неоиравдываемый позоръ современнаго циви- 
лизованиаго м!ра, который должно и можно уничтожить. Его
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яе могутъ оправдать ни яко-бы полигамическая свойства 
мужской природы, ни сощальныя УСЛОВ1Я ]).

Говорятъ, что у мужчинъ половая потребность непреодо
лима. Потому, достигнувъ половой зрелости, они обязательно 
доляшы ее удовлетворять. Но такъ-ли это на самомъ деле? 
Повидимому, не вс* мужчины это признаютъ.

Руссо утверждаетъ, что нец*ломудр1е мужчинъ зави
сите отъ господствующихъ воззр*тй, а не отъ природы. 
Юноши ведутъ порочную жизнь не потому, что у нихъ суще
ствуете непреодолимая половая потребность, но благодаря 
общественному мн*нш и примеру.

„Посмотрите, говорите онъ, на молодого человека, полу- 
чившаго хорошее воспиташе въ провинцш и только что 
иргЬхавшаго въ Парижъ. Его мысли чисты и честны. Онъ 
презираете порокъ и приходите въ ужасъ отъ разврата. 
Я  ручаюсь, что никогда онъ одинъ самостоятельно не р е 
шится войти въ притонъ, хотя бы и чувствовалъ известную 
потребность. Проживши месяцевъ шесть въ столице, юноша 
■становится неузнаваемъ. Развязныя манеры, шутки надъ 
своей прежней невинностью, стыдъ за нее—вотъ что мы у 
него находимъ. Откуда яге взялась такая перемена въ корот
кое время? Конечно все это совершилось не потому, что та- 
кова у него природа. На это повлияла окружающая среда, 
которая изменила его воззретя."

Т1о мненш Руссо, чувственность играете туте меньшую 
роль, нежели тщеслав!е или боязнь казаться смешнымъ.

>) Сощальныя (общественный) услов’я, способствующая въ современном! 
обществ^ развнйя среди, мужчниъ внЬбрачныхъ отношенШ, заслуживают!, 
•однако полнаго внпмашя, такъ какъ многое объясняютъ въ этомъ печаль- 
номъ явленш, совершенно тавь же, какъ я указанный авторомъ статьи со
циальный и друпя условия, снос бствующ1Я развитш внббрачныхъ отноше- 
шй среди жсищинъ и про ’титуцш.

Важн'Ьйпкя сощально-экономичесшя причины, способствующая разватш 
внЪбрачныхъ отношений со стороны мужчипъ, слЪдуюпця.

Для образованныхъ классовъ—слишкомъ позднее окончание учеп1я и 
всл-Ьдств1е этого слишкомъ позднее дотнжон1е такого общеетвеннаго поло- 
жешя (въ вззрастЬ не ранЪе 35—40 лЪгь), которое позволяло бы обзавестись 
•семьей.

Для нпзшихъ классовъ—сушествовате постоянныхъ сухопутныхъ и мор- 
•скихъ аршй, состоящихъ изъ цв^та нацш—людей въ возрасти отъ 21 до 25 
лЪтъ, которые, оставаясь въ своихъ селахъ и деревняхъ, въ этомъ возрастЪ 
уже вступали бы въ бракъ. Кром* того поредвнжоя1е ’войег.ъ и военные 
постои способствуют! развитш проституцш въ сельскомъ населен^ тЪхъ 
местностей, черезъ которыя войска проходятъ или въ которыхъ стоягъ.

Загбмъ, скоплоше въ большихъ городахъ и на фабрикахъ взрослаго на- 
евлешя изъ деревень для заработка, гд!, оторванные отъ обычной или даже 
семейной обстановки мужчины сталкиваются съ такими же оторванными отъ 
бытовой обстановки и морали женщавами.

Наконецъ, вообще чрезвычайно обостренная борьба за существовате, 
яизкШ уровень средняго заработка и дороговизна жизни и некоторый дру
пя услов1я, съ трудомъ позволяющая устроить какую быть пи было семейиую 
«остановку. Реда тпръ.



Онъ разсказываетъ про одного офицера, которому были про
тивны грубыя удовольств1я его товарищей, но который все- 
таки въ нихъ принимаете участие изъ боязни насмешекъ, 
Руссо думаете, что половое влечете у молодыхъ людей 
поб^Ьдимо. Онъ указываете на германцевъ, которые въ его 
времена сохраняли девственность до двадцати лете. Если 
юноша терялъ ее до этого возраста, то онъ считался обез- 
чещеннымъ. Руссо сообщаете объ обычаяхъ старой Франщщ 
когда молодые люди сохраняли невинность до гораздо более 
поздняго времени. Онъ упоминаете объ отце Монтеня, кото
рый женился девственникомъ въ тридцать три года, не смо
тря на то, что онъ несколько летъ служилъ въ армш.

Если мы обратимся къ современному обществу, то к  
тутъ найдемъ доказательства, что половое стремлен!е муж
чинъ преодолимо. Въ Англш, Америке, Швецш и Норвегш 
создались общества „Белаго Креста“, члены которыхъ, мо
лодые люди, даютъ обете сохранять целомудрие до брака. 
Большинство вступивишхъ въ общество обете свой не нару- 
шаютъ. Гцворятъ, у насъ въ Россш  появляется такяге ин
теллигентные молодые люди, которые не отдаются непотреб
ству. Къ сожаленпо, они пока считаются единицами. Суще- 
ствуютъ указания, что и среди русскихъ солдате находятся 
целомудренные люди. А. А. Суховъ говорите, что среди ма- 
тросовъ онъ встречалъ такихъ, которые воздерживались 
оте половыхъ сношешй во все время своей службы (7 л.), 
боясь заразится. Подобные же примеры бываютъ и въ сухо
путной армш.

Изъ всехъ этихъ нримеровъ мы выводимъ заклгочеше, 
что непреодолимое половое стремлеше мужчинъ предста
вляется простой сказкой. Потому объяснять имъ сильное 
развило непотребства среди нихъневозможно. Нельзя объяснять 
н обстоятельствами, не позволяющими жениться. Такъ какъ, 
если целомудрге возможно, то последнее не имеете никакого 
значения. Въ виду всего этого остается признать, что Руссо 
правъ, считая главной причиной непотребства мужчинъ су- 
ществуюпця воззрешя на ихъ нравственность.

Ч то касается до непотребства ягснщинъ, то причины этого 
оказываются очень разнообразными. Все, кто интересовался 
попросомъ О проституцш, иризнаютъ, Ч Т О  М НОГ1Я  девушки на- 
чииаютъ заниматься имъ въ силу неблагощйятно сложив
шихся обстоятельствъ. Нужда часто заставляете ихъ всту
пить па путь порока. Не говоря уже о техъ случаяхъ, когда 
жепщппа остается совсемъ безъ работы, женсгай трудъ во
обще оплачивается очень скудно и- работнице часто при
ходится жить впроголодь. Не всякая девушка моясетъ ми
риться съ такой тяжкой долей и  не всякая обладаетъ таким ь 
мужостномъ, чтобы, работая съ ранняго утра до поздней 
ночи, и зо дня н’Ь день голодать и  не видеть концу такой
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жизни. Въ парижской полицейской префектур* работница, 
уличенная въ занятш тайной проституцей, пе одинъ разъ 
отвечала, что ея заработокъ не могъ покрыть вс*хъ ея из- 
держекъ, потому ей пришлось изыскивать иныя средства къ 
существовашю.

ЧасъЬзд*, который былъ созванъ въ Петербург* въ 1897 г. 
съ ц*лью обсуждения м*ръ борьбы съ сифилисомъ, д-ръ 
Штюрмеръ призналъ сл*дующ[я данныя, также доказываю- 
1щя только что сказанное. Мнопя прислуги, оставшись безъ 
м*ста, добровольно подчиняются врачебно-полицейскому над
зору, осв*домившись предварительно, не пом*шаетъ-ли имъ 
это опять поступить на м*сто. Зат*мъ, пршскавши посл*д- 
нее, он* перестаютъ заниматься непотребствомъ. Тотъ-же 
авторъ говорить, что скудость заработка побуждаетъ раз- 
наго рода работницъ-поденщицъ, ремесленницъ—заниматься 
проститущей въ вид* подспорья. Вь Дербент* было девять 
иоднадзорныхъ проститутокъ, занимавшихся поденной стир
кой. Въ г. Нолинскъ приходятъ болышя партш ягенщинъ 
на ноденщину: сортировать ленъ, шерсть и проч. Мнопя изъ 
нихъ между прочимъ занимаются и проститущей. Въ Орен
бург* отдаются проституцш водоноски, истопницы, банщицы. 
Д-ръ Ельцина говорить, что въ Нижнемъ-Новгород* мнопя 
женщины занимаются непотребствомъ исключительно въ яр
марочное время. Остальную часть года он* мирно живутъ 
своимъ трудомъ, занимаются кустарнымъ промысломъ или 
исполняютъ сельсшя и домашнхя работы.

Д-ръ Щтюрмеръ сообщаетъ также, что за посл*днее вре
мя въ заиадномъ кра* усилилась эмигращя мужчинъ въ 
Америку. Ихъ жены, оставшись на родин*, будучи не въ 
еостоянш прокормиться честнымъ трудомъ, начинаютъ зани
маться проститущей. Въ Баку существуютъ проститутки 
переселенки, которыхъ необезпеченностъ пол оягешязаставляетъ 
отдаваться постыдному промыслу. Тотъ-яге авторъ указы
ваете, что н*которыя женщины, внезапно покинутыя своими 
незаконными сожителями, принуждены для прокормлешя 
себя и д*тей заняться проститущей. Ми* оамой проститутки 
указывали на нужду, какъ причину ихъ гибели.

Здна беременная проститутка разсказала мн* сл*дующее. 
Она была б*лошвейкой и работала въ одномъ магазин*. Въ 
это время она по любви сошлась съ однимъ молодымъ чело- 
в*комъ. У  нея родился ребенокъ, который былъ отправленъ 
въ воспитательный домъ. Поел* родовъ она забол*ла. Сожи
тель ее "окпнулъ. Работать она не могла. Задолжала хозяйк*, 
которая отобрала у ней швейную машинку. Пока она- хворала, 
въ магазин* вм*сто нея взяли другую работницу Такимъ 
образомъ она лишилась постоянныхъ занят) й. Найти другую 
работу было трудно, такъ какъ подошло л*то, когда везд* 
уменьшается число заказовъ. Въ это критическое время



одна подруга и посоветовала ей сделаться проституткой. 
Такимъ обрааомъ создалась падшая женщина.

Не мало бываетъ случае въ, что молодая девушка отдается 
непотребству, благодаря своимъ близкимъ. Д-ръ Комменжъ 
разсказываетъ следующее про одну четырнадцатилетнюю 
парижанку. У  нея была мать, которая посылала ее на улицу 
продавать цв*ты. Когда д*вочка стеснялась обращаться къ 
проходящимъ молодымъ людямъ, то мать побуждала ее къ 
тому голосомъ и жестами. Она водила дочь въ кафе, гд*, 
благодаря миловидности последней, ее угощали. Она прода
вала свою дочь желающимъ. Наконецъ д’Ьвочка у*хала въ 
Лондонъ съ однимъ англичаниномъ, который куиилъ ее у 
матери.

Тотъ же авторъ разсказываетъ и друпе случаи, когда 
отецъ, мать и друйе родственники развращали дЪвочекъ 
съ ц*лью наживы.

Раннимъ развращешемъ д*вочекь занимаются очень мно- 
пе. Такъ въ Петербург* участковый попечитель общества 
попечешя о б*дныхъ и больныхъ д*тяхъ однажды высл*- 
дилъ на улиц* женщину, продающую малол*тнихъ. Онъ за- 
м*тилъ двухъ 13— 14 л*тнихъ д*вочекъ, которыя по дорог* 
зад*вали мужчинъ. При разсл*дованш оказалось, что за 
ними шла женщина и торговалась съ желающими ими вос
пользоваться.

Въ большихъ городахъ несовершеннолетними молодыми 
дъвушками и д*вочками торгуетъ веякш, кто только по- 
желаетъ. Ихъ беззащитность въ этомъ отношенш прямо таки 
ужасна. Д-ръ Комменжъ приводить не мало случаевъ, когда 
ихъ развращали хозяйки модныхъ мастерскихъ, владельцы 
магазиновъ перчатокь или галстуховъ, пивныхъ лавокъ, 
фабрикъ и заводовъ, гд* принимается женскШ трудъ и проч. 
Содержатели меблированныхъ комнатъ, гостинницъ, лакеи 
въ посл*днихъ также не мало сод*йствуютъ продаж* мо- 
лодыхъ д*вушекъ. Изв*стно, что существуетъ далее между
народная торговля посл*дними. Какъ она у насъ совершается, 
можно видеть изъ сл*дующаго факта.

Зъ  ма* 1899 года было обнаружено, что въ Петроковской 
губернш образовалось преступное сообщество для продажи 
женщинъ въ Америку. Было узнано, что главнымъ пунктомъ 
для этой ц*ли служатъ города Бендинъ и Сосновицы. От
туда женщины препровождаются въ пруссюй городъ Като- 
вицы, а зат*мъ въ Америку. На предварительномъ сл*д- 
етши было доказано, что содержателями темныхъ притоновъ, 
въ которыхъ вербуются женщины для продажи ихъ заграницу, 
были Ицскъ Бенкевичъ и Мошекъ Гендлеръ. У  нихъ 1ыли 
особым игенты, которые доставляли имъ д*вушекъ изъ 
рилныхъ местностей. Затемъ они продавали ихъ загранич
ным!» агнгпшъ, а последгпе увозили ихъ заграницу. Члены
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этого сообщества подговаривали д*вушекъ *хать въ Аме
рику, увЪряя ихъ, что тамъ очень мало женщинъ и потому 
тамъ каждой можно хорошо зарабатывать. Мало того, тор
говцы б*лыми невольницами дарили женщинамъ платья и 
друпя вещи, чтобы ихъ соблазнить, поили ихъ до пьяна и 
въ такомъ вид* увозили ихъ заграницу. Попавши туда, 
он*, не зная языка и не им*я депегъ, поневол* должны 
были *хать дальше. Члены сообщества получали отъ загра- 
ничныхъ агентовъ иногда значительный суммы денегъ за 
проданныхъ женщинъ, особеппо за красивыхъ.

Судъ нашелъ обвинеше доказанным'ь и цриговорилъ тро- 
ихъ главныхъ участниковъ къ м*сячному аресту.

Нельзя не сказать, что приговоръ суда былъ очень ле- 
гокъ. Сколько молодыхъ д*вушекъ погибло благодаря этой 
шайк*! Сколько жизней она разбила! Сколькимъ, благодаря 
ей, пришлось страдать, будучи вынуяеденными отдаваться 
разврату въ чужой стран*. I I  за все это только м*сяцъ ареста!

Приговоръ суда прекрасно характеризуешь то убШствен- 
ное равнодунйе, которое проявляетъ наше общество къ раз- 
вратценш молодыхъ д*вушекъ и д*вочекъ и къ торговл* 
ими. Никому н*тъ д*ла до этого. Какъ будто такъ и сл*- 
дуетъ губить молодежь!

Беззащитность женской молодеяш видна также изъ сл*~ 
дующаго. Д-ръ Штюрмеръ говорить, что въ большихъ горо
дахъ д*ти часто подвергаются преступной эксплуатации. Х о 
тя законъ строго караетъ родителей и опекуновъ запринуж- 
деше и даже потворство разврату малол*тнихъ д*тей, т*мъ 
не мен*е въ большинстве случаевъ тате родители остаются 
безнаказанными. Родители и опекуны доляшы также отв*- 
чать передъ закономъ, если несовершеннол*ття, » 1аходя- 
Щ1яся на ихъ попечети, занимаются проститущей. Между 
т*мъ нер*дко посл*дше отдаются непотребству съ ихъ в*- 
дома и соглас1Я, оставаясь жить въ семь*, или поступаютъ 
въ дома терпимости. Тотъ яге авторъ говорить, что еще пе- 
чальн*е бываетъ участь осирот*вшихъ малол*токъ или не- 
совершеннол*тнихъ изъ низшаго сословия. Такъ какъ обык
новенно имущества у нихъ никакого н*тъ, то имъ не наз- 
начаютъ опекуновъ, хотя законъ этого требуетъ. „Беззащит
ность сиротъ, тяжкая ихъ доля“,—говорить д-ръ Штюрмеръ,— 
причина того, что он* особенно легко совращаются въ раз
врата. Мн* неоднократно, при опросахъ проститутокъ, рано 
осирот'Ьвпг'хъ, приходилось выслушивать грустную пов*сть 
ихъ жизни Зще ребенкомъ он* поступали въ прислуги или 
ихъ отдавали въ ученье въ какую нибудь мастерскую. Почти 
в с*  безъ исключешл тагая проститутки неграмотные з^рудт- 
ихъ эксплуатировали, а о развитш никто не заботился. Обыч
ный финалъ исторш тотъ, что самъ хозяинъ или еииопьн 
или кто либо изъ домашней прислуги насилуютъ беззащнт-

—  27С —



вую девочку, едва достигшую 14— 15 летъ, а то и раньше. 
Зат^мъ огромное большинство ихъ раньше или позже де
лаются профессшнальными проститутками.

Такъ обетоитъ дело по отношенш къ дйвочкамъ и мо- 
лодымъ д'Ьвушкамъ. Но существуетъ указаше, что и замуж
няя женщины бываютъ нередко не въ лучшемъ положена!. 
Д-ръ Штюрмеръ говорить, что въ Туркестанскомъ крае не
которые. туземцы нарочно держать лишнихъ женъ, чтобы 
заставлять ихъ проституировать и даже отдаютъ Ихъ на время 
въ публичные дома. Д-ръ Комменжъ виделъ нечто подоб
ное и въ Париже. Онъ разсказываетъ про одного -мужа, ко
торый изъ-за пьянства потерялъ место и для прокормлешя 
семьи заставлялъ жену заниматься проститущей. Онъ гово
рить, что нередки случаи, когда мужья более высокаго по
лета жили, торгуя своей женой.

Говорятъ, что въ цивилизованныхъ странахъ нетъ больше 
рабства. Утверждаютъ, что женщины тамъ достигли значи
тельной независимости. В се  только что приведенные факты 
доказываютъ, что то и другое неправда. Въ цивилизован
ныхъ странахъ еще сохранилось рабство и женщины тамъ 
рабыни. Иначе ничемъ нельзя объяснить такую безнаказан
ную торговлю малолетними, несовершеннолетними и даже 
замужними женщинами. Иначе нельзя объяснить и господ
ствующее равнодунйе общества къ этому. Если бы женщины 
действительно были полноправными членами общества, не
ужели последнее позволило бы обращаться съ ними такимъ 
образомъ? Неужели оно не возмутилось бы и не уничтожило 

1бы постыдную торговлю белыми рабынями? Мы думаемЪ, что 
тогда она исчезла бы, такъ какъ свободнаго человека нельзя 
продавать. Рабство женщинъ,— вотъ одна изъ главныхъ, если 
не самая! главная причина этой возмутительной торговли 
ихъ теломъ.

Одною изъ важныхъ причинъ, толкающихъ ’девушекъ на 
путь разврата, представляется ихъ обольщение. Покинутая 
своимъ возлюбленнымъ девушка, особенно если она одинока 
и безпомощна, нередко отдается непотребству. Тугь имеетъ 
громадное значеше ея беременность. Д-ръ Комменжъ гово
рить, что въ этомъ отношенш особенно печально, йоложёшё
• провинщалокъ. Если ихъ беременность делается явной, то 
родители отказываются отъ нихъ. Тогда нередко почти безъ 
всякихъ средствъ, имъ приходится уйти изъ своей деревни 
въ большой городъ, чтобы скрыть тамъ свой стыдъ и найти 
себе работу. Среди парижскихъ проститутокъ подобныхъ 
есть не мало. Положеше покинутыхъ девушехсъ въ такомъ 
случае бываетъ въ высшей степени печально. Работа, нахо
димая ими во время беременности, едва поддерживаетъ ихъ 
сущесгвоваше. После родовъ оне обыкновенно шцутъ места 
Прислуги или кормилицы, но часто не находятъ его и нуж
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да заставляете ихъ отдаваться проституцш. Изъ 68+2 тай
ны хъ ларижскихъ проститутокъ 700 чел. (10,2%) занялись 
своимъ промысломъ именно всл*дств1е этой причины.

Чтобы дать бол'Ье точное представлеше о томъ, какого 
сорта женщины попадаютъ въ проститутки, мы приводимъ 
«д*сь сл*дуюпця статистическая данный.

Въ 1893 г. въ Петербург* было 3241 поднадзорная про
ститутка, т. е. находящаяся подъ надзоромъ враче бно-меди- 
динскаго комитета. Изъ нихъ 735 было 16—20 л., 1105—20 
25 л.; остальныя старше. Следовательно, въ нашей первой 
-столиц* среди проститутокъ преобладаютъ д*в,ушки не стар
ше 25 л. Д-ръ Штюрмеръ говорите, что т* же отношешя 
существуютъ въ Москв*, Минск* и другихъ русскихъ го
родахъ. Въ домахъ терпимости проститутокъ до двадцати 
л*тъ больше, нежели среди одиночекъ. Среди профессюналь- 
ныхъ проститутокъ встречаются пятнадцатцл*тшя д*вочки 
и даже моложе. Въ 1893 г. въ Минск* было подчинено над
зору восемь д*вочекъ отъ 12 до 15 л*тъ. Въ Петербург* 
встр*чаются даже десятид*тшя д*ти, которыя занимаются 
проститущей.

Само собою понятно, что въ Россш  огромное большинство 
проститутокъ русск1я. Встр*чаются и иностранки, но срав
нительно ихъ мало, главнымъ образомъ польки и н*мки. По 
сослов]ямъ преобладаютъ крестьянки и м*щанки. По св*- 
д*шямъ, собраннымъ д-ромъ Обозненко въ Петербург*, кре- 
стьянокъ тамъ 47,6%, м*щанокъ 30,1%. Есть довольно много 
солдатокъ и солдатскихъ дочерей. Встречаются также изъ 
купеческаго и духовнаго звашя, чиновницы, дворянки, но мало.

Статистика показываете намъ, что сиротство д*вушки, 
а, сл*довательно, ея безпомощность и беззащитность им*етъ 
громадное значеШе въ совращенш ея въ проститущю. Пере
пись проститутокъ, произведенная въ Россш  въ 1889 г., по
казала, что только 12,6% всего числа ихъ им*ли кого либо 
изъ родителей. Остальныя 87,4% были круглыя сироты.

Посл*дтя цифры доказываютъ намъ, какъ неосновательно 
предположение, что д*вушки начинаютъ заниматься непо
требствомъ только всл*дств!е своей врожденной склонности 
къ разврату. Нельзя же въ самомъ д *л * думать, что у си
роте преимущественно передъ вс*ми остальными женщи
нами существуете подобная наклонность. Н*тъ, не она слу
жите главной, причиной совращен 1я молодыхъ д*вушекъ въ 
проститущю, но ужасный общественный строй современнаго 
ц I г в и л из ов аннаго общества. „Ты сирота, ты беззащитна, ты 
одинока, потому для тебя самое приличное м*сто въ домахъ 
терпимости",— воте что говорите посл*днее д*вочкамъ си- 
ротамъ.

Статистика говорите намъ также, что бедность имеете 
громадное значеше въ совращенш въ проститущю. Выше
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упомянутая перепись показала, что 83,5°/о всего числа прости
тутокъ происходило изъ б*дныхъ семей.

Что касаетея до прежнихъ занятШ проститутокъ, то глав
ное м*сто зд*сь занимаетъ прислуга (по переписи 45% всего 
числа). Зат*мъ сл*дуютъ живупця при родителяхъ и род- 
ныхъ (22,7°/о). Среди проститутокъ есть довольно много швей 
и Портнихъ, но сравнительно мало фабричныхъ. Последнее 
опровергаете господствующее мн*н1е, что будто бы вс* фаб
ричная развращены.

Тотъ факте, что прислуга даетъ почти половину всЪхъ 
проститутокъ, заслуживаете особеннаго внимании Нельзя же 
думать, что у нея врояэденная наклонность къ разврату. 
Скорее можно предположить, что существуютъ благоприят
н ая  услов1я, которыя способствуютъ вступлешю ея на этотъ 
путь.

Этотъ фактъ обращалъ внимание многихъ, занимавшихся 
изсл*доватемъ причииъ проституцш, и они пытались такъ 
или иначе объяснить его.

Д-ръ Комменжъ нашелъ, что и въ Париж* прислуга 
даете большой проценте (39%) всего числа проститутокъ. 
Онъ объясняете это главнымъ образомъ нуждой, которую 
приходится терп*ть неопытной провинщалк*, прибывшей въ 
большой городъ искать м*ста, или д*вушк*, потерявшей 
м*сто и не находящей другаго.

У насъ д-ръ Обозненко обратилъ особенное внимате на 
большой проценте проститутокъ, даваемый прислугой, и 
пытался объяснить его. Онъ даетъ въ высшей степени 
интересное описаше, какъ молодыя д*вушки попадаютъ въ 
поднадзорный проститутки въ С.-Петербург*.

На основанш закона, изданнаго еще въ сороковыхъ го- 
дахъ прошлаго стол*т1я, Полищя устраиваетъ ночные обходы-, 
облавы по изв*стнымъ ей ночлежнымъ домамъ, угловымъ 
квартирамъ низшаго разряда и  другимъ подобнымъ же при- 
тонамъ столицы, гд* ютится самая крайняя нищета. В с*  
женщины, которыя попались при таком* обход* на улиц* 
или въ притон* и которыя не могутъ указать своего м*сто- 
жительства и опред*ленныхъ занятий, считаются бродячими. 
Полищя ихъ забираете и доставляете въ участокъ. Въ ихъ 
число попадаете много крестьянскихъ женщинъ и д*вушекъ, 
пришедшихъ въ столицу на заработки и принесшихъ очень 
скудный запасъ денегъ. Посл*дшя истрачены, а работы н*гь. 
Ихъ застигла крайняя нужда, и он* попали въ ч и с л а  за
бранных!. полищею женщинъ. Посл*днихъ называйте „ ко-. 
миссными“, и съ ними постуиаютъ, какъ съ проститутками, 
хотя н*тъ никакихъ доказательствъ, что он* занимались 
нопотребствомъ.

■ На другой день такихъ „комиссныхъ" женщинъ отпра
вляйте во врачебно-полицейсгай комитетъ для медицинскаго
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осмотра., Попавшаяся въ первый разъ знакомится тамъ съ  
проститутками и ихъ хозяйками. Передъ ней проходить 
целая толпа самыхъ веселыкъ и нарядныхъ женщинъ, ко
торые ведутъ себя шумно и развязно. Содержательницы:, 
домовъ терпимости, замЬтивпия въ толпе „комиссныхъ’4 
подходящихъ женщинъ, обращаются къ ней съ заманчи
выми предложешями. ОнЪ обЪщаютъ ей наряды и . сытук> 
жизнь. „Комиссн^я“ голодна, безъ места, безъ пристанища. 
Картины веселой жизни безъ труда отуманиваютъ ея мозгъ. 
Но она знаетъ, какой ценой надо за это заплатить. Поэтому 
крепится и возвращается къ прежнему существовашю. Но 
желаннаго места не находится И черезъ нисколько дней 
она опять попала въ комитетъ. 1Г опять тамъ начинаются 
уговоры. Это повторяется нисколько разъ. Въ конце концовъ 
обстановка комитета съ его толпой проститутокъ уже не 
производить на женщину прежняго отталкивающаго впе- 
чатлЬшя. Она присмотрелась къ нимъ, привыкла. Нужда 
достигла крайней степени, ослабила волю, притупила чув
ства. Равнодушие ко всему овладело ею. Отчаяше проникло 
въ душу, а места все не находится. Надежды мало, чтобы 
она въ своемъ настоящемъ положеши могла получить его. 
Одежда превратилась въ грязныя лохмотья. Обуви нетъ. 
Лицо вспухло отъ голода и холода. И ей все твердятъ: 
„Сделайся продажной ясенщиной, и тогда твои бедствия 
кончатся". И вотъ она въ конце концовъ на это соглашается.
; Само собою понятно, что среди такихъ „комиссныхъ* 

женщинъ есть не мало прислуги, ищущей места. И она 
гак имъ образомъ превращается въ проститутку. •

Д-ръ Обозненко указываетъ, какъ непрочно,, положете 
наще,й прислуги. Разбитая тарелка, дерзкое слово могутъ 
лищцть ее места. . Если не найдется другаго, то немудрено 
ей попасть и въ „комиссныя" женщины.

По моей ; просьбе г-жа Боаръ собирала сведешя среди 
проститутокъ въ. калинкинской больнице. Бывшая прислуга 
не, разъ говорила, что крайняя нужда заставила ее заняться 
непотребствомъ. Но не одинъ разъ она указывала и другую 
причину. Наир.; „не понравилось быть прислугой*.
, Нельзя не сознаться, что положете нашей прислуги 

представляется въ высшей степени ненормальнымъ. Н<- 
нсяшй въ состояши присцрсобйться къ подобнымъ усло- 
[йямъ. Прежде всего, нанявши ее, мы окончательно ли- 
шаемъ ее личной свободы. Во всякий часъ дня и ночи она 
должна быть готова къ нашимъ услугамъ, У  нея нетъ сво- 
бодныхъ; часовъ, которыми она могла бы располагать по- 
своему* усмотрешю. Мы ее буквально закабаляемъ и делаемъ 
своей рабой. Не всякая женщина способна съ этимъ ми
риться. Желая улучшить свое положете, она начинаегь 
менять места. А тамъ вслёдоше нужды, подт. влгяшемь



по другъ или ииыхъ „доброжелателей “ или „доброжелатель- 
вицъ“, она развращается. Вероятно, последнему часто со- 
действуютъ наши „господа". Изъ собранны хъ г-жею Боаре 
еведетй видно, что первой причиной падешя молодой 
девушки нередко бывалъ самъ хозяинъ, хозяЙскШ сынъ и 
т. п. Если мы къ этому прибавимъ, что въ прислуги обык
новенно идутъ одинок1я молодыя девушки, часто беззащит
ный сироты, у которыхъ нетъ никакой поддержки* то все 
это въ достаточной степени объясняетъ намъ, почему при
слуга даетъ такой громадный процентъ профессионал ышхъ 
проститутокъ. ‘

Само собою разумеется, что число проститутокъ всего 
Сюльше въ большихъ Городахъ, где находится много муж
чинъ, которые даютъ имъ средства къ жизни. Но изследо- 
вав1е показываетъ, что оне существуютъ и въ деревнЯхъ, 
въ местечкахъ и т. п. Д-ръ ВведенекШ говорить, что въ 
селахъ и деревняхъ проститущя развивается только въ 
томъ случае, если кореннымъ образомъ изменяются условгя 
деревенской жизни. Съ проведешемъ железной дороги, съ 
развипемъ торговли, съ учреждешемъ фабрики или завода, съ 
расквартировашемъ войскъ, изменяются услов1Я деревенской 
жизни. Если въ известномъ месте скопляется много муж
чинъ въ цвете силъ и здоровья, то тамъ проституция раз
вивается. Разсказыватотъ о двухъ еибирскихъ селахъ, куда 
для постройки железной дороги явилось До 3000 раббчйхъ. 
Изъ нихъ 400 было итальянцевъ, которые получали до 
6 руб. въ день жалованья. После нервыхъ же разечетовё 
обнаружилась усиленная торговля вооб]це и виноторговля 
въ частности, повышете преступности, пбвышеше ценъ на 
все жизненные припасы и достигшая небывалыхъ разме- 
ровъ проститущя. : !

Д-ръ ВведенекШ говорить, что сельская проститущя не 
носить профессюнальнаго характера. Тамъ женщина зани
мается непотребствомъ не постоянно, какъ въ городахъ, а 
случайно, въ виде подсобнаго промысла. Некоторый жен
щины выезжаютъ для этой цели на ярмарки. Остальное 
время оне добываютъ себе средства къ существовант 
честны мъ трудомъ.

По словамъ того яге автора, сельская проститущя со
здается такимъ образомъ. Девушка поверила обещан! ю 
парня жениться на ней и отдалась ему. Въ минуту откро
венности или подъ пьяную руку онъ проболтался объ 
:ггомъ другимъ. Последте начинаютъ преследовать де
вушку, грозя ей оглаской, если она не уступить ихъ требо- 
вншямъ. Такъ она уступаетъ ихъ требоватямъ. Такъ 
она вынуждается къ связи съ другими. При поДобкыхъ 
ус.ишнхъ она теряетъ надежду выйти замужъ и превра
щается въ такъ называемую „черничку" или „старку". ОнА
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поселяется отдельно отъ родныхъ и занимается какимъ- 
нибудь трудомъ. При случай она добываете деньги и 
непотребствомъ.

Вдовы и солдатки нередко также делаются сельскими 
проститутками. Бываете также, что городсшя продажныя 
женщины переселяются къ своимъ роднымъ сами или вы
сылаются въ деревню администращей и тамъ занимаются 
проститущей.

По словамъ упоминаемаго автора, наибольшее развит!© 
сельской проституцш наблюдается въ Щпуральскоп области, 
по Маршнской системе и по всему Поволжью, на север!» 
Кавказа, въ южныхъ губершяхъ, где развита горнозаводская 
и фабричная промышленность, въ юго-западномъ крае, въ 
привислянскихъ и литовскихъ губершяхъ. Совсемъ нетъ 
сельской проституцш или она только слаба развита— въ 
Прибалтайскомъ крае и въ Финляндш. Повидимому, въ 
центральныхъ губершяхъ, земледельческихъ но преимуще
ству, въ северо-западныхъ (белорусскихъ) и въ некоторыхъ 
местахъ южныхъ губернШ сельская проститущя также мало 
развита.

Что делать съ проститущей? Какъ ее уничтожить? По
добные вопросы должны интересовать всякаго, кто возму
щается этимъ постыднымъ явлешемъ современнаго цивили- 
зованнаго общества. Къ сожалетю, у образованныхъ людей 
глубоко вкоренилось убеждеше, что съ непотребствомъ не
возможно бороться и оно неискоренимо. „Оно существовало 
въ древшя времена и будетъ существовать всегда"— гово- 
рятъ они съ убеждешемъ. Благодаря этому, они ск'лады- 
ваютъ руки и равнодушно взираютъ, какъ непотребство 
разрушаетъ физическое и нравственное здоровье молодежи 
обоего пола.

Много погибло людей, благодаря подобному отношенш 
къ непотребству. Но, повидимому, теперь начинаете ме
няться взглядъ на его неискоренимость и появляются 

1 попытки борьбы съ нимъ.
Въ числе положенхй съезда врачей по вопросу о борьбе 

съ сифилисомъ, бывшемъ въ С.-Петербурге въ 1877 г., мы 
находимъ следующая:

„Проститущя— трудно искоренимый элементе сощальнаго 
строя. Развитш ея способствуютъ, главяымъ образомъ, небла- 
гопряятныя экономичесшя услов1я, упадокъ общественной 
нравственности, умственное недоразвитее, стремлете къ бы
строй и легкой наживе и, наконецъ, врояеденныя порочныя 
наклонности, какъ последствия вырождешя".

„Внимате воспитателей и педагоговъ должно быть обра
щено на воспиташе юношества въ духе нравственной чистоты, 
воздержатя и уважения къ женщине на всехъ ступеияхъ 
обществсннаго положения".



Такимъ образомъ съездъ врачей призналъ, что непотреб 
с’гво. можетъ быть искоренено, хотя и съ трудомъ. Однако, изъ 
важныхъ м'Ьръ для этой цели онъ считаетъ иное воспиташе 
.юношей, такое воспиташе, которое заставить ихъ отказаться 
отъ непотребства, разовьетъ у нихъ уважение къ женщине.

Ж. Ж. Руссо, который создалъ замечательную теорш вос- 
ниташя, говорить, что непотребство зависитъ огъ существую- 
щихъ возорЬн1й, есть результате общественнаго мнетя и 
примера. Поэтому, для уничтожешя проституцш необходимо 
не только иначе воспитывать мальчиковъ, нежели это де
лается до сихъ поръ, но нужно также изменить взглядъ 
общества на данное зло и • уничтожить примеры, дей
ствующее на юношей развращающимъ образомъ. Безъ гю- 
добнаго перевоспиташя общества молодежи будете очень 
трудно сохранить свои хорондя привычки, развитая во- 
спитатемъ. Съ нею будетъ сплошь и рядомъ происходить 
то, что случается теперь постоянно съ хорошо воспитанными 
молодыми провинщалами, приезжающими въ болыше города 
учиться. Сначала они ведутъ себя очень скромно, а потомъ 
подъ вл1яшемъ общественнаго м нетя и примера огъ ихъ 
скромности не остается и следа,

Общество должно отказаться отъ господствующаго лег- 
комыеленнаго взгляда на непотребство мужчинъ. Оно должно 
требовать отъ молодыхъ людей такой же чистой и невин
ной жизни, какой оно требуете отъ молодыхъ девушекъ.

Мы не сомневаемся, что между русскими юношами встре
чаются татае, которые возмущаются господствующимъ среди 
мужчинъ непотребствомъ и которые отказались бы отъ него, 
если бы у нихъ была поддержка, Мы думаемъ, что подоб- 
нымъ молодымъ людямъ следовало бы соединиться и соз
дать общество, въ роде заграничной лиги „Белаго Креста", 
о которой мы уже упоминали выше.

„Белый Кресте" былъ учрежденъ прежде въ Норвегии. 
А затемъ онъ появился въ Англш, Северо-американскихъ 
Штатахъ и другихъ цивилизованныхъ странахъ. Онъ имеете 
ц^лью пропагандировать среди мужчинъ идею сохранетя 
ч и с т о т ы  до брачной жизни. Вместе съ темъ онъ оказыва
ете нравственную поддержку своимъ членамъ. Его членами 
могутъ быть молодые люДи восемнадцати летъ и старше. 
Отъ 15 до 18 летъ юноши считаются сотрудниками. Вступая 
въ общество каждый молодой человекъ даетъ обещате:

1) Относиться ко  всемъ женщинамъ съ уважешемъ и ста
раться защищать ихъ отъ несправедливости и нравственнап: 
падешя.

2) Воздерживаться отъ неприличныхъ выраженШ и же- 
стовъ.

3) Сохранять цело м уд ри*, одинаково обязательное для 
мужчинъ и женщинъ
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4) Стараться распространять эти правила среди своихъ * 
товарищей и въ необходимых!, случаяхъ оказывать помощь 
более юнымъ изъ нихъ.

5) Употреблять все усилия для того, чтобы выполнить 
правило: „Сохраняй самого себя въ чистоте“.

На обязанности членовъ лежите также забота о расиро- 
етраненш этой идеи среди общества и предупреждете раз- 
личныхъ явлетй, способствующихъ развращенш молодежи. 
Они могутъ частнымъ образомъ уведомлять секретаря или 
комитете общества о тайныхъ продавцахъ соблазнительныхъ 
фотографий и книгъ, о тайныхъ притонахъ. Они могутъ об
ратиться къ секретарю съ просьбой направить на путь ис
тины товарища, сбившагося съ него. Они должны уничто
жать различный объявления и брошюры, предлагаются да
ровое секретное средство противъ нервныхъ болезней и т. д. 
Некоторые члены берутъ на. себя трудъ дежурить около до
мовъ терпимости и убеждать идущпхъ туда молодыхъ лю
дей отказаться отъ своего намерения.

Лига „Белаго Креста“ получила свое начало въ Англш 
въ 1883 г. Съ техъ поръ движете въ пользу мужскаго це
ломудрия до брака быстро распространилось по Англш, Шот- 
ландш и Ирландш. Общество ведетъ свою агитацпо не только
ч-реди интеллигенщи, но и среди солдатъ, фабричныхъ, ре- 
месленнпковъ и крестьян'ь. Его деятельность встречаете 
большое препятствие въ господствующемъ воззренш. что це
ломудрие для мужчинъ вовсе не обязательно и даже невоз
можно. Не смотря на это все таки начинаютъ замечаться 
некоторые результаты. Аш'лШскхе врачи говорятъ, что среди 
ихъ пнтеллигентныхъ молодыхъ соотечественниковъ воздер- 
•жаше отъ безиорядочныхь иоловыхъ сношений становится об- 
щимъ правиломъ, а непотребство является въ виде исклю- 
четя. Конечно, въ этомъ имеете большое значеше не только 
лига, ио и воспиташе, съ которымъ она идете рука объ руку.

Членами лиги „Белаго Креста" могутъ быть только муж
ичины, но въ настоящее время въ английской принимают^. 
уча,спе женщины. Ихъ деятельность выражается въ томъ 
ВЛ1ЯШИ, которое оне могутъ оказывать на своихъ сыновей и 
другихъ юношей; въ прекращены разговоровъ въ присутствие 
последннхъ о разныхъ соблазнительныхъ вопросахъ, обсуж- 
даемыхъ въ газетахъ, журналахъ. романахъ и проч.; въ за- 
ботахъ о прислуге; въ распространеши с.веденш о лиге сре
ди своихъ знакомыхъ и въ печати, въ сборе денегъ.

„Белый Крестъ“ стремится пересоздать господствующей 
въ обществе взглядъ на непотребство въ пользу уничтоже
ния последняго. Онъ старается разорвать ту таинственную 
завесу, которою прилггпе прикрыло развратъ и заставите, 
громко говорить всехъ: мужчинъ, женщинъ, печать. Оиъ 
признаете въ высшей степени полезпымъ, чтобы свете про-
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никъ въ тотъ мракъ, который окружаетъ данный вопросъ; 
чтобы громогласное обсуждение его * нисколько проветрило 
ту душную атмосферу, которая тамъ господствуете До сихъ 
поръ приличие заставляло упорно замалчивать это зло и по
тому оно достигло ужасающихъ разм'Ьровъ. Света побольше, 
света сюда!

Мы уже выше вид’Ьли, что громадное большинство про
ститутокъ прннадлежитъ къ числу нев'Ьжественныхъ и бъд- 
ныхъ женщинъ, что нужда часто толкаетъ посл'Ьднихъ на 
путь порока. Потому въ числе меръ борьбы съ проститу
цией женское образование и расширеше сферы женскаго тру
да должны занимать одно изъ первыхъ местъ. Молодая д е 
вушка невежественна, у нея нетъ яснаго представления о 
добре и зле. При подобныхъ условшхъ всяйй можетъ убе
дить ее въ чем'ь угодно. Разспрашивая проститутокъ о при- 
чпнахъ, заставившихъ ихъ заняться носледнимъ промыс- 
ломъ, мне не одинъ разъ пришлось слышать ответъ: „Под
руги уговорили". Очевидно, молодоя девушка сама хоро
шенько не можетъ дать себе отчета, хорошо она делаетъ 
или дурно. Школа, священникъ, учитель должны внушить 
ей более определенные взгляды на нравственные вопросы

Такъ какъ огромное большинство проститутокъ прйнад- 
л ежить къ числу-крестьянокъ, то, очевидно, какую роль здесь 
должна играть сельская школа и учительница въ ней. По
следняя можетъ много повлгятъ на своихъ бывшихъ уче- 
шщъ въ этомъ отношенш. Провожая въ большой городъ на 
заработки, она можетъ указать имъ, что ихъ тамъ ожидаетъ, 
и  выяснить иозоръ непотребства. Она можетъ посоветовать 
имъ, какъ поступить въ трудную минуту, чтобы не попасть 
на опасный путь. Мы не сомневаемся, что слова учитель- , 
ницы, которая съумела внушить доверие своимъ учекицамъ, 
будутъ вспоминаться ими не одинъ разъ и послужатъ нрав
ственной поддержкой въ тяжелый перюдъ сомнётй.

УлучшеШе экономическаго положетя женщинъ, вынуж- 
денныхъ но той или иной причине добывать себе средства 
хсъ существованш, увеличение ихъ заработка, должно играть 
огромную роль въ борьбе съ проститущей. Нужда, малый 
заработокъ, очень часто толкаютъ на путь порока. Какъ пе
чально положете работницъ въ матерхальномъ отношенш, 
доказываетъ тотъ фактъ, что имъ приходится продавать себя 
для прокормлетя детей. Трудно представить, себе что-либо 
ужаснее, чемъ мать, которая, чтобы не уморить съ голода 
ребенка, начинаетъ заниматься непотребствомъ. А  общество 
вместо того, чтобы облегчить ей доступъ къ труду, дающему 
достаточный средства къ существоватю, ставить ей туть 
безконечныя препятсття, оставляя свободными путь только 
въ дома терпимости или къ голоднымъ профессхямъ. Ей надо 
открыть дорогу всюду и давать достаточное для существо-
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вашя вознаграждение. Болыш й выборъ занятШ и лучнпй за
работокъ несомненно окажутъ вл1яте на уменыпеше не
потребства.

Забота о д'Ьвочкахъ сиротахъ, о покннутыхъ дгЬвушкахъ 
матеряхъ должна также войти въ число м-Ьръ борьбы съ 
непотребствомъ. Мы уже видели выше, какой громадный 
процентъ проститутокъ даютъ первыя и какъ безпомощны 
оказываются последш я. Современное общество жестоко об
ращается съ теми и другими. Ему надо изменить свое от- 
ношеще къ нимъ. Девочки сироты доляшы пользоваться 
его поиечетемъ, а не оставляться на произволъ судьбы. 
Намъ думается, что деревенсгая сироты требуютъ къ ссбЪ 
осббеннаго внимашя со стороны священника своего прихода. 
У  насъ существуютъ церковно-приходстя сельсШя общества. 
По настоящему, они должны были бы брать на себя заботу 
о сиротахъ обоего пола. При существующихъ условтяхь 
малол'Ьтнимъ круглымъ сиротамъ въ деревняхъ обыкно
венно остается одинъ выходъ: нищенствовать. И они поби
раются, къ работ^ не привыкаютъ и развращаются. Мы ду- 
маемъ, священники могли бы изменить подобное положете 
несчастиыхъ детей, внушивши приходу, что о нихъ необхо
димо заботиться, и взявши на себя руководство этимъ.

Въ числе причинъ, толкающихъ женщину на путь по
рока, указываютъ на врожденную наклонность къ нему. „Она 
ужъ такая уродилась1*, говорятъ про какую-нибудьиспорчен- 
ную девушку.

Мы не сомневаемся, что на огромное большинство людей 
подобная фраза действуете, очень успокоительно. Разъ де
вушка или девочка по своей природе имеетъ склонность 
къ непотребству, значить, ее не исправить и можно умыть 
руки. Пусть идетъ своей дорогой! Но намъ думается, что 
нельзя такъ легко решать важные вопросы. Мы знаемъ, что 
противъ порочныхъ наклонностей надо бороться и ставить 
пренятстрЛе ихъ развитш. Стремясь ихъ заглушить и ста
раюсь развить хорош гя качества, которыя есть во всякомъ 
человеке, мы можемъ получить замечательные результаты. 
Въ данномъ случае обыкновенно ничего подобнаго не де
лается. Наоборотъ, девушку или девочку, которая очутилась 
на пути порока, мы всеми силами стараемся удержать на 
немъ. Честные люди отъ нея бегутъ, родители и родствен
ники отрекаются. В се  руки иорядочныхъ людей протяги
ваются со всехъ сторонъ съ целью воспрепятствовать ей 
возвратъ къ порядочности. Она попадаетъ въ среду такихъ 
же отверженныхъ, какъ она сама. Юная, неопытная, безъ 
всякихъ твердыхъ правилъ, она вынуждена слышать только 
ихъ. советы и следовать ихъ примеру. Такимъ образомъ мы 
ставимъ ее въ услов1я, которыя не только не препятствуютъ 
развитш ея порочной наклонности, но благопрхятствуютъ ему



—  287

Если мы действительно желаемъ уничтожить непотребство, 
то мы не должны такъ безчелов-Ьчно относиться къ падшнмъ, 
не должны отвертываться отъ нихъ съ презр'Ьгиемъ и оттал
кивать ихъ отъ себя. Во всехъ нихъ есть человеческая чув
ства, которыя помогутъ имъ бороться съ порочными наклон
ностями. Наше доброе отношеше къ нимъ будетъ содейство
вать имъ въ этой борьбе и возвратценш ихъ на лучнпй путь. 
Всегда надо помнить, что какъ бы низко человекъ ни палъ, онъ 
все-таки человекъ, а не скотина. Сообразно этому мы должны 
относиться къ нему по человечески.

Жеищина врачъ М. И. Покровская.



Сифилисъ,

. Въ деревняхъ, а нередко и въ городахъ мы иногда встре
ч ает , взрослыхъ съ обезображеннымъ лицомъ, носящимъ 
на себе признаки той болезни, которую руссгай простой на- 
родъ называетъ „дурной", а наука „сифилисомъ". Подобное 
обезображиваше встречается иногда и у детей старшаго 
возраста, десяти-двенадцати летъ.

Сифилисъ существуешь съ древнейшихъ временъ, но осо
бенно сильное расиространете въ Европе онъ получилъ въ 
конце пятнадцатаго столетя, когда войска Карла УШ  оса
ждали Неаполь. Тогда среди его солдатъ болезнь начала 
сильно распространяться и обратила на себя внимаше. От
сюда войска разнесли ее въ друпя страны: во Францю, 
Пснашю, Германию и пр.

Болезнь сначала называлась различно: французскою, не
аполитанскою, немецкою и т. д., такъ какъ каждая нащя 
приписывала другой ея происхождение. Назвате „сифилисъ14 
изобрелъ одинъ поэтъ шестнадцатаго столейя, который на- 
иисалъ въ стихахъ легенду объ одномъ пастухе „Сифилисе". 
Аннолонъ наказалъ его этой болезнью за то, что онъ не 
воздавалъ ему подобающихъ почестей. Съ техъ поръ ее и 
начали называть „сифилисъ".

Повидимому, и въ те времена на нее смотрели, какъ на 
дурную, постыдную для человека болезнь, потому каждый 
народъ старался взвалить вину ея происхождешя на другой. 
Французы на итальянцев'!,, итальянцы на французовъ и т. д. 
Въ Россш  сифилисъ часто называется французской болезнью.

Дурная болезнь считается постыдной, такъ какъ прежде 
думали, что она бываетъ только у развратныхъ людей. Бла
годаря подобному взгляду, каждый народъ старался укло
ниться 'отъ чести ея изобрететя и приписывали ее другому. 
Но ниже мы увидимъ, что сифились не всегда приобретается 
позорными способомъ. Часто имъ заражаются совершенно не- 
мнпшмъ образомъ, напр., грудння дети.
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Сифилисъ— болезнь заразительная. Онъ передается отъ 
человека человеку при непоередственномъ соприкосновение: 
или при помощи предмета, бывшаго сначала въ употребленш 
у больного, зат'Ьмъ употребляемаго здоровымъ.

Предиолагаютъ, что въ подобныхъ случаяхъ отъ больнаго- 
здоровому передаются маленьшя яшвыя существа, болезне
творные зародыши, которые и служатъ причиной сифилиса. 
Для того, чтобы они могли проникнуть въ тело другого че
ловека, у него должны существовать трещины или язвочки 
на коже или на слизистыхъ оболочкахъ, напр, во рту.

У  заболевшаго зараза нропитываетъ все тело. Если взять 
его кровь и впрыснуть ее подъ кожу здороваго, то последтй 
заболеваетъ сифилисомъ. Если на губахъ перваго суще
ствуютъ такъ называемый сифилитичесшя папулы, то, поце
ловавши здороваго, имеющаго трещины на губахъ, хотя бы 
очень маленьшя, онъ передаетъ ему заразу. Болезнь пере
дается также черезъ посуду, наприм., если изъ одного и 
того же стакана будетъ пить сначала больной, а потомъ здо
ровый. На краяхъ стакана остается зараза, которая пршш- 
паетъ къ губамъ последняго, а затемъ проникаетъ въ его 
тело. Платокъ, полотенце, трубка, папироса— все это можетъ 
служить для передачи заразы. На стеклянныхъ заводахъ 
неоднократно наблюдались заболевания сифилисомъ въ до
вольно болыномъ количестве, благодаря трубке, употребляе
мой, для выдуватя. Переходя немытой изо рта сифилитика 
въ ротъ здоровыхъ рабочихъ, она передавала последними 
заразу. Тоже можетъ делать бритва, нечистые инструменты. 
Вообще многхе предметы, употребляемые попеременно боль
ными и здоровыми людьми, могутъ передавать сифилисъ:

Сифилисомъ можетъ заразиться также женщина, которая 
кормить ребенка, заболевшаго имъ, или наоборотъ: больная 
кормилица заражаетъ здороваго ребенка. Иногда бабки зара
жаются сифилисомъ, принимая у роженицъ, а затЬмъ начн- 
наютъ распространять его въ своей практике. Въ одномъ 
городе акушерка заразилась такимъ образомъ сначала сама, 
а  потомъ передала заразу очень многими женщинамъ, у ко
торыхъ она принимала. Известны также случаи, что больная 
повивальная бабка смазывала у новорожденная ребенка 
отрезанную пуповину своей слюной и такимъ образомъ 
передавала ему заразу. Очень часто бываетъ также, что 
больные мужчины и женщины заражаютъ сифилисомъ здо
ровыхъ при половомъ совокупленш.

Такимъ образомъ пути передачи заразы оказываются очень 
многочисленными. Сами больные и предметы, употребляемые 
ими, опасны для здоровыхъ. Въ деревняхъ особенно часто 
приходится наблюдать, какъ легко заражается целая семья 
отъ одного заболевшаго своего члена. Во время моей службы 
въ качестве земскаго врача мне не одинъ разъ приходилось
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въ этомъ убеждаться. Чаще всего там* сифилисъ распро
страняется такимъ образомъ. Сначала заболеваетъ мужъ, 
который захватишь заразу находясь въ какомъ-либо боль* 
шомъ городе на заработкахъ. Возвратись домой, по незнаню, 
онъ совсемъ не остерегается семьи. Входи'тъ съ женой въ 
иоловыя сношешя, есть съ семьей изъ одной чашкй, ути
рается однимъ полотенцемъ, целуеть детей и т. д. Такимъ: 
образомъ болезнетворные зародыши передаются всемъ. За- 
болеваетъ жена и заражаетъ своего маленькаго ребенка, ко- 
тораго она кормить грудью. Заболеваюшь старпня и младпая 
дети. Кто заразился при помощи полотенца, которым ъ вы
тирался после отца. Кто употреблялъ ложку, не вымытую 
после еды последняго, къ которой пристала зараза. Такимъ 
образомъ въ несчастной семье не остается ни одного здоро
ваго человека. В се  страдаютъ и всемъ приходится лечиться.

Некоторые относятся довольно равнодушно къ своей судьбе, 
такъ какъ очень часто болезнь не мешаетъ имъ работать. 
Но есть и тате, которые смотрятъ на сифилисъ, какъ на 
тяжелое Божье наказан] е. Мне приходилось встречать кре- 
стьянокь, которыя съ негодовашемъ говорили про своихъ 
мужей, заразившихъ ихъ и детей. Слезы и жалобы сопро- 
вояздали ихъ разсказы о томъ, какимъ образомъ у нихъ по
явилась болезнь. И оне совершенно были нравы, огорчаясь 
у т и м ъ .  Сифилисъ приносить много вреда нашему здоровью.

Болезнь проявляется не вдругъ после заразы. Последняя 
попала, напр., въ трещинку губы и начинаетъ понемножку 
тамъ развиваться. Сначала заразпвппйся чувствуешь себя 
совершенно здоровымъ. Такъ проходить несколько недель. 
Потомъ на томъ месте, куда попала зараза, образуется не
большой твердый узелокъ или язва, края которой оказы
ваются очень плотными, въ роде хряща, твердый шанкръ, 
какъ называютъ ее въ науке. Узелокъ обыкновенно появ
ляется черезъ три-четыре недели, а иногда и позже. Онъ 
часто бываетъ продолговатой формы, очень плотный и резко 
отделяется отъ окружающихъ частей тела. Онъ можетъ до
стигать величины боба. Кожа на его поверхности краснеешь ,■ 
воспаляется. Затемъ образуется язва. При давленш твердый 
шанкръ бываетъ очень мало или вовсе нечувствителенъ. 
Почти всегда такая язва встречается одна. Она можетъ су
ществовать несколько недель и человекъ, который не при- 
*ыкъ следить за своимЪ здоровьемъ, совсёмъ не обратить 
на нее никакого внимашя, такъ какъ эта маленькая безбо
лезненная язвочка не причиняетъ ему большихъ неудобствъ. 
Если узелокъ разсосался и язвы не образовалось, то на его 
месте и признаковъ никакихъ не останется. После язвочки 
часто остаются белые рубцы. Но нередко бываетъ, что узе
локъ разсасывается и делается более мягкимъ, то увеличив 
вается и становится плотнее.
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ВмгЬстт. еъ развипемъ твердаго шанкра начинаютъ изме
няться и блиягайшш къ нему лимфатичесшя железки. Это 
показываетъ, что зараза начинаешь распространяться по всему 
телу. Если язва появилась на губахъ, то твердый и безбо
лезненный железки мы прощупываемъ около угла нижней 
челюсти или подъ подбородкомъ. Если зараза проникла черезъ 
ранку въ пальцы, то опухаютъ локтевыя или подмышечный 
железки. Если заражеШе произошло половымъ путемъ, то • 
опухаше замечается въ паховыхь железахъ. Нередко вели
чина ихъ достигаешь волошскаго ореха и целые пакеты ихъ 
можно легко прощупать черезъ кожу.

Безболезненныя припухнпя железки держатся по щЬлымЪ 
месяцами и даже годамъ. Часто до конца жизни они сохра- 
няютъ свой увеличенный объемъ, причемъ мояшо наблюдать, 
что оне то увеличиваются, то уменьшаются.

Твердый шанкръ и безболезненный припухнпя железки 
служатъ только предвестникомъ техъ болезненныхъ измЬ- 
нешй, которыя затемъ следуютъ въ организме заразивша- 
гося. Болезнетворные зародыши проникли въ тело и начи
наютъ разрушать здоровье. Во время развипя твердой язвы 
и припухашя лимфатическихъ железокь, которое называется 
первымъ перюдомъ болезни, человекъ очень часто чувствуешь 
себя хорошо. Но нередко бываетъ, что заразившШся чувствуешь 
общее недомогаше, становится бледнымъ и впадаешь въ угне
тенное настроеше духа.

Первый перюдъ продолжается 6— 7 недель. Затемъ на
ступаешь второй перюдъ болезни. Нередко онъ начинается 
лихорадкой, которая иногда бываетъ очень сильной и похо
дить на тифъ. Въ это время на коже появляется сыпь, ко
торая имеешь очень разнообразный видъ. Мы встречаемъ 
на теле сифилитика красныя пятна, пустулы, чешуйки, ма- 
леньюя бугорки или папулы, какъ ихъ называютъ. Эта сыпь 
не зудитъ, отличается буро-краснымъ или медно-краснымъ 
цветомъ и имеетъ наюгонность появляться на теле въ виде 
разнообразныхъ кучекъ, напримеръ, кружками, въ форме 
змееобразныхъ лишй. Въ особенно большомъ количестве 
она появляется въ известныхъ местахъ тела: на лбу, возле 
волосъ, на ладоняхъ, подошвахъ. Много красноватыхъ пятенъ 
встречаются на туловище. Папулы сидятъ обыкновенно на 
половыхъ частяхъ. около задняго прохода, на внутренней 
поверхности бедеръ, въ подмышкахъ, на углахъ рта, въ про- 
межуткахъ между пальцами рукъ и ногъ и другихъ ме
стахъ тела. Если эти папулы начинаютъ мокнуть, то оне 
представляютъ изъ себя плосшя возвышешя кожи, покры
тия серымъ налетомъ и часто издаюпця неприятный заиахъ.
, Ихъ отделеше очень заразительно. Если человекъ, у кото- 
раго находятся сифилитичесюя папулы на губахъ, поц1\-



луетъ здороваго или передастъ ему свою немытую ложку, 
то иослЪдтй заражается.

На тёле больного встречается также сифилитическШ 
лишай, въ виде группы мелкихъ буро красны хь узелковъ, 
пустулы, воспалеше сальныхъ железъ. Его слизистая обо
лочки также поражаются. Всего раньше обыкновенно за- 
болеваеть слизистая оболочка зева. Въ немъ появляется 
припухлость и темно-красное или синевато-красное окранпг- 
ван1е и папулы. Последняя бываютъ на миндалинахъ, на 
небной занавеске, на языке, губахъ и на внутренней пасти 
щекъ. Отсюда понятно, почему сифнлитнкъ такъ легко мо
жетъ заразить поцелуемъ, ложкой, трубкой.

У бодьнаго въ короткое время вынадаютъ волосы на 
голове, на подбородке и проч. Часто появляются также 
болезненный явлешя въ ногтяхъ. Образуются воспалитедь- 
ныя изменения подъ ногтемъ и возле него. Самъ онъ ста
новится ломкимъ, крошится, а иногда совсемъ выпадаетъ.

Часто наблюдаются боли въ мышцахъ и суставахъ. По- 
следше иногда нрппухаютъ и ихъ забол-Ьваше становится 
похожимъ на ревматическое. ЗаболевшШ жалуется на боль 
въ костяхъ, на поверхности которыхъ иногда появляются 
воспалительныя явлешя. Некоторые сильно страдаютъ отъ 
нихъ, особенно въ ночное время. Т атя боли часто бываютъ! 
въ голове и ногахъ,

Носъ и гортань также страдаютъ. Въ нихъ появляется 
сыпь, подобная той, которую мы видимъ на поверхности 
тела. Носъ зудитъ. Въ немъ чувствуется сухость. Иногда изъ 
него выделяется кровянистая жидкость съ непргятнымъ 
запахомъ. Голосъ становится хриплымъ. Больной кашлястъ. 
Въ конце второго перхода бываютъ разныя сифилитичесгая 
изменены и въ глазахъ. Больные жалуются на сильны;? 
нервныя боли, упорную безсовницу и ими овладеваетъ угне
тенное настроеще духа.

Первый и второй перюдъ сифилиса считаются зарази
тельными. Въ это время больной легко нередаетъ заразу 
другимъ. При известныхъ услов1яхъ, напр, при надлежн- 
щемъ леченш, болезнь можетъ окончиться вторымъ перн>- 
домъ. Но бываетъ не мало случаевъ, что она переходить въ 
третШ пергодъ, такъ называемый гуммозный, который боль- 
шинствомъ врачей признается иезаразительнымъ. Ни одинъ 
сифилитику не можетъ быть уверенъ, что рано или поздно 
у него не появятся третичныя явлешя. Часто онъ чув- 
ствуетъ себя совершенно здоровымъ летъ десять и даже 
более. А  потомъ сифилисъ вдругъ обнаруживается снова.

ТретШ першдъ сифилиса называется гуммознымъ, *гакъ 
какъ въ .тел* больного разливаются: гуммозныя опухоли. 
Оне появляются въ кож ей  подкожной клетчатке, осо
бенно часто на голеняхъ. Нередко оне размягаются и векры
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ваются наружу. Тогда на этомъ м'Ьст'Ь образуется язва, кото
рая покрыта сверху бурыми или серовато-зелеными корками. 
Тагая язвы часто въ одномъ месте подживаютъ, въ дру- 
гомъ распространяются дальше. ВслЪдствге этого обра
зуется неправильный рубецъ. Въ костяхъ появляются также 
опухоли: на черепе, грудине, ребрахъ, голеняхъ и проч. 
Они начинаютъ ростъ или съ ихъ поверхности, на над
костнице, или изъ костнаго мозга, а затемъ проникаютъ въ- 
самую костную ткань, которая истончается. Вследствие 
этого кости становятся очень ломкими и у сифилитика 
легко могутъ происходить переломы отъ неважныхъ ири- 
чинъ. Суставы иногда въ это время также страдаютъ, а въ 
мышцахъ появляются важным изменетя. Мышечное веще
ство въ нихъ уничтожается, а вместо него разростается 
соединительная ткань, т. е. тамъ образуется нечто въ роде 
т’Ьхъ рубцовъ, которые мы видимъ на коже при заяшвленш 
какихъ либо ранъ. Мускульныя движешя становятся болез
ненны и затруднены. Само собою понятно, что благодаря 
уничтожешю -мышечнаго вещества иосл'Ьдшя не могутъ 
совершать работу съ такой правильностью и силой, какъ у 
здороваго человека. Потому физичесшй трудъ сифилитика 
будетъ совершаться хуже, нежели у здороваго человека.

Нередко гуммозныя опухоли образуются также на языке. 
Иногда оне бываютъ и въ зеве  и производить тамъ боль
шая разрушения: язычекъ совоемъ исчезаетъ, миндалины и 
небныя дужки разрушаются. Затемъ тамъ происходить раз
личный сращешя, которыя затрудняютъ речь и глотате 
больного. Гуммозныя опухоли разрушаютъ также и твердое 
небо, вследств1е чего между ртомъ и носомъ образуется не
нормальное сообщеше. Голосъ становится гнусавымъ, а пища 
изо рта легко можетъ попасть въ носъ. Опухоли нередко 
развиваются и въ последнемъ содействуя его разрушен!»*. 
Благодаря имъ создается тотъ провалившШся носъ, который 
производить столь неприятное впечатаете на другихъ и 
составляетъ предметъ стыда для его обладателя. Часто изъ 
пораженнаго носа течетъ жидкость, обладающая очень не* 
щнятнымъ вонючимъ запахомъ. Гортань также поражается. 
После гуммозныхъ опухолей въ ней ннох’да образуются 
тате рубцы, которые оставляютъ только небольшую щель 
для прохода воздуха въ леггая. Больные начинаютъ стра
дать одышкой и если имъ не сделаютъ операцш, которая 
облегчить доступъ воздуха въ леггая, они задыхаются и 
умираютъ.

Гуммозныя опухоли встречаются въ пищеводе, произ
водя съужеше последняго, что ведетъ за собой затруднеше 
для проникашя пищи въ желудокъ. Ихъ находятъ и въ 
кишкахъ, въ легкихъ, въ сердце, печени, почкахъ. Вообще 
нетъ ни одного органа тела, въ которомъ не появляются



эти опухоли. Мозгъ п нервная система также отъ нихъ не 
избавлены.

Со времени заражешя можетъ пройти летъ десять и 
даже более, когда начинаютъ появляться признаки пора
жены спиннаго мозга. Это можетъ быть сл'Ьдствшмъ заболе
вания позвонковъ или мозговыхъ оболочекъ, а въ р'Ьдкихъ 
случаяхъ бываетъ образоваше гуммозныхъ опухолей въ 
самомъ спинномъ мозге. Кроме того, въ последнемъ по
являются воспалительныя явлешя, которыя влекутъ за со- 
Сюй изм'Ьношя мозговаго вещества. Следств1емъ заболе
ваний спиннаго мозга бываетъ мышечная атрофгя, параличи, 
спинная сухотка и проч.

Поражеше головнаго мозга также въ большинстве слу- 
чаевъ появляется въ третьемъ перюде сифилиса, хотя 
иногда это наблюдается и во второмъ. Болезненный иро- 
цессъ совершается главнымъ образомъ въ мозговыхъ оболоч- 
кахъ и кровеносныхъ сосудахъ. Въ первыхъ появляются гум
мозныя опухоли. Иногда оне бываютъ очень велики, въ ку
риное яйцо, иногда образуется множество крошечныхъ опу
холей. Разростаясь, опухоли давятъ на головной мозгъ, въ 
которомъ могутъ образовать значительный разрушения. Вы
росшая опухоль размягчается, распадается, оказывая такое , 
же влтяше и на ту часть мозговой ткани, возле которой она 
находится. Въ большихъ кровеносныхъ сосудахъ мозга также 
развиваются гуммозныя опухоли. Вследеттае этого стенки 
ихъ утолщаются, а просветъ съ уживается. Случается, что 
сосуды, питаюице известную частичку мозга, закупориваются. 
Тогда это место умираетъ. Понятно, что подобный изменешя 
въ такомъ важномъ органе нашего тела, какъ мозгъ, не мо
гутъ не сопровождаться очень тяжелыми явлешями. Боль
ные становятся капризными, раздражительными, недоволь
ными, теряютъ охоту къ труду. У  некоторыхъ наступает! 
ослаблен1е памяти. Некоторый отличаются поразительно® 
сонливостью. Они иногда по целымъ часамъ и даже днямъ 
рстаются въ какомъ-то полусне. При этомъ они лежать, тс 
очень спокойно, то въ бреду. Друпя страдаютъ упорной без- 
сонницей, которая доводить ихъ до отчаяшя, продолжаясь 
щЬлыя недели. Иногда они страдаютъ сильными головными 
болями и невральпями, которыя часто бываютъ по ночамъ в 
не даютъ имъ спать. Въ некоторыхъ частяхъ кожи появляется 
онемеше и она делается мало чувствительной. Въ лице мо 
гутъ появиться параличи. Иногда бываетъ потеря слуха, рае 
стройство зрешя, обоняшя. Нередко параличи поражают 
руки, ноги. Иногда они появляются вдругъ. Человекъ ничег 
не чувствовалъ и внезапно пересталъ владеть з̂укой ил 
ногой. Въ другихъ случаяхъ сначала у него появляется уте 
млеше, слабость, а потомъ развивается параличъ конечностей 
У некоторыхъ бываетъ падучая, сильное дрожаше рукъ, гс
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Ловокружете, Виттова пляска,. Случается также, что больной 
сходить съума и у него развивается прогрессивный иараличъ.

ТретШ першдъ сифилиса со всеми его только-что опи
санными явлешями часто тянется впродолжейи многихъ 
летъ. Если на болезнь не обращаютъ внимашя, то въ конце 
концовъ наступаетъ полное истощеше организма, за кото* 
рымъ следуетъ смерть.

Человекъ, заразивпййся сифилисомъ, постоянно долженъ 
опасаться возвратовъ болезни. Светлые промежутки, когда 
онъ, повидимому, чувствуетъ себя совершеноо здоровымъ, 
внезапно сменяются болезненными явлешями. Сначала они 
появляются недель черезъ 6— 8, потомъ становятся реже 
и продолжаются более короткое время. При лечеши на вто
рой годъ возвраты большею частью прекращаются. Въ на
стоящее время некоторые признаютъ, что сифилисъ можетъ 
быть вылеченъ. Другхе сомневаются въ полно мъ выздоровле- 
нш отъ него и думатотъ, что такъ или иначе онъ во всю 
жизнь оказываетъ влгяше на здоровье эаразившагося.

Мы привели такъ подробно те болезненный явлешя, ко
торый появляются въ организме человека, заразившагося 
сифилисомъ какимъ-бы то ни было способомъ, вовсе не съ 
той целью, чтобы прочитавши! описание ихъ вообразилъ себя 
способнымъ распознать эту болезнь и лечить отъ нея самого 
себя или другихъ. Этого ни въ какомъ случае не следуетъ 
делать. Распознаваше и лечеше болезни надо предоставить 
людямъ компетентнымъ, которые учились для этой цели — 
врачамъ. Человекъ незнающей своимъ лечешемъ можетъ 
принести большой вредъ. Мы описали все эти явлешя съ 
целью показать, какъ зараза, попавшая въ наше тело 
черезъ маленькую трещинку, дМствуетъ на наше здоровье. 
Мы хотели показать, что ничтожная капля, проникши въ 
яашъ органпзмъ, не оставляетъ нетронутымъ ни одинъ важ
ный органы мозгъ, сердце, леггая, мышцы, кости— все стра- 
даетъ отъ нея. Мало того, действ1е заразы не ограничивается 
заразившимся, но оказываетъ влшше и на его потомство, 
передается детямъ.

Прежде всего надо заметить/ что если мужъ или жена 
заразились сифилисомъ, то у последней сплошь и рядомъ 
бываютъ выкидыши, а часто супруги бываютъ совсемъ без
детны. Это объясняется различными изменешя ми въ дето- 
родныхъ органахъ того и другого.

Если отецъ или мать во время зачатая имели первичный 
или вторичный сифилисъ, то у ребенка обнаруживается на
следственный сифилисъ. Если дети родились въ третьемъ 
пер]оде сифилиса,, то они имъ не болеютъ, но часто отли
чаются слабостью оргаиизащи, страдаютъ малокров1емъ, ту- 
беркулезомъ и рано умираютъ. При вскрытш труповъ очень 
маленькихъ детей, родившихся отъ сифилитиковъ, въ нихъ
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находятъ сифилитическ1Я изменешя во внутреннихъ орга- 
нахъ и костяхъ.

Бываетъ, что дети больныхъ родителей кажутся сначала 
какъ-будто здоровыми. Они страдаютъ только маленькими 
насморкомъ и съ трудомъ вдыхаютъ воздухъ черезъ носъ, 
изъ котораго появляется гнойное выд^лете. Это зависитъ 
отъ того, что въ носу у нихъ появились сифилитичесшя за- 
болевашя. Потомъ на тъле у нихъ показывается сыпь, такая 
яге, какъ мы описывали выше у заразившихся. Иногда у нихъ 
бываютъ на ладоняхъ и подошвахъ довольно больнпе пузыри., 
содержание въ себе мутную и гнойную жидкость. Послед
ней въ нихъ немного, потому что они вялы, морщинисты. В о
рту, зеве, въ глазахъ также могутъ быть различныя изме- 
нешя.

Дети редко родятся съ явлешями сифилиса. Чаще всего* 
они развиваются впоследствии, обыкновенно меяеду четвертой; 
и восьмой неделею. После третьяго месяца наследственный 
сифилисъ очень редко проявляется. Если яге _ ребенокъ. 
целыхъ полгода остается здоровымъ, то у него нетъ по- 
следняго.

Вся болезнь ребенка можетъ закончиться вторыми перГо- 
домъ сифилиса. Онъ можетъ выздороветь или умереть. Въ 
последнемъ случае ребенокъ теряетъ апиетитъ, бледнеетъ, у 
него появляется рвота, полное истощеше, а затемъ смерть. 
Въ другихъ случаяхъ у детей очень рано начинается третШ 
перюдъ сифилиса. Иногда последнШ появляется только на 
седьмомъ году жизни или даже на четырнадцатомъ-пятнад- 
цатомъ. Въ подобныхъ случаяхъ развиваются гукмознме узлы 
и язвы на коже, страдаютъ кости, носъ, зевъ и проч. Иногда 
въ печени наследственный сифилисъ вызываетъ ташя тяяшя 
изменешя, что у ребенка появляется брюшная водянка. Бы
ваетъ также, что благодаря наследственной болезни ребе
нокъ страдаетъ головною водянкою, падучею, делается идю- 
томъ и проч.

Вопросъ о томъ, часто ли дети рождаются съ наслед- 
ственнымъ сифилисомъ, пока еще не решенъ съ достаточ
ной точностью. Но судя по тому, напримеръ, что въ пе
тербургский воспитательный домъ" въ 1890— 94 гг. было при
несено 418 подобныхъ детей, надо думать, что дети нередко 
расплачиваются такимъ образомъ за грехи или небрежность 
родителей. Природа жестоко мститъ людямъ за пренебреже
т е  ея требованьями.

Вопросъ о томъ, какъ широко распространенъ сифилисъ 
среди населенгя представляется невыясненнымъ не только у 
насъ, но и въ другихъ странахъ. Соодинеше его съ другими 
такъ называемыми венерическими болезнями въ одну группу 
практикуется очень часто въ отчетахъ, составляемыхъ вра
тами. Бываетъ также, что возвратъ болезни записывается



каждый разъ снова. Само собою понятно, что такимъ обра
зомъ увеличивается число больныхъ. У насъ, кроме Того, 
во многихъ местахъ существуетъ недостаточная медицин
ская помощь, вследств1е чего нельзя иметь настоящего 
нредставлешя о томъ, сколько тамъ существуетъ сифилити
ковъ.. Врачи, занимающееся частной практикой, часто не 
ведутъ никакихъ записей и такимъ образомъ ихъ больные 
не регистрируются, остаются вне счета. Даже для Петербурга' 
въ которомъ медицинская помощь такъ доступна населенш,( 
н 1 у г ъ  точныхъ цифръ. Докторъ Гребенщиковъ въ своем!»’ 
доклад^ съезду по обсуждение меръ противъ сифилиса Въ 
Россш , бывшемъ въ 1897 г. въ Петербурге, предполагаетъ, 
что въ нашихъ земскихъ губершяхъ можно допустить 1% 
сифилитиковъ по отношению ко всему населенно. Но эта 
цифра, конечно, остается пока одними предположешемъ.

Что касается до того, увеличивается ли вообще число си
филитиковъ или нетъ, этотъ вопросъ остается также не
решенными. Скорее надо думать, что процентъ ихъ мало 
изменяется изъ года въ годъ. Подтверждешемъ этого слу- 
жагъ слова профессора В. М. Тарновскаго, который говорить, 
что въ продолжении довольно длиннаго иерюда времени, 
двенадцати летъ, число больныхъ сифилисомъ, ежегодно 
имъ записываемыхъ, въ среднемъ мало разнилось. Онъ го-; 
ворилъ это относительно Петербурга. Но, вероятно, тоже 
самое следуетъ сказать и относительно всей Россш. Сифи
лисъ принадлежишь кп числу техъ болезней, которыя нахо
дятся въ зависимости отъ взглядовъ, привычекъ и условШ 
жизни населешя, а не отъ какцхп либо случайныхъ при- 
чинъ. Потому большихъ колебашй онъ не можети делать. 
Подтверждение этому мы находимъ въ войскахъ.

Докторъ ШелковскШ въ своемъ докладе вышеупомяну
тому съезду по вопросу о борьбе съ сифилисомъ приводить 
таблицу нижнихъ воинскихъ чиновъ, болевшихъ послед
ними. Среднее за семь летъ (1889—95 гг.) было 13,0 на 
ю оо человекъ. Самое меньшее было 12 на 1000, а самое 
большее 13,8. Разница очень небольшая.

Сифилисъ, благодаря темъ болезненными изменешямъ, 
которыя происходить ви организме заразившагося, и передаче 
его детями, прецставляети очень тяжелую болезнь, которая 
оказываетъ дурное влгяше на народное здрав1е. Предполагая 
даже, что процентъ сифилитиковъ въ населенш пе увели
чивается, всетаки нужно стремится къ умепыненш числа 
заражашй. Это необходимо для понижения заболеваемости и 
смертности населешя. И то, и другое у насъ въ Россш  че- 
резчуръ велико. Поэтому меры противъ сифилиса нужны й 
меры целесообразный. Что делать для уничтоягешя распро- 
«гтранешя сифилитической заразы, которая такъ разрупш-

—  297 —



тельно действуешь на тело человека и на его д4тей? Где 
искать отъ нея спасетя.

Образовате, несомненно, представляешь могучаго союз
ника мерамъ, принимаемымъ для охраны народнаго здравтя. 
Поэтому совершенно справедливо для этой дели требуюгь 
самаго широкаго образоватя для всехъ слоевъ на.селен!я. 
Говоришь: „Научите народъ грамоте, давайте ему безплат- 
ныя библиотеки, устраивайте чтения съ туманными карти
нами, которыя наглядно показываютъ ему, катая ужасныя 
последствхя вызываетъ заражете сифилисомъ. Издавайте 
для него дешевыя книжки, выясняютщя ему зло, при
носимое последними нашему здоровью, и меры, которыя 
надо принимать противъ него."

Все это прекрасно, потому что способствуешь уничтояге- 
нш  ложныхъ воззрений на известное явлеше. По отноше- 
юю къ сифилису разрушете последнихъ особенно важно,, 
такъ какъ оказывается, что образовате само по себе ни
сколько не защищаешь отъ заражентя сифилисомъ.

Профессоръ Петерсенъ на упомянутомъ съезде выска- 
залъ мнете, „что сифилисъ господствуетъ не менее, если 
не сильнее, въ образованныхъ классахъ, чемъ среди просто
народья, и нетъ сословия, вполне свободнаго отъ сифилиса." 
Онъ говорить, что, просматривая присланные для съезда 
отчеты врачей, онъ въ одномъ нашелъ следующее. Тамъ 
сообщалось, что, по справкамъ врача, въ одномъ фабрич- 
номъ городе оказалось 40% фабрикантов^, и ихъ конторщи- 
ковъ, больныхъ сифилисомъ. Среди студентовъ распростра- 
неше последняго также велико. Сведентя, собранныя среди 
учащихся и одного провинщальнаго университета, показали 
24% сифилитика. Докторъ Поповъ, бывштй на томъ же 
съезде, подтвердилъ последшй фактъ. Онъ сказалъ, что 50% 
его товарищей унесли съ собой изъ университета сифилисъ.

После ирешй съездъ съ этимъ согласился и въ • числе 
положетй, выработанныхъ имъ, мы находимъ следующее: 
„Нетъ никакихъ основашй предполагать, чтобы въ городахъ 
снфилисъ среди имущихъ классовъ былъ расиространенъ 
въ мент.итей степени, нежели среди неимущихъ. Одну изъ 
общихъ для всехъ классовъ предрасполагающихъ причинъ 
представляетъ аЛкоголизмъ,'который усиливаетъ половое вле
чете и уменьшаешь разборчивость при удовлетворен^ его.-1

Изъ этого мы видимъ, что достаточные и образованные 
люди заболеваютъ сифилисомъ, можетъ быть, даже чаще, 
нежели простой народъ. Такимъ образомъ какъ будто выхо
дить, что образовате не только не спасаешь отъ заражения, 
но даже увеличиваешь опасность последняго, а невежество, 
напротивъ, защищаетъ отъ него. Но делать подобный выводъ 
было бы ошибочно. Въ данномъ случае виновато не образо
вате, а заблуждете, ложный взглядъ на опасность сифилиса.



Профессоръ В. М. Тариовсгай въ своей речи на общемъ 
собрати членовъ съезда по вопросу о борьбе съ сифили
сомъ указали, что летъ пятьдесятъ тому назадъ подъ име- 
немъ единой венерической болезни подразумевались разно
образные и совершенно отличные другъ отъ друга болез
ненные процессы. Одинъ знаменитый врачъ того времени^ 
Рикоръ, утверждалъ, что второй перюдъ сифилиса незарази- 
теленъ, тогда какъ въ настоящее время доказано совер
шенно противоположное. Соответственно подобнымъ возаре- 
шямъ врачи давали известные советы, къ которымъ больше 
всего прислушивались интеллигентные люди. Врачи уве
ряли, что все  формы венерической болезни могутъ без- 
следно пройти въ коротшй срокъ, недель въ шесть, въ 
полгода. Потому большинство публики смотрело на заболе- 
ваше сифилисомъ и другими венерическими болезнями, 
какъ на неприятную, но легко поправимую случайность ве
село проведенной молодости.

„Въ известныхъ классахъ было даже распространено 
убеждеше, говорить ирофессоръ ТарновскШ, что чемъ ша
ловливее прошла молодость, темъ более гарантш со стороны 
будущаго мужа относительно супружеской жизни. Молодой 
человекъ после шестинедельнаго лечешя съ легкимъ серд- 
цемъ вступалъ въ бракъ и оставался убежденнымъ, что не 
по его вине жена начнетъ выкидывать сподрядъ несколько 
разъ или произведетъ на свете слабаго, еле живого, золо- 
тушнаго ребенка, какъ тогда говорили, а сама захиреешь и 
преждевременно сойдетъ въ могилу."

Ошибочное воззреше на сифилисъ, какъ на легкое забо
левание, и послужило причиной его сильнаго ра.спространен1я 
среди образованнаго класса. Молодые люди считали совер
шенно излишнимъ себя оберегать и заражались имъ.

Подобныя печальныя ошибки въ конце концовъ разъяс
няются, но во время ихъ господства оне успеютъ принести 
много зла. 24— 50% сифилитиковъ среди молодежи высшихъ 
учебныхъ заведешй—право, это нечто ужасное! Надо какъ 
можно скорее выяснить ей пагубныя последствия заражетя 
сифилисомъ и убедить ее, что надо изменить свои при
вычки и обычаи, которые способствуютъ этому.

Статистика и личныя наблюдешя врачей показываютъ, 
что заражете сифилисомъ въ городахъ совершается преиму
щественно половымъ путемъ. Въ деревняхъ же заражете 
сифилисомъ въ огромномъ большинстве случаевъ происхо
дить невиннымъ спосо6ом'ь, вследствие общетя семьи, род- 
тшхъ, близкихъ другъ съ другомъ,

Мой собственный опытъ подтверждаешь только что ска
занное относительно деревень. Бывало, приходить крестьянка, 
жалуясь, что недомогаетъ. У  нея оказываются признаки си
филиса во рту. На вопросъ, нетъ-ли у нея въ семье боль-
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ныхъ, или у родственниковъ, очень часто получался ответь, 
что, действительно, она была въ гостяхъ у сестры, наприм., 
а у нихъ недавно такая болезнь завелась. Получивши отъ 
даннаго лекарства облегчеше, въ следующей разъ женщина 
является уже не одна, а приведетъ съ собой всехъ своихъ 
детей да и мужа также. И у всехъ у нихъ оказываются 
пораженными губы и глотка.

Въ деревняхъ половымъ путемъ заражаются почти всегда 
только супруги другъ отъ друга. Тогда какъ въ городахъ 
безпорядочная жизнь чаще всего служить причиной зара
жения сифилисомъ лицъ обоего пола даннымъ способомъ.

Какъ бы то ни было, во всехъ случаяхъ заражешя сифи
лисомъ, кроме невежества и ошибочныхъ взглядовъ, огром
ную роль играютъ обычаи, привычки и услов1я жизни насе
лешя. Потому кроме выяснешя ему вреда, приносимаго си
филисомъ здоровью заразившагося, и сообщешя, какими 
способами можно предохранить себя, необходимо стремиться 
къ измененш различныхъ условШ, благопргятствующихъ рас- 
пространенш заразы.

Преобадающее среди сельскаго населешя заражеше сифи
лисомъ черезъ ротъ объясняется его обычаемъ есть изъ 
одной чашки и передавать другъ другу немытыя ложки. 
Крестьянская посуда, кроме того, отличается качествами, 
которыя снособствуютъ сохраненш на. ней заразы. Чашки, 
ложки тамъ, за редкими исключешями, все деревянный. 
Нередко мне приходилось видеть, что даже подобная по
суда оказывается очень устаревшей, краска слезла, а края 
ея обгрызаны. При подобныхъ услов1Яхъ сифилитическая 
зараза легко можетъ на ней сохраняться и передаваться здо
ровы мъ людямъ.

Намъ думается, что въ числе мерь борьбы съ сифили
сомъ должна находиться замена деревянной посуды крестьянъ 
металлической. Теперь существуютъ дешевые металлы, ко
торые притомъ хорошо моются и не ржавеютъ. Если бы 
земства взяли на себя трудъ устроить склады подобной по
суды и продавать ее по дешевой цене, то это способствовало 
бы уничтожешю деревянной посуды. Несомненно, металли
ческая чашки и ложки сначала нашли бы достуиъ въ более 
достаточный крестьянсшя семьи. Затемъ ими начали бы 
пользоваться и бедныя. Крестьяне не настолько глупы, чтобы 
не понять преимуществъ металлической посуды, ея сравни
тельно съ деревянной большую прочность, чистоту.

Очень важно также способствовать уничтожешю вреднаг.о 
обычая есть изъ одной чашки и немытыми ложками другъ 
после друга. Для этой цели могъ бы послужить следуюицй 
способъ. Къ земскому врачу въ амбулаторш приходить боль- 

' ной, предположимъ, отецъ семейства. Онъ говорить, что не
давно возвратился съ заработковъ, гд'Ь заболелъ. Осмотръ
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показываетъ, что у него сифилисъ, а разспросы выясняют?., 
что семья его, повидимому, еще здорова. Давая, лекарства, 
врачъ разъясняетъ ему опасность его болезни для другихъ. 
Бели субъектъ грамотный, то врачъ снабжаетъ его брошюркой 
или листкомъ, въ которомъ говорится о мер ахи предосто
рожности, необходимыхъ для охраны его близкихъ. Это не
обходимо сделать, такъ какъ сказанное скоро забывается. 
Кроме всего этого, врачъ даетъ больному даромъ столько 
металличеекпхъ чашекъ и ложекъ, сколько у него членовъ 
въ семье съ наставлещемъ, чтобы ни въ какомъ случай они 
не 'Ьли изъ одной чашки и не передавали другъ другу не- 
мытыхъ ложекъ.

Мы думаемъ, что выдача больному соответственной по
суды побудить его действительно исполнять наши советы. 
Для нростыхъ людей да и для образованныхъ очень часто 
однихъ наставлешй бываетъ недостаточно. Мы внушимъ кре
стьянину, что ему необходима отдельная посуда для еды. 
Можетъ быть, онъ поверить намъ, что это необходимо, и 
решить завести ее. Но недохватка денегъ въ настоящее 
время, кашя-нибудь дела помешали ему сделать это сейчасъ 
же, а потомъ онъ просто забылъ или купилъ посуду тогда, 
когда все его домашше уже перезаразились. Мне приходи
лось наблюдать также, что больной, действительно, начиналъ 
есть изъ отдельной посуды и заводилъ свою собственную 
ложку, а остальная семья продолжала есть вместе. Такъ 
какъ среди нея оказывались и друйе больные, то она вся 
въ конце концовъ заражалась. При появленш сифилиса въ 
семье необходимо, чтобы не только больной ель изъ отдель
ной посуды, но и все остальные хотя бы повидимому здо
ровые члены ея.

Простыми людямъ слишкомъ недостаточно давать только 
наставлешя. Необходимо практически знакомить ихъ съ раз
личными приемами. Некоторые врачи такъ и поступают 
Д-ри Хижинъ говорити, что когда сифилитики поступаети 
въ Рамонскую лечебницу, то его стараются щлучить къ пол
ной изоляцш въ употреблеши его вещей, заставляя его при
нимать въ этомъ деятельное участае. Ему даютъ на руки 
необходимую для него посуду: суповую чашку, тарелки, со
лонки, столовую и чайную ложки. Все эти вещи сделаны 
изъ британскаго металла и съ иомеромъ. Онъ получаетъ 
также личное и посудное полотенце и все необходимые въ 
его болезни инструменты. Ему внушается, что онъ долженъ 
пользоваться всеми этими вещами только одинъ и не давать 
ихъ никому другому для этой цели. Ему выясняется, что 
такими образоми, черези вещи, болезнь передается оти боль
ного здоровому. Больной является на осмотръ къ врачу со 
своими инструментами. Онъ идетъ обедать или ужинать со 
своей посудой, которую после еды онъ самъ моетъ подъ



краномъ съ горячей водой и вытираешь своимъ полотенцемъ. 
Онъ самъ убираешь свой столикъ. На ряду съ такими чисто 
практическими уроками врачъ и друпе служапце въ боль
нице среди обыденныхъ разговоровъ пользуются всякимъ 
случаемъ, чтобы выяснить больному способы передачи за
разы. Во время осмотра больныхъ врачъ объясняешь имъ, 
въ какихъ формахъ проявляется болезнь, какое влгяше она 
оказываетъ на общее здоровье самого больного и его потом
ства и внушаешь, что необходимо лечиться. Вольной учится 
также основательно полоскать ротъ и мыть руки.

Несомненно, подобное практическое ознакомление боль
ныхъ съ различными пргемами предосторожности, соединенное 
съ разъяснешемъ способовъ распространешя заразы и вл!я- 
шя ея на здоровье, могутъ оказать большую услугу ихъ до- 
машнимъ. Когда они возвратятся домой, они уже будутъ 
знать, какъ слгЬдуютъ поступать и имъ не придется доходить 
до этого своимъ собственнымъ умомъ.

Но, конечно, желательно, чтобы житейсгая отношешя 
простого народа изменялись не для однихъ заболев пшхъ, 
но входили въ обпцй обычай. Для этой цели ясли, детсгае 
сады и школы могутъ иметь большое значеше. Въ настоя
щее время ясли начинаютъ распространяться въ деревняхъ, 
и земства обратили на нихъ внимаше. Они могутъ служить 
хорошей и практической школой для матерей. Заведующая 
яслями въ разговорахъ можетъ выяснять имъ, какой вредъ 
приносить груднымъ детямъ, если старппе жуютъ имъ соску 
или берушь кашку сначала себе въ ротъ, а потомъ даютъ 
ребенку. Матери можно также разсказать, какъ заражаются 
грудныя дети или кормилицы другъ отъ друга сифилисомъ, 
что бываютъ случаи, когда ребенокъ заражаешь женщину, 
пососавши у нея одинъ разъ грудь, и что, наоборошь, боль
ная женщина, покормивши грудью чужого ребенка, Переда
вала ему заразу. Среди крестьянскихъ женщинъ существуешь 
обычай при случае покормить чужого ребенка. Оне нахо
дить это совершенно естественнынъ. Потому въ воспитатель- 
цыхъ домахъ бываютъ случаи, что кормилицы, не смотря 
на запрещешя И даже штрафы, потихоньку кормятъ грудью 
сифилитическихъ детей и заражаются. Женщины считаютъ 
это добрымъ деломъ и не понимаютъ, какое зло оно при
носить имъ самимъ и ихъ здоровымъ питомцамъ. Настойчи- 
чивое указание на это въ деревенскихъ ясляхъ можетъ способ
ствовать уменынешю распространешя заразы даннымъ путемъ.

Въ ясляхъ, детскихъ садахъ и школахъ, где есть обще
жития для учеяиковъ, обязательно должна быть отдельная 
посуда для всехъ во время еды, притоми,'конечно, не из
любленная деревянная, но металлическая. Значеше этой меры 
въ предупрежденш заразы должно выясняться родителями 
при каждомъ удобномъ случае. Желательно ташке говорить
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объ этомъ дНтямъ въ школахъ. Вопросъ объ изменеши ирк- 
вычеки населешя имеешь огромное значеше для борьбы съ 
заразными болезнями; поэтому надо употреблять всевозмож- 
ныя средства для достижения этой цели.

Едва ли кто будетъ сомневаться, что чистота представ
ляешь верный способъ для охраны здоровья. Между темь 
у насъ ничего не делается для того, чтобы пр1учить къ ней 
населеше. Какъ это ни странно, но, повидимому, мнопе даже 
интеллигентные русские люди убеждены, что нашъ простой 
народъ чистоплотенъ. Говорятъ: „онъ каждую неделю въ 
баню ходитъ и меняетъ сорочку". Убеждеше въ его чисто
плотности не разрушается даже видомъ грязныхъ ребяти- 
шеки, грязныхъ рубахъ и верхняго платья и специфическими 
запахомъ, распространяемымъ крестьянами и рабочими. Если 
же кто нибудь признаешь существующхй фактъ, то онъ на
чинаешь съ пренебрежешемъ говорить о некультурности на
шего простого народа и сравнивать его съ чистоплотными 
немцемъ. Въ это время ему и въ голову не приходишь спро
сить, что делается для водворешя чистоплотности въ на- 
селенш у насъ и наир, въ Герман]и.

Последняя страна стремится пр1учить населеше къ чисто
плотности ви школахи. Ви различныхи немецкихи городахи: 
Мюнхене, Альтоне, Берлине и другихи устраиваются души 
и ванны при школахи, которыми дети пользуются безплатно- 
.Для нихи обязательно омыться тами рази ви неделю. За 
этими должны наблюдать учителя, Такими образоми дети 
приучаются ки чистоте.

У  наси, повидимому, воображаюти, что у немцевп чисто
плотность представляешь врожденное свойство и что простой 
народи сами по себе имеешь подобную склонность и никто 
не принимаети никакихи м'Ьри для ея развитая. Но это не
верно. Ви Германш также не мало людей, которые или равно
душны ки чистоте или находяти ее для себя ненужной. 
Таки ви Оснабрюке ви бедныхи семьяхи господствуешь 
предубеждеше противи школьныхи душей для детей. Оно 
исчезаешь только постепенно.

Такими образоми ви Германш школа не только учити 
грамоте, но и практически пр]учаети населеше ки чисто
плотности. У наси яге мы не найдеми ничего подобнаго. 
Даже ви Петербурге ви своихи собственныхи домахи, пред- 
назначаемыхи для школи, городская дума не строити ни 
ванни, ни души, которыя содействовали бы развитш ви на- 
селенш привычки ки чистоте. Про земсгая школы и гово
рить нечего.

Заграницей заботятся о воспитанш привычки ки чистоте 
не только у детей, но и у взрослыхи. Ви Англш, напр., 
устраиваются дома для одинокихи рабочихн. Ви этихъ до
махи существуюти ванныя комнаты, которыми пользуются



безплатпо. Мало того, если надзиратель заметить, что явив 
хшйся рабочхй очень грязенъ, то онъ заставляетъ его вы
мыться и выстирать белье, а потомъ уже позволяетъ ло
житься въ постель.

Чистоплотность необходима въ борьбе съ сифилисомъ. 
Она необходима и въ борьбгЬ съ другими заразными болез
нями. Благодаря ей значительно уменьшается распростране- 
ше болезнетворныхъ зародышей различными путями. Потому 
народное здравхе требуетъ, чтобы ее водворяли въ населенш 
всевозможными путями. Къ ней необходимо прхучать детей 
въ ясляхъ, детскихъ садахъ, школахъ. Привычку къ ней 
необходимо создавать и въ взросломъ населенш, устраивая 
для него дешевыя бани, устраивая въ городахъ хоронпя жи
лища для низшаго класса населешя, заботясь о чистомъ со
держант народныхъ столовыхъ и т. д.

Больной служить причиной распространешя сифилиса 
среди людей, съ которыми онъ приходитъ въ соприкоснове- 
н!е. Поэтому следуетъ-позаботиться о томъ, чтобы обезвредить 
его сношешя съ нами или удалить отъ нихъ. Для последней 
цели обыкновенно его помещаютъ въ больницу. Но намъ 
думается, что это средство едва ли предохранить, напр., его 
семью отъ зараженхя, если по выходе изъ больницы онъ 
сохраняетъ свои прежнхя дурныя привычки и будетъ суще
ствовать при прежнихъ условш хъ жизни. Болезнь тянется 
долго и сифилитику постоянно грозятъ возвраты. Онъ снова 
и снова болеетъ. Нередко возвратъ подкрадывается по
тихоньку и членъ семьи успеетъ передать свою заразу дру- 
гимъ, пока заметятъ, что онъ боленъ. Предположпмъ, что 
больной поступилъ въ больницу, тамъ онъ подлечился и 
затемъ возвратился въ свою семью. Она такимъ образоми 
•этотъ разъ была спасена отъ заразы. Но начало следующаго 
возврата проглядели и заболели друпе члены семьи. Такимъ 
образомъ раньше или позже, но зараза распространяется. Я  
полагаю, что всяшй земскхй и городской врачъ можетъ под
твердить только что сказанное. Больничное лечеше можетъ 
принести известную пользу тогда, когда оно соединено, какъ, 
напр., въ рамонской больнице, съ воспиташемъ лучшихъ 
нрйвычекъ. Въ противномъ случае оно едва-ли имеетъ какхя- 
нибудь преимущества передъ амбулаторнымъ. Разве только 
бальной начнетъ распространять заразу несколько позже.

Осмотры населешя или известныхъ группъ: фабричныхъ 
рабочихъ, прислуги, также едва ли приносить чакую пользу. 
Отъ фабричнаго рабочаго требухотъ, чтобы онъ подчинился 
осмотру при поступленш. Онъ оказывается сифилитикомъ. 
Ему говорить, что онъ не можетъ быть взять на фабрику, 
а  долженъ идти въ больницу. Но у него семья, которую 
надо кормить. Потому оиъ идстъ не въ больницу, а посту
паешь на другое место, 1'де нетъ такихъ строгостей, и рас-
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нространяетъ тамъ заразу. Предположимъ даже, что рабочШ 
согласился лечь въ больницу, подлечился тамъ, а затемъ 
поступить на фабрику. Но подкрался возвратъ и онъ рас
пространяет'}) заразу. Спрашивается, къ чему послужило вся 
это насилие надъ его личностью?

Мы сомневаемся, чтобы подобный насильственный меры 
могли служить охраной народнаго здравгя. Важно не разы- 
скиваше едпнственныхъ сифилитиковъ и не насильственное 
отделеше ихъ отъ здоровыхъ, важно пробудить въ населеше 
сознаше, что зараза опасна и надо принимать противъ нея 
известныя меры; важно, чтобы всяшй это понпмалъ и обе- 
регалъ самъ себя и другихъ; важно изменить его привычки 
и взгляды. Насилхе никогда ни въ комъ не пробуждало по
требности сознательной борьбы съ какимъ бы то ни было 
зломъ. А здесь нужно пробуждеше подобнаго сознашя въ 
населенш. Собственно говоря, иодобныя насильственныя меры 

только укорёНяютъ въ населеши ту инертность и равнодунйе 
къ своей судьбе, которыми такъ богаты русстйе люди. На
чальство насильно производить осмотры, удаляетъ больныхъ, 
вообще заботится о нашемъ здоровье. Значить сами мы мо- 
жемъ пренебрегать имъ и отложить о немъ всяюя попечешя.

Наблюдете показываетъ, что сифилисъ можно передать 
при привитш оспы. Заразу можно перенести, если взять съ 
ручки больнаго ребенка оспенную лимфу и перенести ее на 
ручку здороваго. Тоже можетъ сделать и грязный инстру- 
ментъ. Потому хорошая постановка оспопрививания, совер
шенное устранение обычая прививать ‘ съ ручки на ручку, 
употреблен 1е исключительно телячьей лимфы можетъ Предо
хранить детей отъ этой беды. Вообще желательно было бы, 
чтобы матери не прививали оспу детямъ у кого пришлосьг 
но обращались исключительно въ определенные пункты, 
которые гарантируютъ ихъ отъ переноса заразы. Устрой- 
ствомъ последнихъ должны заботиться города и земства.

На упоминаемомъ съезде по борьбе съ сифилисомъ вы
яснилось, что въ среднихъ и большихъ городахъ эта бо
лезнь распространяется преимущественно при половыхъ сно- 
шешяхъ. Какъ велико въ нихъ количество сифилитиковъ, 
достоверно неизвестно. Но, повидимому, по отношении къ 
остальному населенш въ городахъ последнихъ больше, не
жели въ деревняхъ. Какъ бы то ни было, но необходимо 
'принимать меры противъ роспространешя сифилиса дан- 
нымъ путемъ.Какъ бы человекъ ни заразился, черезъ ротъ или 
иначе, его организмъ подвергается всемъ вышеописаннымъ 
заболеванхямъ и онъ передаетъ заразу другимъ.

Для предупреждешя распространения сифилиса половымъ 
путемъ самымъ действительнымъ средствомъ считаютъ вра- 
чебно-полицейсгай надзоръ за проститущей. Мы съ своен



стороны думаемъ, что онъ не приносить никакой пользы. 
На международномъ конгрессе по вопросу о борьбе съ си
филисомъ, бывшемъ въ 1899 г. въ Брюсселе, Бляшко дока- 
залъ это статистически. Одна только мера въ данномъ слу
чае представляется самой лучшей и самой действительной. 
Она выражается въ следующемъ положенш, которое было 
принято съездомъ по борьбе съ сифилисомъ, бывшемъ въ 
Петербурге въ 1897 г.

„Внимаше воспитателей и педагоговъ должно быть обра
щено на воспиташе юношества въ духе нравственной чистоты, 
воздержашя и уважетя къ женщине на всехъ ступеняхъ 
общественнаго положешя".

Надо воспитывать мальчиковъ въ целомудрш и требовать 
лоследняго отъ молодыхъ людей, которые не должны всту
пать въ половыя сношетя до брака, вотъ самое действитель
ное средство противъ сифилиса, распространяемая поло
вымъ путемъ.

Въ заключеше мы признаемъ необходимымъ высказать 
следующее.

Изъ всего вышеизложеннаго мы видимъ, что сифилисъ—  
болезнь опасная, которой надо остерегаться и противъ ко
торой необходимо принимать меры. Но изъ этого ни въ ка- 
к'омъ случае не должно выводить заключешя, что это самая 
страшная болезнь, на которую надо обратить особенное вни
маше, и забыть все остальныя. Есть много и другихъ бо
лезней, которыя также приносятъ не мало зла нашему здо
ровью. Чахотка, оспа, скарлатина, дифтеритъ и проч. —  все 
оне опасны. Поэтому всехъ болезней надо остерегаться. Но 
для того, чтобы избежать ихъ, не надо поступать такимъ 
образомъ, какъ вообще большинство поступаетъ теперь. Го- 
ворятъ намъ, что сифилисъ ужасная болезнь, мы начинаемъ 
обращать на нее особенное внимаше и тщательно оберегать 
себя отъ нея. Въ другой разъ намъ указываютъ, какъ сильно 
распространена чахотка и какъ много жертвъ она уносить. 
Тогда сифилисъ забывается и мы тщательно остерегаемся 
чахотки. Въ третШ разъ намъ говорятъ про зло, приносимое 
оспой. Мы забываемъ сифилисъ и чахотку и начинаемъ за
щищаться отъ оспы и т. д. Въ конце концовъ мы оказы
ваемся не въ состоянш защищать себя ни отъ одной болезни. 
Для того, чтобы бороться съ какой-бы то ни было заразой, 
важно уметь охранять свое здоровье. Для этой цели необ; 
ходимо познакомиться съ советами, которые даетъ намъ ги- 
йена, и жить сообразно съ ними; необходимо приобрести 
ташя хоронпя привычки, которыя незаметно охраняютъ насъ 
отъ заразы. Вотъ самое действительное средство въ борьбе
оо всякими болезнями.

Женщина-врачъ М. И. Покровская.



Алкоголизма,

Въ настоящее время вопросъ о пьянстве сильно зани- 
маетъ русское общество. Изыскиваются всевозможные спо
собы его уничтожешя среди народа. Правительство, духо
венство, различныя общества и частные люди вей дарятъ 
алкоголизмъ своимъ внимашемъ, все признаютъ его зломъ, 
съ которымъ необходимо бороться. Зломъ признаютъ его не 
только люди трезвые, но и сами пьяницы, которые не оо- 
всЬмъ еще потеряли способность относиться со стыдомъ къ 
своему печальному положенш.

Всяшй знаетъ, какъ много вреда приносить алкоголизмъ 
обществу и отдельными лицамъ. Кто изъ насъ не можетъ 
указать семьи, которая попала въ бедственное положение, 
благодаря алкоголизму отца? Кто не знаетъ юношей, кото
рые погубили свою будущность, усвоивши несчастную при
вычку пить? Ежедневно въ газетахъ мы читаемъ о различ- 
ныхъ преступлешяхъ, совершенныхъ подъ вл1яшемъ алко
голя. Возьмите любой номеръ и тамъ вы непременно най
дете сообщеше о ссорахъ, дракахъ, поранешяхъ и даже 
убШствахъ, причиной которыхъ было пьянство.

Руссгае военные врачи неоднократно указывали, какое 
значеше имеетъ алкоголизмъ для нашей армш. Докторъ 
Путиловъ говорить, что въ отчетахъ о ея заболеваемости 
среди отравлешй разнаго рода преобладаете отравлеше алко- 
-галемъ (45— 75%). Смертность отъ него равняется 4—6% 
смертей отъ всехъ отравлешй. Онъ разсказываетъ такой случай. 
После одной удачной инспекторской стрельбы людямъ была 
роздана водка въ изобилш. Все солдаты почти поголовно 
.Аыли пьяны и двенадцать человекъ опились. По его сло- 
,..*мъ, если допускать пьянство солдатъ въ праздники въ 
казармахъ, то небезопасно пройти даже по нимъ. Солдаты 
почти поголовно пьяны. Шумъ, гамъ, неприличное пеше;
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омерзительное сквернослов1е, буйство и подчасъ жестокая 
драка, которая сопровождается разными ушибами и ранами.

Онъ приводить также следующей примерь, доказываю
щей, какъ легко въ пьяномъ виде совершить преступлеше.

У  него былъ деныцикъ, трезвый, тихш и работяпцй сол
дата. Въ первый день Рождества онъ выпилъ казенную 
праздничную чарку вина. После этого у него явилось на
стойчивое желаше выпить еще. Вечеромъ онъ выпилъ пол
бутылки водки и пришелъ въ полное неистовство- Онъ раз- 
билъ въ кухне окна, перебилъ всю посуду, изломалъ само- 
варъ, взломалъ прямо руками сундукъ у кухарки, разыски
вая топоръ. Четверо солдатъ едва могли съ нимъ справиться 
и связать его. Ровно черезъ годъ 'этотъ же солдатъ опять 
выпилъ праздничную чарку водки, а вечеромъ напился и 
въ театре бросился бить одного изъ начальствуютцихъ лицъ. 
После этого ему перестали- давать казенную водку. Онъ до- 
служилъ свой срокъ вполне благополучно и ушелъ домой., 
ни разуг больше ни напиваясь и не буйствуя.

Такимъ образомъ этотъ солдатъ, еслибы ему не простили 
его проступковъ, могъ бы СовсЪмъ пропасть, благодаря 
одной только чарке водки.

На последнемъ международномъ конгрессе по алкоголю 
докторъ Лефлеръ указалъ, что пьяницы совершаютъ поло
вину всехъ вообще преступлешй и даже больше (50— 75%).. 
Въ 1897 г. въ Вене было задержено полищей 258 человекъ 
и осуждено за сопротивлеше власти. Йзъ нихъ 198 были 
въ нетрезвомъ состоянш. Тамъ изъ 130 человекъ, осужден- 
ныхъ за нанесете телесныхъ повреждетй, 75 было въ пья
номъ виде.

Что касается до Россш, то цифры говорятъ намъ сле
дующее. Съ 1870 по 1887 годъ въ Европейской Россш  по
гибло отъ случайныхъ смертей: убиты молшей, замерзли, 
отравились, утонули, опились и проч.: 365.085 человекъ. 
Изъ нихъ умерли отъ опоя водкой 85.200 человекъ. (Док
торъ Коровинъ.)

Но эта цифра меньше действительной. Очень Часто 
пьяницы замерзаютъ, тонутъ, совершаютъ самоубийство. По
тому къ только что приведенной цифре мы должны были 
бы прибавить часть изъ 22.150 замерзшихъ и 124.000 уто- 
нувшихъ, 36,000 самоубШцъ, такъ что всехъ ногибшихъ та 
кимъ образомъ вышло бы, пожалуй, вдвое больше.

Въ 1885— 94 гг. въ уголовномъ отделении казанскаго 
окружного суда было разсмотрено 3226 делъ о побояхъ, 
кражахъ, богохульстве, поджогахъ, неосторожномъ убШстве 
оекорблешяхъ и проч. Изъ нихъ 1337 было совершено пья
ницами (42%).

Все эти цифры подтверждаюсь только то* что каждый 
изъ насъ постоянно видитъ, слышитъ или читаетъ въ газе-
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тагь. Весьма возможно, что начало многимъ атлмъ иресту- 
нлешямъ положила одна, только одна рюмочка, какъ у тою 
солдата, про котораго мы говорили выше. Выпилъ человека 
и над1’>лал'ь зла себе и другнмъ. Убилъ, укралъ, обидела 
и пришлось потомъ за все это расплачиваться. Его тащ.утъ 
въ судъ, сажаютъ въ тюрьму, ссылаютъ въ каторгу. И еамч. 
онъ кается сто разъ, а делать нечего.

Что же такое содержится въ спиртныхъ напиткахъ, если 
они делаютъ человека точно помЬшаннымъ? Какое вещество 
производишь на него такое действие.

Наследование показываетъ, что спиртъ, или алкоголь, 
какъ его часто называюсь, есть то ядовитое вещество, ко
торое находится въ различныхъ .спиртныхъ напиткахъ и за 
ставляет!» человека творить много зла. Количество его въ 
нихъ бываетъ очень различно, 2— 80%. Если его содержится 
много, то мы называемъ спиртный наиитокъ крепкимъ; если 
мало, слабымъ. Водка представляешь кр^шай спиртный на- 
питокъ. Теперешняя казенная состоитъ изъ 407° спирта и 
60% воды. Следовательно, выпивши стаканъ водки, мы вы
пивав мъ около полстакана, такъ называемаго, этиловаго 
спирта.

Опыты, произведенные надъ- животными, показывают!., 
что спиртъ действуешь вредно на ихъ здоровье.

Н. И. Кульбинъ нашелъ, что если ихъ поить чиотымъ 
этиловымъ спиртомъ более или менее продолжительное 
время, то у нихъ образуется застой крови во внутреннихъ 
органахъ: въ печени, иочкахъ, кишкахъ и проч. Слизистая 
оболочка желудка, съ которой алкоголь входить въ непо
средственное соприкосновение сейчасъ же после принятая, 
начинаюсь портиться; железки, которыя служатъ для выра
ботки желудочнаго сока, разрушаются, вследствхе чего, ко
нечно, страдаешь пшцеварете. Въ печени развивается воспа
ление. Въ почкахъ тоже. Въ сердце отлагается больше жира, 
нежели у здороваго человека. Кровеносные сосуды также 
портятся. Они легче разрываются и даютъ кровоизлгяшя. 
Головной мозгъ сильно страдаетъ. Во всехъ органахъ: въ 
сердце, печени, иочкахъ, желудке и проч., совершается 
перерождете клетокъ, ихъ составляющихъ, такъ какъ въ 
носледнихъ накопляется спиртъ, действующей на. нихъ раз
рушительно.

Таково действие спирта на организмъ животныхъ: кы- 
шекъ, собакъ, кроликовъ, мышей. Наука показываетъ что и 
иа людей онъ действуешь не лучше. Ирофессоръ Даннлев- 
сий говорить, что у пьяницъ желудочное пищеварение со 
вершенно 1)азстраивается, такъ какъ алкоголь разрушаешь 
железки вырабатывающая желудочный сокъ. Печень вь пер
вое время увеличивается, затёмъ уменьшается. Мышечная 
ткапь. изъ которой устроены стенки сердца, .сильно цэм1К-
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няется въ своемъ составе и устройстве. Потому мало по 
налу оно теряетъ способность къ правильной работе. Кро
веносные сосуды, особенно мелгае перерождаются Они ста
новятся ломкими, легко рвутся отъ напора крови, потому 
У ПЬЯНППЪ ПОЯВЛЯЮТСЯ КР0В0ИЗЛ1ЯН1Я въ желудке, кишкахъ, 
легкихъ, глотке, мозгу. Кровь также подвергается измене- 
шямъ. Въ ней уменьшается число красныхъ кровяныхъ ша- 
риковъ и появляется какая то кислота. Почки перерож
даются и плохо работаютъ. У  пьянпцъ вообще развивается 
наклонность къ ожиретю, такъ какъ жизненная энерйя 
клетокъ, изъ которыхъ состоитъ человеческое тело, умень
шается и окислительные процессы въ немъ замедляются.

Так1я сильныя изменешя въ теле, конечно, не могутъ 
способствовать сохранешю здоровья. Наблюдешя показы- 
ваютъ, что пьяницы вообще отличаются большею воспршм- | 
чивостыо къ разнымъ заразнымъ болезнямъ, нежели люди 
трезвые. Въ последнюю эпидемш холеры въ Петербурге и 
другихъ местностяхъ замечалось, что пьяницы легче за- 
болеваютъ п умираютъ отъ этой болезни въ большемъ ко

личестве, нежели остальное населеше. Среди нихъ также 
сильно распространена чахотка. Докторъ де Лаверень по ка
зал ъ, что въ техъ округахъ Францш, где больше всего 

пьютъ спирта, больше всего умираютъ и отъ чахотки. -Это 
совершенно понятно. Тело человека, у котораго сердце, 
печень, почки, желудокъ не могутъ работать правильно, 
оказывается безсильнымъ въ борьбе съ зародышами раз- 
ныхъ болезней. Для того, чтобы дать последнимъ энергич
ный отпоръ, необходимо обладать сильными борцами. Л 
у алкоголика ихъ н^тъ. Попадутъ, напримеръ, холерине 
зародыши въ его яселудокъ и находятъ, что мноия же- 
лезки, которыя вырабатываютъ пищеварительные соки, вред
ные для нихъ, совсемъ уничтожены, друпя полуразрушены, 
третьи обезсилены. Вотъ на такихъ местахъ они и начп- 
наютъ свободно развиваться, а оттуда распространяться и 
по другимъ местамъ тела, где они встречаютъ также 
только ничтожное сопротивлеше.

На вопросъ: почему пьяницы оказываются более способ
ными къ совершешю различныхъ преступлен^ и проступ- 
ковъ, нежели трезвые люди? Ученые отвечаютъ такимъ 
образомъ.

Алкоголь сильно поражаетъ нервную систему и психику 
(душевную деятельность) человека, который его у потреб дяетъ. 
Всяшй знаетъ, что пьяный теряетъ способность идти правильно 
и верно. Его походка становится неверной, колеблющейся. 
Онъ шатается изъ стороны въ сторону, безтолково махаетъ ру
ками. Иногда ему точно кто-нибудь даетъ толчекъ въ спину 
и онъ бежитъ впередъ, затемъ идетъ ■ опять медлентгЬе или 
совсемъ останавливается. Нередко онъ иадаетъ. Лицо у пего



становится безобразнымъ, грубымъ, глаза безсмысленны. Часто, 
идя одинъ, онъ иоетъ, разговариваетъ, ругается. Съ другими 
онъ бываетъ или черезчуръ неженъ, лгЬзетъ обниматься, ц е 
ловаться, или чрезмерно грубъ, бранится, ссорится, готовъ 
.драться изъ-за пустяковъ.

Предполагаютъ (проф. Данилевоюй), что алкоголь дей
ству етъ на мозжечекъ, потому пьяный плохо владеетъ руками 
и ногами. Онъ сильно действуетъ также и на большой мозгъ, 
потому поражается и психика последняго, т. е. способность 
соображать, понимать, сдерживать себя и т. д. Проф. Сикор- 
■скШ говорить, что, но его собственнымъ наблюдешямъ, у 
•острыхъ и хроническихъ алкоголиковъ на лбу ослабляется- 
мышца, которую называютъ мышцею мысли. Онъ снималъ 
■фотографичесшя карточки у здоровыхъ и трезвыхъ людей 
въ день умеренной выпивки или па другой и третШ день 
после нея и убедился въ этомъ. Сравнете двухъ фотограф!й 
одного и того же человека въ трезвомъ и пьяномъ виде 
показываетъ, что въ последнемъ случае физюномгя пред
ставляется менее благородной. Радость, гневъ, досада, пе
чаль, нежность и проч. совершенно различно выражаются 
въ обоихъ случаяхъ. Более развития и тошая чувства у 
пьянаго заменяются более йростыми и грубыми. Такое дей- 
ств1е производятъ уже две рюмки водки. Мимика лица осла
беваешь, а въ лицевой мускулатуре происходить ташя же 
изменешя, каюя появляются подъ вл1яшемъ физическаго 
или нравственнаго утомлешя. По мнению проф. Сикорскаго, 
алкоголь уменьшаетъ быстроту мысли, делаетъ воображение 
и  мышлеше шаблоннымъ, лишеннымъ оригинальности, из- 
меняетъ чувства къ худшему, вызываетъ взрывы дурныхъ 
■страстей и настроешй и темъ располагаетъ къ сталкнове- 
шямъ и преступлешямъ, нарушаетъ привычки . къ труду и 
постоянству.

Крепелинъ сравнивалъ скорость, съ которой трезвый ;,и 
пьяный человекъ складываетъ числа, заучиваетъ наизусть, 
читаетъ. Онъ пришелъ къ заключёнш, что нодъ вл1яшейъ 
алкоголя работа замедляется и становится более непра
вильной. Ашаффенсургъ наблюдалъ, какъ работаютъ трезвые 
и выиивнпе наборщики. Во второмъ случае они всегда могли 
•сработать меньше. Оказалось также,; что вл1яше алкоголя На 
работу замечается не только въ тотъ День, когда онъ былъ 
выпить, но и на другой и даже на третШ после кутежа.

Действ1емъ алкоголя на головной мозгъ мы и можемъ 
объяснить то, что пьяный часто ссорится, бранится, дерется, 
совершаетъ преступлешя. Выпилъ человекъ, и. .у него въ 
голове образовался настоящШ сумбуръ. Изъ-з.а пустяковъ 
онъ нобранился и даже подрался со своимъ лучшимъ дру
гом!), потому что пустяки ему кажутся важными, а важное— 
пустяками. У  пьянаго сильнее разгораются страсти,’ онъ
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меньше себя сдерживаетъ и изъ-за ннчтожнаго повода &. 
вершаетъ поджогь у соседа. Для него немудрено и убить, 
человека, даже свою жену и детей. Такъ'про одного пья
ницу писали, что онъ въ припадке белой горячки зарубилч. 
топоромъ жену и троить маленьких?» дгЬтей. Для пышап> 
ничего не стоить схватить ножъ и броситься с'ь нимъ на 
перваго попавшагоеи.

Д'Ьйотвгемъ алкоголя на головной мозгъ объясняется к 
то, что человекъ выпивающий всегда сработаетъ меньше, 
нежели трезвый. Выпилъ наборщикъ на праздникъ, а на 
другой день у него дело не спорится. Руки действуют» не 
такъ проворно да и ум ь тоже. То он ь возьметь не ту букву, 
то не туда ее поставить. Смотришь, и заработал!» въ этотъ 
день меньше, чЪмъ обыкновенно. У плотника топоръ не такч. 
ходить, у крестьянина борозда идетъ криво и пахота ж- 
спорится.

Тогда все они говорятъ: „опохмелиться надо", и опохме
ляются, думая сделать лучше, но на самомъ деле ухуд- 
шаютъ свое положете. На д[»угой день после похмелья ра
ботается еще хуже, такч» какъ.увеличилось количество алко
голя ВТ) тКл'Ь, къ старому прибавилось еще новое.

Когда челов’Ькъ выиьетъ водки, то черезъ двЬ-три ми
нуты алкоголь переходить у него уже вь кровь, которая раз
носить его но всему гЬлу. Онъ попадает!» во все органы, 
но больше всего втягиваютъ его въ себя печень и мозгъ. ,У 
выпившаго человека спиртъ пропитывает;» все тЪло, но вы
деляется изъ него онъ не вдругь. Мы знаемъ, что у него 
еще на другой день слышится аапахъ водки изо рта. Часть 
спирта выделяется изъ гЬла <гь мочею, потом ь. черезъ легкЫ, 
а часть, какъ выражаются, сгараетъ въ немъ. Но это сгараше 
совершается очень медленно, такъ какъ когда въ крови на
ходится алкоголь, то въ ней бываетъ меньше кислорода, ко
торый необходим !» для сжигашя его. Потому на другой день 
после выпивки алкоголь находится еще въ теле ч новая 
выпивка увеличивает!» его количество въ нос-лед немъ. А. 
уже мы выше видели, какъ дурно влгяетъ онъ на различные 
органы и умъ. Потому похмелье ничего кроме новаго вреда, 
не можетъ принести.

Пьяницы обыкновенно требуют!» похмелья, уверяя, что 
безъ него они работать не могутъ. Действительно, выпивши, 
они становятся, какъ будто бодрее. До похмелья у нихъ 
руки тряслись, а после они сделались тверже. 'Потому пья
ницы и говорятъ, что имъ водка нужна, что она имъ полезна. 
Но они, конечно, ошибаются. Они увеличивают!) въ своемъ 
теле количество яда, который пагубно действуетъ на него. 
Ихъ тело пропитывается еппртомъ, разрушающим!, различные 
элементы, составляющее его.
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Но какъ бы то нн было, пьяницы в11Димо оживаютъ после 
похмелья. Наука объясняетъ это*сл'Ьдующимъ образомъ.

Когда челов’Ьдъ выиьетъ, то алкоголь действуешь на него 
сначала возбуждающе. У  него сердце начинаешь быстр-Ье 
биться, къ поверхности гЬла приливаешь много крови и по
тому появляется чувство приятной теплоты. Благодаря раз
дражению нервной системы, человеку кажется, что онъ сде
лался сильнее, умнее, смелее. Онъ становится болтливъ, 
шумливъ, всселъ и забываешь всякая заботы. Не даромъ по
словица говорить: „Пьяному и море по колено4*. Но такое 
действие алкоголя продолжается недолго. За  перюдомъ воз
буждения следуетъ перюдъ угнетения. Сердце начинаешь 
биться медленнее, нежели у нормальнаго человека. Лицо 
бл’ЬднЪеть. Выиивпйй становится вялымъ, соннымъ. Языкъ 
у него заплетается, руки плохо дЬйствують, походка стано
вится неверной. Наконецъ, онъ ложится, гд4 пришлось и 
засыпае'п>,

Пьяница бываетъ снособенъ что-либо делать въ перЮД’Ь 
возбуждения, потому ему кажется, что водка ожнвляетъ, уве
ли чиваегь его силы. Но его энергии хватаетъ только на ко
роткое время. Затемъ наступаетъ перюдъ угнетешя и тогда 
онъ работать иесиособенъ. Само собою разумеется, что ч'Ьм ь 
чаще чедов'Ькъ опохмеляется, гЬмъ хуже становится его по
ложете, такъ какъ въ его тЬл'Ь все более и более накопляется 
-того яда. который мы называемъ спиртомъ. Съ каждымъ 
разомъ ему приходится выпивать все большее я большее 
количество последняго, чтобы себя подбодрить.

Намъ" думается, что очень мнопя делаются привычными 
пьяницами, потому что алкоголь обманываешь ихъ. Опохме- 
. [яясь п замечая,’что оть этого у нихъ прибавляются силы, 
хотя и не надолго, они вводить въ обыкновеше опохмеляться 
.каждый день, нривыкаютъ къ водке и становятся настоя
щими пьяницами.

Не пьяницы, но только пыошДе очень часто уверяютъ, 
что понемножку пить не вредно, а даже полезно. Они гово
рить, что водка возбуждаетъ аппетитъ, облегчаетъ перева- 
риваше пищи въ желудке, согреваетъ тело, уничтожаешь 
чувство физической усталости, усиливаешь умственную дея
тельность и развеееляетъ. Потому многие признаютъ даже 
необходимым'!) выпивать две-трп рюмки если не каждый день, 
то хотя бы въ кампант. Ото дгЬлають не только простые 
люди, но и образованные.

Вопросъ о томь, действительно ли водка возбуждаетъ 
аппетитъ, представляется пока еще сомнителышмъ. Одни 
говорятъ, что это такъ, друпя отрицаюсь. Аппетитъ довольно 
1‘убъс!Стивное чувство, потому можетъ быть и то к другое.
1 !т«» касается до пище варенья, то существуетъ наблюдете 
чти а я кого.'! I. одва-ли способствуеть его улучив н ю. Проф.,
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Данилевсюй признаетъ, что.средняя дозы алкоголя (5— 
въ содеряшмомъ желудка) задерживаютъ пищевареше-, а въ- 
большихъ количествахъ совсемъ пр1останавливаетъ его. 
Малыя дозы, по его мнЬнш, равдражаютъ желудочныя же- 
лезы и потому могутъ способствовать пищеварение.

Относительно последняго надо заметить, что одно и то
же количество водки такъ неодинаково действуетъ на раз- 
личныхъ людей* что определить общую малую дозу невоз
можно. Одинъ пьян^етъ съ рюмки, другой выиьетъ целую 
бутылку и она не иодействуетъ на него такъ сильно. Можно- 
съ. уверенностью сказать, что человекъ, выпивающей еже
дневно рюмку водки для пшцеваренёя, д^лаетъ это просто 
на обумъ. Можетъ быть, она способствуетъ его пшцеваренш, 
асМ.ожетъ быть, эта доза для него велика и пищеваренёе 
замедляется отъ этого. Решить это при помощи личнаго 
ощущешя довольно мудрено. Можно ошибиться. Потому 
лучше, не употреблять такого ядовитаго вещества, какъ 
алкоголь для возбуждеШя аппетита.

Л т о  касается до согревающаго д-Ьйствш алкоголя и его- 
возбуждающего вл1яшя па физическую и умственную дея
тельность, то выше уже мы говорили, что такое дЪйствёе 
онъ .оказываетъ только,въ начале. Затемъ черезъ некоторое 
время после его прёема потеря тепла теломъ увеличивается 
температура падаетъ; умственнныя и физичесгая силы умень
шаются. , 4

По указанной, причине водку опасно пить въ холод
ное время года въ дороге. Это все знаютъ и о случаяхъ. 
замерзашя пьяныхъ людей всякёй слышалъ. Но лишнёй 
примеръ , не мешаетъ. Потому мы нриводимъ здесь сле
дующей случай: Священникъ Менстровъ въ „Вестнике трез • 
вости,, разсказываетъ следующее про двухъ братьевъ 
крестьянъ. (Одинъ изъ нихъ былъ постарше. У  него была 
жена и трое детей. Другой молодой, неженатый). Однажды, 
они отправились вместе въ соседнёй уездный городъ про
давать пшеницу. Они ирёехали туда поздно вечеромъ, и 

, цотому пришлось продавать хлебъ только на другой день 
утромъ. Цену они получили за него хорошую, потому съ

■ радости выпили бутылку, другую водки и отправились домой. 
Поселокъ ихъ былъ въ 27 верстахъ отъ города. Съ самаго 
утра въ этотъ день шелъ снегъ густыми хлопьями и было
тепло. Потомъ подулъ резкШ холодный ветеръ прямо имъ 
въ лицо. Поднялась сильная мятель и стало заносить дорогу. 
Холодъ началъ пробирать Василёя,— старгааго брата, онъ и

■ предложилъ заехать въ казенку купить водки. Младшей 
старался его отговорить, но не могъ. Они купили две бу
тылки водки. Одну выпили тутъ же на месте, другую взяли 
на, дорогу. Пилъ больше Василей., Мятель продолжала сильно> 
бушевать. Въ дороге совсемъ пьяный Василей поссорился



съ братомъ и прогналъ его прочь отъ себя. Тотъ иошелъ 
домой пЪшкомъ. Много разъ онъ тонулъ въ су г роба хъ и 
сильно ослабелъ. Онъ подъ конецъ не могъ уже идти, а 
началъ двигаться впередъ ползкомъ. Такимъ образомъ ему 
удалось добраться до крайней избы поселка. Тамъ онъ на
чалъ кричать о помощи. Наконецъ его услышалъ старикъ, 
случайно вышедшш за дверь, и втащилъ его въ избу. Рано 
утромъ его свезли ,въ больницу. Ему пришлось отнять одну 
ногу -и три пальца на правой руке.

Василёя нашли только черезъ три дня на задахъ соб- 
ственнаго двора. Лошадь сама привезла его домой, но увязла 
въ закоулке и тамъ застыла. ВасилШ лежалъ мертвый въ 
занесенныхъ снЪгомъ саняхъ.

Рабочгй людъ часто уверяешь, что водка будто бы сшгь 
придаетъ и даетъ возможность работать. Это, какъ и при 
согреванш, тоже одинъ обманъ. Въ начале выпивийй чело
векъ действительно чувствуетъ себя какъ будто бодрее, а 
потомъ, когда иаступаетъ перюдъ угнетешя, онъ слабеетъ и 
работаетъ гораздо более вяло. Потому опытные люди гово
рятъ, что работнику лучше не пить. Въ турецкую компашю 
заметили, что при недостатке пищи чарка водки только 
увеличивала число отставшихъ и пыопце во время похода 
всегда бывали ненадежны. Известный норвежскёй путеше- 
ственникъ Нансенъ говорить, что алкоголь уменьшаешь силу 
телеснаго сопротивлешя и не только вредно действуешь, 
понижая температуру и ослабляя пищевареше, но разру
шаешь также энергпо духа и предпршмчивость, Въ своемъ 
путешествш къ северному полярному полюсу онъ совсемъ 
не бралъ съ собою спиртныхъ напитковъ, Мы знаемъ, какое 
физическое напряжен!е требовалось для этой цели, сколько 
душевной энерпи понадобилось ему и его товарищамъ, что
бы перенести все труды и лишены, во время пребывашя въ 
полярныхъ странахъ. Употребляя опьяняюице напитки, едва- 
ли онъ успешно бы окончить свою экспедицш.

Интеллигентные люди часто уверяютъ, что алкоголь будто 
бы помогаетъ имъ лучше работать умомъ. А Эдиссонъ, зна
менитый изобретатель, совсемъ не употребляешь спиртныхъ 
напитковъ. По его словамъ, онъ такъ поступаешь, потому 
что считаетъ свою голову пригодной на лучшее. Если мы 
вспомнимъ, какъ много лучшихъ русскихъ интеллигентныхъ 
людей, погибло преждевременно отъ пьянства; невольно 'по
думаешь: если бы они поступили подобно Эдиссону, то, навер
ное, могли бы сделать больше и сделанное ими было бы 
лучше.

Много зла приносить алкоголь. Кроме разрушитель наго 
В.Л1ЯШЯ на физическое и умственное здоровье самаго пыо- 
щаго, онъ дурно действуешь и на его потомство. Очень 
часто дети пьяницъ бываютъ идютами. Нередко они стра-



даютъ умопом'Ьшательствомъ и разными нервными болезнями. 
Рибо говорить также, что алкоголизмъ передается наслед
ственно. Онъ разсказываетъ нисколько такихъ случаевъ.

Сынъ одно го человека, склоннаго къ пьянству, съ ран- 
няго детства обнаруживали» самыя жестокая наклонности. 
Когда онъ поступи л1!) на военную службу, то продалъ всю 
свою аммуницш, чтобы добыть денегъ для покупки водки. 
Врачи доказали неудержимость его склонности къ пьянству 
и тЬмъ избавили его отъ смертной казни. Онъ потомъ по- 
палъ въ смирительный домъ, гд&г'вскор'Ь умеръ О'п» общаго 
паралича,

Другой сынъ того же отца рано началъ предаваться 
пьянству и умеръ отъ хроннческаго запоя. Двое его малень- 
кихъ братьевъ умерли отъ судорогъ. Треий дожиль до двад
цати летъ н сошелъ съума. Четвертый после нЪсколькихъ 
попыток']» къ самоубийству впалъ въ безумие. Пятый, раздра
жительный и нелюдимый порвалъ всяшя сношешя со своей 
семьей.

Морель разсказываетъ исторш одного вогезскаго семей
ства, котораго прад'Ьдъ предавался запою и умеръ отъ него 
ДЬдъ илгЬлъ ту же страсть и умеръ сумашедшимъ. Его 
сынъ былъ нисколько воздержное, по обладалъ очень мрач- 
нымъ характером!» и нм'Ьль наклонность къ самоубШству. У  
него былъ сынъ, который впалъ въ тупоумие и идштизмъ.

Только что упомянутый авторъ говорить, что жестокость 
съ раннихъ л-Ьтъ, леность, склонность къ бродяжничеству 
и идштизмъ обыкновенно составляет» удгЬлъ детей пья- 
иицъ. Родословная иосл’Ьднихъ показываетъ, что девять 
десятыхъ ихъ д'Ьтей умираетъ раньше года, а гЬ, которыя 
достигают!, возмужалости, производятъ на свгЬтъ выродковъ.

Такимъ образомъ пьяницы губятъ не только самихъ себя, 
разрушаютъ свое здоровье, но и своихъ Д'Ьтей, своихъ вну- 
ковъ, иравнуковъ. Зло, причиняемое ими, распространяется 
на нисколько поколенШ. Мы знаемъ также, что пьяница раз
рушаешь и материальное благосостояние семьи. Кто не встре
чал ъ такихъ прнм Ьровъ, когда отецъ, страдая несчастной 
страстью тсъ алкоголю, пропивала» не только свой заработокъ, 
но ‘ тащилъ и свои пожитки въ кабакъ? Подъ влёяшемъ 
спирта человекъ становится прямо жестокимъ. Онъ не 
имеешь состраданья къ голоднымъ детямъ, къ измученной 
нуждой жене. Стоить только вспомнить типъ пьяницы, нари
сованный Достоевскимъ (Нреступлеше и наказание), чтобы по
нять, до какого, можно сказать, скотскаго состояшя доводип» 
человЬка употреблете спирта. Мармеладовъ хорошо сознаетъ, 
что онъ поступаетъ дурно, но несчастная привычка къ водке 
у не него непреодолима, потому онъ былъ безпощаде^ъ къ 
своей семье.

Мы у потреб чяе.чъ здесь слово „привычка", такъ какъ
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наблюдете покааиваетъ, что обыкновенно человЬкъ стано
вится пьяницей не вдругъ, а постепенно. Тагае случаи, что 
челов'Ькъ съ первой рюмки становится алкоголикомъ, едва
ли бываютъ. Страсть къ спирту обыкновенно развивается по
степенно. Сначала челов'Ькъ выппзаетъ только для компа
нии или для подкрепления своихъ силъ. Тотъ самообманъ, 
который появляется у него въ пер!од,Ь возбуждающаго дЗД- 
ств1я алкоголя, или уб’Ьждет.е, что водка сиособствуетъ 
пищеварение, заставляетъ его все чаще и чаще выпивать 
по рюмочкЬ. Последняя, наконецъ, доводить его до непре
одолимой страсти къ алкоголю. Такь какъ никто заранЬе 
не можетъ сказать, разовьется у него такая страсть или 
Н'Ьтъ, то лучше совс/Ьмъ не пить оньяняющихъ напитковъ.

Нер'Ьдко бываегь также, что къ пьянству нривыкаюгъ съ 
детства. В с”Ь знаютъ, что сиир'л. причиняетъ много зла, а 
всетаки даютъ его дЬтямъ.

Въ Казани собирали св'Ьд’Ьшя въ школахъ объ употре
блены дЬ-гьми спиртныхъ напитковъ. Въ старшемъ отдЬле- 
нш спрошено было 58 челов'Ькъ. Изъ нихъ десять уже на
пивались и бывали пьяны. Изъ 21 ученика средняго отд*- 
летя десятеро пили водку, изъ нихъ пятеро были пьяны. Изъ 
27 учениковъ младшаго отдЬлешя только восемь челов'Ькъ 
никогда не пили, а 14 бывали уже пьяны. Тридцать спро- 
шенныхъ д'Ьвочекъ всЬ уже пили водку, а семнадцать (3 изъ 
старпгаго и четырнадцать изъ младшаго отдЬлешя) бывали 
пьяны. („Д-Ьятель“ 1899 г.).

Такимъ образомъ оказывается, что многие го род стае игколь- 
У|Пки рано начинаютъ пьянствовать. Право, это н'Ьчто ужас
ное. Очевидно, ихъ родители совс’Ьмъ не знаютъ, какой вредъ 
приносить нашему гЬлу ядъ, называемый спиртомъ. Иначе 
они, нав'Ьрное, не позволили бы своимъ д'Ьтямъ пить. Трудно 
поварить, что они умышленно отравляютъ ихъ и тЬмъ раз- 
]>ушаюгь ихъ физическое и духовное здоровье.

Д-рь Крепелинъ говорить, что алкоголь д'Ьйствуетъ на 
дЪтей ужаснымъ образомъ. Самымъ лучшимъ способомъ для 
превращения ребенка въ идюта служить унотреблеше имъ 
алкоголя. Тысячи матерей всл-Ьдствге излишней заботли
вости и непонимания дЬла отравляютъ самыхь дорогихъдля 
нихъ существ-1», давая имъ спиртные напитки, отъ которыхъ 
дЬтп становятся сонливы, глупЬютъ, лишаются энергш, а 
затЬмъ превращаются въ ненормальныхъ людей.

Друпе ученые также указывают-!» на вредъ приносимый 
дЬтямъ употреблешемъ спиртныхъ напитковъ. Они говорятъ, 
что подъ шпяшемъ нослЬднихъ у нихъ развивается мало* 
кровёе, умственное утомлете, отвращете къ умственному и 
физическому труду. ДЬти становятся сонливыми, пеннима 
тельными, раздражительными, злыми и упрямыми.

Если мы вспомнимъ, что было сказано выше о д'ЬПотши
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алкоголя на нашъ организмъ, то насъ не удивить, что д’Ьти, 
употребляющёя его становятся больными. Если уже на взро- 
слаго человека спиртъ дЬйствуетъ пагубно, то на д'Ьтей онъ 
долженъ действовать еще сильнЬе, такъ какъ ихъ орга
низмъ значительно слабее, потому не въ состояши оказы
вать большого сопротивлешя яду.

Изъ только-что сказаннаго мы видимъ, какъ жестоко 
ошибаются тй родители, которые даютъ дётямъ спиртные 
напитки для подкрЪплетя здоровья. На самомъ д-Ьл^ они 
приносятъ имъ громадный вредъ- и создаютъ у нихъ различ
ный болезни. Опиртъ— ядъ для Д'Ьтей,— вотъ что должны 
помнить отцы и матери, которымъ дорого здоровье и буду
щее ихъ ребенка.

Вопросъ о томъ, что побуждаетъ людей употреблять этотъ 
ядъ, представляется очень важнымъ. Въ настоящее время 
борьба съ алкоголемъ интересуетъ всЬ щгвилизованныя 
страны. Онъ везд'Ь прпнялъ такое широкое развитёе и при
носить такъ много зла, что необходимо принять мЬры для 
его ограничешя. Это нужно сделать и для духовнаго и для 
физическаго здоровья народа. Необходимо такяге и для его 
матерёальнаго благосостояния. Можно придти въ ужасъ отъ 
того, сколько трудовыхъ денегъ тратится на спиртъ. Въ 
Европейской Россш , напримЬръ, въ 1893 году было на н е т  
истрачено 562 миллёона рублей. Петербургская и московская 
губернёя затратили на него въ этомъ году 32 миллёона руб. 
(Д-ръ Григорьев'!,).

Сотни миллёоновъ. тратится на этотъ • ядъ, который при
носить столько зла. Что же заставляетъ человека упо
треблять его?

Употребленёе спиртныхъ напитковъ беретъ начало съ са- 
мыхъ древнихъ временъ. Липпертъ въ своей исторёи куль
туры такимъ образомъ объясняетъ ихъ происходи денёе. Онъ 
говоритъ, что человЬкъ всегда ирилагалъ особенное усердёе 
къ розыскиванёю лакомыхъ кусковъ. Однимъ изъ самыхъ 
древнихъ вкусовыхъ веществъ былъ медъ, вырабатываемый 
насекомыми. Въ древности некоторый страны отличались 
такимъ изобилёемъ меда, что войска съ трудомъ могли дви
гаться по нимъ изъ-за массы пчелнныхъ роевъ. Весьма воз
можно, что въ начале медъ служить дикарю не лакомствомъ, 
,но пищей. Онъ разыскивалъ медъ дикихъ пчелъ съ целью 
заглушить имъ свой голодъ.

Разводя медъ водой и сохраняя его въ сосудахъ дикарь 
случайно открылъ въ немъ редкое свойство. Напитокъ на- 
чиналъ бродить и произволилъ опьяненёе. Тоже свойство 
было открыто и въ другихъ сладкихъ естественныхъ сокахъ, 
напр., въ сокЬ сахарнаго тростника. ЗатЬмъ постепенно 
дошли до того, что стали искусственно выделывать спиртъ 
изъ хлЬбныхъ зереиъ.



Такимъ образомъ былъ открыть этотъ ядъ, который дика- 
рямъ очень понравился. Употребленёе спиртныхъ напитковъ 
встречается почти везде. Въ некоторыхъ странахъ пыотъ 
преимущественно виноградныя вина, въ другихъ водку- 
смесь воды со спиртомъ, добываемомъ изъ хлебныхъ зерепъ,. 
■пиво и т. п.

По мнешю Липперта, у человека всегда надъ заботами 
. о иоддержанЩ своего существовашя преобладало и преобла
даем  стремленёе къ наслажденёю. Потому онъ усердно разы- 
скиваетъ и употребляетъ различный средства, одурманиваю
щая его: спиртъ, табакъ, опёй, гашишъ и т. п. Стремленёе- 
къ наслажденёю заставляетъ его употреблять ядовитый 
спиртъ и губить имъ себя и свое потомство.

Если мы вздумаемъ разспрашивать пьяницъ о томъ, что 
заставило ихъ пить, то они наговорятъ множество различ- 
ныхъ причинъ. Одинъ сообщить, что онъ началъ пить съ  
горя. Жена умерла и онъ остался съ маленькими детьми: 
безъ хозяйки. Придетъ домой съ работы, виднтъ, что дети 
бегаютъ грязныя, голодныя, безпризорныя. Скучно станетъ 
ему смотреть на нихъ, онъ и выпьетъ. А потомъ мало по 
малу сделается пьяницей. Другой говорить, что безъ места, 
остался. Тоска брала, какую нужду семья терпитъ, ц началъ 
пить. Третёй обвиняетъ своихъ товарищей, которые угощали 
его за компанёю и прёучили къ водке. Четвертый утверж- 
даетъ, что безъ водки онъ и работать не можетъ. Она силы 
ему придаеть. Пятый по совету другихъ, началъ употреблять 
водку для аппетита, а потомъ привыкъ. Вообще если мы 
будемъ собирать среди пьяницъ сведенёя о причине ихъ 
пьянства, то последиёя окажутся въ высшей степени разно
образными. На что только— они не указываютъ.

Ученые люди пытались выяснить, какёя собственно при
чины способствуютъ разцитёю алкоголизма въ населеши. Д-ръ 
Григорьевъ собиралъ сведенёя среди петербургскихъ масте- 
ровыхъ. Изъ 470 пьяницъ 132 начали пить во время ученья 
съ товарищами, 16 научились пить водку, потому что ихъ 
заставляли пить пьяные хозяева или мастера; 102 после 
женитьбы, когда пришлось водить компанёю съ знакомыми; 
другёе— такъ втянулись понемногу, начавши пить сами; 
третьи, потому что жить тяжело; 55 человекъ научились 
пить водку па военной службе; 51 начали пить съ детства, 
такъ такъ у нихъ были пьющёе или пьяницы родители и 
давали имъ водку. Для некоторыхъ причиной пьянства по
служили раздоры съ женой или съ родными.

Нечего и говорить, что жизнь въ мастерскихъ не легка. 
Тяжелее всего, конечно, она для учениковъ. Д-ръ Григорьева, 
знаетъ, что рабочёй день въ мастерскихъ начинается часовъ 
въ пнть-шесть утра и оканчивается часовъ въ девять-дослтг. 
вечера. Въ болынихъ мастерскихъ среди дня даютъ I 'Л
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часа на об'Ьдъ, а въ маленькихъ. этого хгЬгь. За вычетомъ 
времени на об’Ьдъ и чай получается 14— 17 часовъ работы. 
Такъ работаютъ и взрослые и подростки, иоживнпе въ 
тетерскихъ два-три года. Въ некоторыхъ мастерскихъ но- 
вичковъ отиускаютъ си&ть нисколько пораньше.

Проработать 14— 17 ч. вь сутки для мальчика очень 
трудно. Если мы къ этому прибавимъ плохое питаше, пол
ное одиночество ремесленнаго ученика, то наел, не удивить, 
что онъ по совету своихъ товарищей, а еще бол’Ье следуя 
ихъ примеру, начнетъ искать ут/Ьшешя въ водк'Ь. И изъ 
только что приведенных'!, цифръ мы вндимъ, что бол^е 
■одной четверти всего числа опрошенныхъ мастеровыхъ, на
чали нить во время ученичества.

Такимъ образомъ это какь будто подтвержаетъ, что тяже
лая жизнь предраснолагаеть къ пьянству. Но объяснять это 
только этимъ мы ни ,въ какомъ случаЪ не можемъ. Мы 
«наемъ, что жизвь д'Ьвочекъ-ученицъ' нисколько не легче, 
если не тяжелее жизни учениковъ. А между гЬмъ, оказы
вается, что портные, напр., часто пьянствуютъ, а портнихи 
р'Ьдко. Мы знаемъ также, что много есть евреевъ мастеро
выхъ, живущихъ не лучше русскихъ, но не пьянствующих!». 
•Очевидно, не одна тяжелая жизнь побуждаегь къ пьянству. 
1гъ этому присоединяются и друпя причины. Мы съ своей 
стороны думаемъ, что тутъ огромную роль играетъ примерь 
н взгляды окружающихъ насъ людей на пьянство. Ученикъ, 
живущШ у русскаго мастера, видить, что хозяинъ и рабочёе 
всЬ по нраздникамъ пьяны и никто изъ нихъ не находить 
въ этомъ ничего нозорнаго или поетыднаго. Ученикъ ремес- 
ленника-еврея никогда не видитъ своего хозяина .пьянымъ. 
Посл'Ьдшй запрещаетъ пьянство и своимъ рабочими. Еврей 
смотритъ съ , презр’Ьшемъ на алкоголика и считаеть пьянство 
за порокъ. Потому иодросткамъ трудно научиться у него 
лить.

Если мы изъ города обратимся въ деревню, то и тамъ 
замЪтнмъ, что общественное мн’Ъше, уб'Ьждете и примЪръ 
въ дащюмъ случат. имЪютъ огромное значеше. Въ деров- 
няхъ съ православными населешемъ нер’Ьдко встречается 
сильное пьянство, а различные сектанты въ силу своихъ 
релипозныхъ убЗшдешй и общественнаго мнЪтя совсемъ 
воздерживаются отъ употреблешя спиртныхъ напитковъ и 
отличаются безукоризненной трезвостью. Между тЬмъ усло- 
В1я жизни тЪхъ и другихъ приблизительно одинаковы.

Очень часто человЬкъ указываетъ на нужду, какъ на 
причину своего пьянства. Но относительно нужды можно 
•сказать тоже самое, что мы говорили уже относительно 
тяжелой жизни. Мнопе, живушде въ крайней бедности, не 
пьянствуютъ, потому оправдывать бедностью свой алкого- 
лнзмъ невозможно. Скорее такого человека следуетъ осудить.
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Утешаясь епиртомъ, онъ только ухудшаетъ свое положете., 
Трезвый и трудолюбивый человекъ въ конце концовъ 
можетъ выбиться изъ крайней нужды. Кроме того, веёмъ 
известны примеры, что достаточный человекъ, сделавшись 
пьяницей, впадаетъ въ бедность п пе можетъ отъ нея изба-: 
виться. Благодаря своей трезвости, сектанты всегда живутъ 
въ достатка. Бедный крестьян иш>, бывппй прежде ал кого-

- лпкомъ. вступаем, напр., т , общество дрезвостп л посте
пенно начинаетъ поправляться въ своемъ хозяйстве. Потому 
мы,должны сказать, что пьянство часто бываетъ причиной 
нужды, но нельзя считать нужду причиной алкоголизма.

Мнопе увЪряютъ, что невежество, безграмотность способ- 
ствуютъ развит]ю пьянства среди народа. Но разве люди 
образованные не страдаютъ этимъ порокомъ. Мы знаемъг 
что онъ былъ причиной гибели некоторыхъ известныхъ 
русскихъ писателей. Веиомнимл, также, кутежи учащейся 
молодежи. Вспомнимь случай, когда на улице насъ остина- 
вливаетъ прохожий, очевидно алкоголикъ, съ просьбой помочь,: 
говоря, что онъ бывтшй студента, бывппй чиновники н 
т. д. Д-ръ Шотровсшй говорить, что среди русскихъ офице- 
ровъ пьянство более развито, нежели среди солдатъ. Все 
это доказываем, что одно образование не можетъ защитить 
отъ пьянства.

Но утверждая, что тяжелая жизнь, нужда, невежество 
не играютъ главной роли въ развитпт пьянства, мы этимъ 
вовсе не желаемъ сказать, что въ данномъ случае они не 
имеютъ никакого зпачешя, Несомненно, они могуть слу
жить косвенной причиной алкоголизма. При существую- 
щемъ, черезчуръ снисходительномъ отношенш общества къ 
последнему, они могуть служить толчкомъ къ пьянству. 
Представимъ себе, что у крестьянина случилось несчаспе, 
наир., сгорела изба, пала скотина и онъ временно впалъ въ 
нужду. Человекъ онъ безхарактерный. По совету какого- 
нибудь доброжелателя онъ отправился въ кабакь и выпилъ 
съ горя, Онъ знаетъ, что если онъ разъ напьется, то всяшй 
его извинить. Съ горя, дескать, человекъ выпилъ. Вино- 
его несколько развеселило и онъ не такт» мрачно смотрйтъ 
на свое тяжелое ноложешс. Это ему понравилось. Онъ вы
пилъ во второй, третШ разъ, а тамъ смотришь сделался 
пьяницей. И онъ будетъ нравъ, утверждая, что тяжелая 
жизнь заставила его пьянствовать. Но мы ошибемся, если 
согласимся съ нимъ, что существовала только одна эта 
причина. Будь этотъ человекъ съ более снльнымъ характе- 
ромъ, существуй иной взглядъ на пьянство среди его одио- 
сельчанъ, не будь у него передъ глазами людей, которые 
угЬшаются водкой, и онъ не превратился бы вл» пьяницу.

. Вообще каждый случай,, а темъ более народное пьян
ство, несомненно имеетъ самыя многочисленный и разно-



образныя причины. Потому и борьба съ алкоголизмом^ 
должна вестись также разносторонне. Все, что способствуетъ 
иовышешю умственнаго и н равственнаго уровня народа, улуч
шению его матергальнаго благосостояния — все это содёй- 
■ствуетъ также уменыпенш алкоголизма. Услов1я жизни реме- 
сленныхъ учениковъ тяжелы и благопрхятствуютъ, хотя кос- 
венпымъ образомъ, развитпо среди нихъ пьянства. Потому 
надзоръ надъ ремесленными заведешями, уменыпеше рабо- 
чаго дня, улучшеше питашя, жилья, праздничный отдыхъ 
должны способствовать уменыпенш среди нихъ алкоголизма. 
Жилища рабочихъ грязны, тесны, душны, переполнены 
народомъ, потому отецъ семейства нередко предиочитаетъ 

' имъ более светлый и просторный трактпръ. Улучшеше 
жилищъ могло бы удержать его дома, а вм1'>стЬ съ тгЬмъ и 
отъ пьянства. Слабохарактерный крестьянинъ, впавппй в'ь 
нужду и пе находящШ поддержки у своихъ односельчанъ, 
начинаетъ пить. Надо оказать ему поддержку, нравственную 
и материальную, удалить подальше отъ его деревни пред- 
метъ соблазна. Невежественный челов'Ькъ не знаетъ, сколько 
вреда приносить алкоголь его здоровью. Потому надо про
светить его въ этомъ отношенш. Бываютъ также люди, кото
рые, начавши пить, делаются неудержимыми пьяницами и 
алкоголизмъ становится у нихъ своего рода болезнью. У 
нихъ появляется неопределимая жажда къ спирту, съ кото
рой сами они никакъ не могутъ справиться, можетъ быть, 
потому что порокъ имъ достался по наследству, а можетъ 
быть, у нихъ въ оргарнизм’Ь есть какой-либо недостатокъ, 
который м'Ьшаетъ имъ быть трезвыми. II такимъ людямъ 
надо помочь, отнявши у нихъ возможность доставать и 
пить ядъ, поместивши ихъ, напр., въ больницу.

По нашему мнгЬн1Ю, во главе всехъ меръ, которыя упо
требляются для борьбы съ алкоголизмомъ, следуетъ поста
вить перевосииташе общественнаго мнетя. Въ настоящее 

! время только на завзятыхъ пьяницъ смотрятъ, какъ на 
-совершающихъ постыдный поступокъ. Напиться разъ, не
сколько разъ, а особенно выпить такъ, чтобы быть навеселе, 
вовсе не считается предосудительнымъ. “Комиашя веселее. 
Безъ вина скучно“, оправдываются обыкновенно въ подоб
ныхъ случаяхъ. Стремление къ наолажденш свойственно 
человеку и на пирушкахъ угощаютъ виномъ, чтобы разве
селить гостей, доставить имъ удовольствие.

Такъ ведется съ давнихъ временъ, но не все то хорошо, 
что получено нами отъ иредковъ. Последние не знали того 
вреда, который приносить алкоголь, и видели только то удо- 
вольств!е, которое онъ можетъ доставить. Вредъ, приносимый 
спиртомъ физическому и нравственному здоровью,—вотъ пер
вая причина, почему человекъ совсемъ долженъ отказаться 
отъ уие-треблешя опьяпяющихъ напитковъ. Наши предки были



менее цивилизованы, мен'Ье развиты, нежели мы, потому имъ 
позволительно было искать удовольств1е и въ пьянстве, Но 
мы, которые такъ гордимся своимъ прогрессомъ, неужели мы 
не можемъ найти для себя более высокихъ и чистыхъ на
слаждений, какъ только пьяное веселье? Неужели для своего 
удовольстая мы не въ состоянш изобрести ничего лучшаго 
и намъ остается только пользоваться изобрететемъ дикарей? 
Неужели при всей нашей цнвилизацш мы оказываемся ме
н'Ье искусными, нежели послЬдше, и будемъ еще долго раб
ски следовать ихъ примеру развеселять себя спиртиыми на
питками?

Намъ думается, что образованные люди должны первые 
отказаться отъ увеселительнаго дгЬйств1я опьяияющихъ на
питковъ и развлекать себя иными способами. Они первые 
должны убедить себя, что пьяное веселье несовместимо съ 
челов'Ьческимъ достоинствомъ, позорно. Они первые доляшы 
ввести въ правило отсутслчне увеоелнтелытыхъ папитковъ 
при своихъ празднествахъ.

Въ настоящее время вешая общественный торжества не
пременно сопровождаются возл1яшемъ Бахусу. Празднуется 
чей-либо юбилей— юбиляра чествуютъ непременно об'Ьдойъ 
или ужиномъ, где спиртъ занимаетъ важное мЬсто. Какъ 
будто боятся, что безъ него привЁтств1я будутъ холодны и 
■за столомъ будетъ царить скука. Устраивается какой либо 
съЬздъ ученыхъ—и об'Ьдъ по подписке обязательно съ ви- 
номъ. Неужели безъ последняго у образованным людей не 
найдется тем'ь для разговора и никто пе придетъ на това
рищески'! обедъ изъ боязни скуки?

Примеру старшихъ следуютъ юноши. Ни одна студенче
ская пирушка не обходится безъ спиртныхъ напитковъ и раз-
11 ихъ безобразШ, которыми сопровождается ихъ действ1е. 
Студенчески! балъ не можетъ обойтись безъ „мертвецкой", 
въ которой подготовляются будупця несчастные пьяницы. 
Право, интеллигентные люди должны возстать противъ по
добныхъ вредныхъ обычаевъ, должны изгнать изъ своихъ 
общественныхъ собрашй употребление опьяняющихъ напит
ковъ и темъ способствовать искоренешю общественнаго по
рока. Этого требуетъ отъ нихъ благо’ нашей родины.

За  интеллигентными людьми, наверное, последуем и про
стой народъ, который желаем избавиться отъ пьянства и 
самъ делаем  попытки бороться съ нимъ самостоятельно. 
Доказательство\гь этому служатъ различный секты, которыя 
ставям  правиломъ неупотреблеше опьяняющихъ напитковъ. 
За  это говорятъ также ;г крестьянские приговоры, запре
щавшие устройство кабаковъ вблизи селений. Учреждеше 
обществъ трезвости среди крестьянъ также указываем, что 
народъ желаем избавиться отъ пьянства.

Общества трезвости могутъ оказать большую услу| у вь
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борьбе с’ь пьянством !) I г м ного содействовать изменен! к * общест
веннаго мн'Ьтпя по отношешю къ выпивке, если они организо
ваны и функ!Цонируютъ правильно. Члены ихъ должны быть 
совершенными трезвенниками и не употреблять совсемъ 
спиртныхъ напитковъ. Они должны сплотиться не только съ 
целью отказаться отъ спирта, но и съ нам'Ьретемъ оказы
вать другъ другу поддержку въ трудную минуту. Такова 
постановка дела нерваго московскаго общества трезвости. 
Въ своемъ докладе комиссш эк, алкоголизму русскаго обще
ства охран ешя народнаго здравая А. М. Коровшгь говорить 
о немъ следующее.

Общество не носить благотворительна™ характера, а пред- 
ставляеть изъ себя совместную работу образованных!, и про- 
стыхъ людей. Каждый членъ, безъ различая сословия, зватя, 
достатка, долженъ трудиться по мЬрТ. си ль и разуменья для 
общаго дела. Такимъ образомъ создается сплоченность, соз
нательное отношете къ преследуемой ц-Ьли и снаровка въ 
борьбе съ пьянством'!,. Желая придти на помощь членамъ, 
нуждающимся вь какой-либо помощи: въ иршсканш работы, 
въ денежной субсидш, въ помощи во время болезни и проч.. 
общество устроило вспомогательную кассу. Оно ставить на пер- 
вомъ плане облагораживаше и осмысливание жизни. Устроило 
воскресную школу для взрослыхъ, публичный чтет п. при 
помощи которыхъ стремится открыть своимъ членамъ иной 
лучнпй мхръ, показать иные светлые горизонты мысли, вну
шить любовь и страд ате  къ ближнему и етремлеше къ со
вершенству,

„Напгь опытъ показалъ, говорить г. Коровшп», что рабо
чей людъ, не взирая на ежедневный монотонный трудъ, крепко 
хранить въ своей душе стремлегпе къ высшему. Эго стрем- 
леше „вести себя по характеру", охватившее вгЬсколысихъ 
фабричныхъ, послужило зародышемъ московскаго общества 
трезвости. Мы, люди съ образовашемъ, стыдно сказать, шли 
не впереди ихъ, мы лишь примкнули1*!

За  три года деятельности общества стало заметно, что 
его члены сделались здоровее, опрятнее, деликатнее, умст
венный уровень ихъ повысился, явилось уважение къ зна- 
н!ю и улучшилось ихъ матер1альное благосостояние.

Подобный результат!, г. Коровин1!» объясняет!, многим): 
причинами, но главнымъ образомъ воспитательнымъ влгя- 
шемъ иепыощихъ членов1!» на пнвшпхъ раньше, деятель
ностью образованных1!, людей въ качестве лекторовъ, учи
телей, заведующих!» библиотеками, беседами со священни
ками и врачами.

Общество начинает1!» пользоваться такой популярностью 
среди населешя, что его называютъ лечебницей для пьяницъ. 
Это назваше совершенно оправдывается темъ, что изъ 237
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членовъ перваго года, 115 лицъ сильно злоупотребляли алко- 
големъ. А теперь они отказались отъ него.

Московское общество трезвости состоитъ преимущественно 
изъ фабричныхъ, но и крестьянамъ подобный общества при 
носятъ большую пользу.

Священникъ РождественскШ разсказываетъ, какъ одинъ 
вятсшй священникъ вздумалъ открыть общество трезвости 
въ своемъ приход^. Село, въ которомъ онъ жилъ, было боль
шое, торговое. Каждую неделю тамъ бывалъ большой базаръ. 
Въ селе находилось много трактировъ, где крестьяне напи
вались. Затемъ они шатались по улицамъ, пели песни и 
ругались на чемъ светъ стоитъ. Пьяницъ, которые готовы 
были всемъ пожертвовать изъ за вина, въ его приходе было 
мало, но большинство крестьяпъ пьянствовало въ праздники 
и некоторое время после нихъ. Во время этихъ праздниковъ 
бывало не мало всякихъ безобразныхъ сценъ, дракъ, буйства 
и проч. Потомъ буяны хвалились своими подвигами, совер
шенными въ пьяномъ виде, и вовсе не стыдились этого. 
Но священникъ заметилъ, что среди его прихожанъ были 
некоторые, которые сами давали себе слово не пить вина.

Решившись устроить въ своемъ приходе общество трез
вости, священникъ собралъ жителей двухъ деревепь и сооб- 
щилъ имъ о своемъ намеренш. Онъ объяснилъ имъ, что 
пьянство вредитъ спасенпо души, здоровью, семейному 
счастью, общественному благополучно. Затемъ онъ предло
жить желающимъ поцеловать крестъ и дать зарокъ пе пить 
вина годъ или больше. Оиъсамъ первый поцЬловалъ крестъ. 
Его примеру последовали все присутствующее, за исключе- 
шемъ одного. Тутъ были старики и молодые люди. Священ
никъ побывалъ еще въ трехъ деревняхъ своего прихода. И 
тамъ также записались крестьяне. Въ новомъ обществе на
бралось человекъ до семидесяти. Изъ нихъ было шесть жен
щинъ. Изъ мужчинъ некоторые были трезвенниками и раньше, 
но большинство пило порядочно.

Члены отнеслись къ своему обету очень серьезно. Одинъ 
изъ нихъ даже спрашивалъ у священника, можно ли ему 
натирать виномъ простуженный ноги.

Открыпе общества трезвости заметно отразилось на де
ревенской жизни. Крестьяне сами дивились, что по празд- 
никамъ у нихъ стало мало пьянства и шума. Исчезли также 
случаи пропитая общественныхъ денегъ. Бабы не знали, какъ 
и благодарить священника за то, что онъ отвелъ ихъ мужей 
и сыновей отъ пьянства.

— Сколько убытковъ отъ пьянства бывало, —  говорила 
одна.— Напьется, то самъ обтеряется, а то добрые люди по- 
могутъ обчистить карманы.

—  Теперь по праздникамъ сиди спокойпо, говорила дру
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гая;— А бывало, мужъ какъ напьется, и давай драться. Все, 
бывало, ходишь съ синяками.

На второй годъ изъ ирежнихъ трезвешшковъ не записа
лось десять человекъ, но за то вступило въ общ е^во но- 
выхъ тринадцать членовъ.

Несомненно, деревенсше интеллигентные люди, священ
никъ и учитель, а также и земскш врачъ могуть оказать 
громадную услугу дЬлу отрезвлешя народа, ставши во главе 
крестьянскихъ обществъ трезвости. Убеждая, разъясняя и 
показывая примеръ, они могутъ создать то общественное 
мн^ше противъ употребления опьяняющихъ напитковъ, кото
рое столь необходимо для уменыиешя алкоголизма.

По словамъ д-ра Коровина, въ настоящее время (1899 г.) 
въ Россш  депствуютъ 15 городскихъ обществъ трезвости, 
около 140 церковно-приходскихъ въ деревняхъ, одно цер
ковное и около десяти на фабрикахъ и заводахъ. Кроме 
того, существуетъ 35 эстонскихъ, 10 латышскихъ и 10 фии- 
скихъ обнцч'твъ. Надо сознаться, что для такой обширной 
страны, где населеше такъ бедно и гд’Ь тратятся сотни мил- 
лшновъ на алкоголь, этого черезъ чуръ мало. У  насъ должны 
бы быт1> тысячи обществъ трезвости и десятки миллшновъ 
трезвепниковъ. Тогда только можно будетъ сказать, что дей
ствительно существуетъ борьба съ алкоголизмемъ.

Городсшя общества трезвости ставить свою деятельность 
широко. Они открываютъ чайныя, столовыя, прйоты, устраи- 
ваютъ дешевыя квартиры, библиотеки, книжную торговлю, 
издаютъ журналы, устраиваютъ вспомогательный кассы, спек
такли, чтешя съ туманными картинами, гулянья и проч.

По шгЬшю священника Рождсственскаго, въ деревняхъ 
та1сже необходимо чемъ-нибудь наполнять праздничный до- 
сугь ирнхожапъ. Нангь народъ много пьетъ въ воскресные 
и праздничные дни. Въ будни онъ много работаетъ, потому 
въ праздникъ скучаетъ безъ дела. Онъ ищетъ какихъ-ни- 
будь развлеченШ и часто для этой цели напивается. Свя- 
щенникъ РождественскШ говорить, что священникъ долженъ

* позаботиться о томъ, чтобы занять праздничный досугъ при
хожанъ. Для этой цели онъ предлагаетъ делать всевозмож
ное для привлечения народа къ церковному богослужешю: 
устраивать хорош1е хоры, совершать богослужеше безъ то
ропливости, читать хороппя проповеди. Желательно также, 
после вечерни въ церкви читать народу священную исторш, 
исторью церкви и житхя святыхъ, давать ему на домъ книги 
религаозно-нравствепнаго содержания, а также историчесшя 
и другая полезный сочинешя.

Желательно было бы, чтобы сельсгае жители и земскхе 
врачи присоединились къ священнику при устройстве празд- 
яичныхъ занятШ и темъ расширили бы программу полезныхъ 
чтешй и раэвлеченгй деревенскаго населешя.

—  320 —
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У насъ въ Россш  обращено большое внимаше на устрой
ство народныхъ развлечешй. Попечительство о народной 
трезвости усердно занимается ихъ организащей. Оно строить 
н 1родные дома, которые служатъ для театральныхъ предста
влений, чтешй, устраиваетъ народныя гулянья, танцоваль- 
ные вечера, елки и т. и. Большими вниматемъ съ его сто
роны пользуется также устройство чайныхъ, которыя слу
жатъ не только для -Ьды и питья, но должны представлять 
и !Ъ себя н^что въ роде народныхъ клубовъ, где населеше 
можетъ проводить время въ общенш сгь другими, читать га
зеты и журналы. Для развлечешя въ нихъ могутъ служить 
гимнастическая унражпешя, музыкальный занятая и различ
ный игры.

Народныхъ домовъ попечительство устроило пока еще 
мало, но чайныхъ много. Число последнихъ возрастаетъ съ 
каждымъ годомъ. Очевидно, чайныя даниаго типа удовле- 
творяютъ существующей потребности народа.

Никто, конечно, не сомневается, что разумныя развлече
шя имеютъ известное значеше для борьбы съ пьянствомъ. 
Мноие, действительно, пьютъ отъ скуки, не зная, че.мъ на
полнить праздничный деиь. Такой человекъ, если онъ 
грамотный и если есть возможность, пойдетъ въ театръ, 
пойдетъ въ чайную почитать газету, побеседовать съ дру
гими, послушать музыку. Но для этого у него необхо
димо должна существовать известная потребность. Если 
ея нетъ, то человекъ все таки будетъ развлекаться пьян
ствомъ. У безграмотныхъ людей духовная потребность не
редко бываетъ не особенно высока, потому они едва ли 
часто заменяютъ водку иного рода развлечешя мн. Кроме 
того, низкое умственное развитае многихъ грамотныхъ вле- 
четъ ихъ также къ низменному роду удовольствий Поэтому 
приписывать развлечешямъ особенно большое значеше въ 
борьбе съ пьянствомъ едва ли основательно. Причины по
следняго слишкомъ разнообразны, чтобы съ ними можно 
было бороться успешно только однимъ способомъ.

Создавая казенную продажу вина, русское правительство 
■стремилось, по возможности, уменьшить вредъ народнаго 
пьянства. Въ другихъ государствахъ существуютъ также 
разныя способы, клоняпцеся къ той же цели. Въ Норвепи, 
напр., такъ называемая готенбургская система. Тамъ оптог 
вая торговля спиртомъ и водкой свободна, а розничная мог 
нополиздрована и отдана особымъ акщонернымъ обществамъ. 
Кроме покрытая расходовъ, последшя имеютъ право удерг 
.жать для себя только пять процентовъ на акционерный ка- 
питал'ь. Остальныя деньги, полученныя отъ продажи выше- 
упомянутыхъ веществъ, распределяются такимъ образомъ: 

вносится въ государственное казначейство и образуют*, 
пенсчоиныа капиталь для рабочихъ, пятнадцать процентовъ
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поступаютъ въ кассы гкхь общинъ, где нетъ торговли спирт
ными напитками, а 20% поступаютъ въ пользу т'Ьхъ городов'ь, 
где она существуетъ. Деньги, поступающая въ пользу горо- 
довъ и деревень, тратятся исключительно на борьбу съ пьян
ствомъ: помощь обществамъ трезвости, на открытие общепо- 
лезныхъ учрежден] й. Кроме того, въ Норвейи совершенно 
запрещена продажа водки вне городовъ. Последше также 
могутъ уничтожить у себя ея продажу, если за это выска
жется большинство населешя старше 25 л., не исключая и 
женщинъ. Розничная продажа всехъ крепкихъ напитковъ, 
не исключая пива и винограднаго вина, почти во всей Нор
вейи воспрещена съ субботы съ часа дня до понедельника 
утра.

По словамъ г. Манцлова, у котораго мы заимствовали 
эти сведешя, данная система значительно уменьшила по- 
треблеше спирта въ Норвейи.

Тотъ яге авторъ указываетъ, что число иитейныхъ заве
дений влхяетъ иа количество выпиваемой водки. Если въ 
деревне имеется одно алтейное заведете и оно продаетъ 
500 ведеръ водки въ годъ, то по открытая второго тамъ бу
детъ продаваться больше. Наоборотъ, если тамъ было два 
заведенхя, продавав пи я известное количество водки, то после 
закрытая одного, последнее уменьшится.

Это совершенно понятно. Если въ деревне существуетъ 
два кабатчика, то каждый соблюдаетъ свои выгоды и ста
рается продать побольше. Если же одинъ, то усилхя въ этомъ 
направленш уменьшаются вдвое. Потому Норвейя поступаетъ 
совершенно правильно, запретивши продажу водки по дерев- 
нямъ. Хорошо поступаютъ такя«е и те крестьянск1я обще
ства у насъ, которыя составляютъ приговоры о закрыта» 
существующихъ иитейныхъ заведенхй или не дозволяютъ 
Открывать новыя. чемъ дальше соблазнъ, темъ лучше. Иной 
привыкаетъ пить просто потому, что легко водку достать. 
Если бы такому пришлось бежать за ней верстъ за двадцать, 
то, наверное, онъ отъ нея отказался бы. Въ виду этого пол
нее запрещенхе торговли крепкими спиртными напитками 
могло бы служить радикальнымъ средствомъ въ борьбе съ 
алкоголизмомъ.

Въ некоторыхъ северо-американскихъ штатахъ такъ и 
поступаютъ. Въ штате Мэнъ законъ, запрещающих выделку 
й продажу крепкихъ напитковъ, былъ изданъ еще въ 1851 г. 
Уверяютъ, что после этого благосостоянхе его главнаго го
рода, Портланда, увеличилось более, чемъ вдвое. Какъ тамъ 
строго, мояшо видеть изъ следующаго.

Производство и продажа спиртныхъ напитковъ запрещена, 
во всемъ штате подъ страхомъ наказанхя. Жены, дети и 
другхя лица, пострадавшхя отъ продажи кому-либо спирт
ныхъ напитковъ, имеютъ право предъявлять искъ къ лицамъ,.
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способствующимъ опьянение впновнагч). Если власти найдутъ 
спиртные напитки, предназначенные для продажи, то они 
отбираются и выливаются въ море, а посуда продастся и 
вырученныя деньги поступаютъ въ казну. (Манцловъ).

Запрещеше торговли крепкими напитками существуетъ 
только въ семи американскихъ штатахъ. Въ остальныхъ ве
дется сильная агитация въ пользу той же меры. За  это аги- 
тируютъ главнымъ образомъ женщины. Оне употребляютъ 
для данной цели всевозможныя средства. Печатаютъ мно
жество листковъ и брошюръ, наиравленныхъ противъ пьян
ства, говорятъ публичныя р'Ьчи, устраиваютъ общества трез
вости среди женщинъ и детей. Благодаря имъ въ американ
скихъ школахъ введены уроки о вреде пьянства.

Вопросъ о значеши школъ въ борьбе съ пьянствомъ, 
едва ли подлежитъ сомненш. Хотя мы знаемъ, что много 
образованныхъ людей бываютъ пьяницами, все таки надо 
признать цросвещешс народа важнымъ способомъ борьбы съ 
алкоголизмомъ. Образованный человекъ скорее можетъ по
нять, когда ему объясняютъ вредъ последняго, скорее най- 
детъ средства борьбы со зломъ. Даже начальный школы 
имеютъ здесь большое значеше. Вышеупомянутый вятсшй 
священникъ разсказываетъ, что одинъ крестьяшшъ хогЬлъ 
уйти изъ созданнаго имъ общества трезвости, но его четыр
надцатилетий сынъ убедилъ его остаться, прочитавши ему 
книжку о вреде пьянства. Священникъ Рождественский раз
сказываетъ, что прежде въ одномъ месте существовалъ та
кой обычай. Крестьяне брали съ собой на поминки детей
5— 13 летъ. Тамъ ихъ угощали большими стаканами водки, 
которые они, наравне съ взрослыми, выпивали до дна. Когда 
въ этомъ селе открылась школа и священникъ началъ 
часто и настойчиво беседовать съ детьми о вреде пьянства, 
то послЬдшл перестали ходить на поминки и пить вино.

Нельзя не пожелать, чтобы у насъ въ Россш  во всехъ 
школахъ, низшихъ, средпихъ и высшихъ, мужскихъ и жен- 
скихъ, сообщались сведенхя о вреде пьянства и создавались 
общества трезвости. Это значительно помогло бы выработать 
общественное мнете, которое столь необходимо для борьбы 
съ алкоголизмомъ.

Необходимо знакомить народъ со вредомъ, приносимымъ 
спиртомъ, всевозможными способами. Проповедовать про
тивъ пьянства въ церкви, въ школе, устраивать о немъ 
чтешя, собесЬдовашя, печатать различные листки и брошюры 
и распространять ихъ широко въ населенш.

Женщина врачъ М. И. Покровская.



Гипена сельскихъ посзлещй.

Когда говорятъ о гип'ен'Ь городовъ, то воображенго пред
ставляется обыкновенно грустная картина усиленной болез
ненности и смертности городскаго населешя сравнительно 
съ населешемъ селъ и деревень.

И действительно въ общемъ гигиеническая обстановка 
городовъ во вс^хъ отношешяхъ значительно уступаетъ обста
новке селъ и деревень.

Не даромъ же на лоно деревни издавна смотрятъ какъ 
на источникъ здоровья; не даромъ же врачи иосылаютъ 
туда своихъ пащентовъ.

Впрочемъ, если отнестись более строго къ гипенческимъ 
услов!ямъ въ особенности нашей русской деревни, если 
мы пожелаемъ более подробно познакомиться съ нашей 
деревней на основанш той статистики, которую собираютъ 
земств врачи, то придется, пожалуй, содрогнуться, узнавъ, 
что такой бичъ какъ сифилисъ, положительно царствуегь 
среди сельскаго населен!я, что благодаря ему, а также въ 
силу хроническихч> голодовокъ, во многихъ сельскихъ по- 
селешяхъ замечается настоящее вырождеше, что, наконецъ, 
детская смертность среди нашихъ крестьянъ является по 
истине ужасной!

Невежество и бедность сельскаго населешя еще более 
усугубляютъ все эти безотрадный явлешя и нужно обладать 
колоссальной энерпей, что бы словомъ и деломъ бороться 
со всеми язвами и прямыми недостатками деревенской сани
тарной обстановки.

Въ настоящей статье мы имеемъ въ виду указать прежде 
всего на все недочеты деревенской санитарной обстановки, 
среди которой живетъ нашъ крестьянинь: его жилища, пищи* 
здоровья, образа жизни и затемъ на сколько возможно по
нятнее изложить все то, что можетъ извлечъ деревенсюй 
обыватель изъ техъ научныхъ данныхъ, которыми въ изобилш 
обладаетъ современная гипена, чтобы наилучишмъ образомъ 
охранить свое здоровье.
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Жилища.

Нро^зжаясь по всей Россш, даже изъ окна“вагона можно 
видеть все те особенности, какими отличаются постройки 
жилья крестьянъ различныхъ местностей.

Не имея въ виду описывать подробно особенности кресть- 
янскихъ жилищъ различныхъ местностей нашего обшир- 
наго отечества, мы укажемъ здесь только на некоторый 
тииичныя особенности этихъ построекъ, которыя имеютъ то 
или другое отношеше къ здоровью ихъ обитателей.

Не боясь сильно ошибиться, можно сказать, что боль
шинство крестьянскихъ построекъ не удовлетворяетъ эле- 
ментарнымъ требовашямъ гийены.

Въ самомъ деле, возьмемъ ли мы для сравнешя жилище 
(хату) малоросса, или крестьянскую избу Тверской губернш 
и тамъ и здесь мы находимъ недостатокъ света въ жилье, 
отвратительную вентиляцию, недостатокъ кубическаго содер
ж ат #  воздуха соответственно количеству жпльцовъ.

У малоросса отсутствие иола въ хате, а у великоросса 
близкое соседство скотнаго двора съ человеческимъ жильемъ, 
конечно, являются во многихъ случаяхъ преступленхемъ 
противъ гипены.

Въ самомъ деле, земляной полъ является часто источ- 
никомъ заразы, такъ какъ его нельзя подвергнуть той осно
вательной чистке, тому мытью, а въ случае надобности и 
дезинфекцш, какимъ легко подвергнуть досчатый полъ.

Тоже самое относится къ скотному двору примыкающему 
вплотную къ человеческому жилью.

Переходимъ теперь къ вопросу о томъ, какъ и гдЬ здо
ровее строить деревенское жилье?

Конечно, прежде всего следуетъ принять въ соображение 
свойство и характеръ поверхности той почвы, на которой 
хотятъ строить жилье >)• Почва прежде всего должна быть 
скважистою, затемъ обязательно сухою и, наконецъ, не имею
щей ни какихъ загрязненШ въ смысле разлагающихся от- 
бросовъ, различныхъ органическихъ веществъ, где могутъ 
пышно размножаться всевозможные микробы или грибки 
("видимые и не видимые глазомъ).

Въ случае необходимости можно построить здоровое жилье 
на скале или камне.

Въ случае сырой почвы, нужно принять все меры къ 
осушешю ея, напр., проведешемъ канавъ и дренажемъ.

Вообще для всякаго места, назначеннаго или выбраннаго 
для постройки жилья, необходимо знать тЪ крайшя высоты 
почвенной воды, какЬг свойственны данной местности. И во 
всякомъ случае почвенная вода никогда не должна доходить

*) Срлпни со ст. Г. В . Хлопина: «Гппена городовъ-».
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до подошвы погреба, если таковая находится отъ поверх
ности земли на глубине около 2— 3 аршинъ (1‘/г— 2 метра).

Иногда сырую почву можно осушить разведешемъ быстро 
растущихъ растенШ, испаряющихъ обильное количество 
воды. Къ таковымъ растешямъ относятся, наир., водяной 
овесъ, подсолнечникъ и особенно ершеникъ (Еиса1уршз §1оЬи1ая).

При постройке деревенскихъ домовъ обыкновенно устрой
ство фундамента не составляетъ особенныхъ заботъ, какъ 
это мы видимъ при сооружешй большихъ городскихъ камен
ныхъ домовъ, где фундамента закладывается на значитель
ной глубине отъ поверхности земли.

Легшя деревенсгая постройки удерживаются совершенно 
прочно четырмя угловыми камнями, немного лишь углуб
ленными въ землю. Все пространство между угловыми 
большими камнями обыкновенно заполняется более мелкимъ 
камнемъ, связанны мъ цементомъ, или даже глиной.

Фундаментъ въ гипеническомъ отношен! и не долженъ 
быть проницаемъ для почвенной воды, которая въ силу 
простаго физическаго закона волосности легко межетъ под
ниматься изъ почвы черезъ фундаментъ въ самыя стены 
жилья. Чтобы оградить особенно каменныя стены отъ 
нроникновешя въ нихъ влаги со стороны фундамента, по- 
следнШ либо на известномъ уровне отъ поверхности почвы 
цементируютъ, либо прокладываютъ между кирпичами слой 
густой смолы или асфальта или даже муравленаго клинкера.

Стены деревенскихъ построекъ могутъ быть сооружены 
изъ различныхъ матер1аловъ, какъ то: дерева, камня, кир
пичей обожженныхъ, сырцовыхъ, саманныхъ и даже просто 
изъ земли.

Вполне безупречными въ гипеническомъ отношенш мо
гутъ считаться деревянныя стены, но, къ сожалений, оне 
опасны въ пожарномъ отношенш, а на юге въ безлесной 
полосе деревянныя постройки очень дороги.

Затемъ при целесообразномъ устройстве печей и венти
ляции постройки изъ обожженаго кирпича также вполне 
гиненичны даже въ крестьянскомъ быту, где вода въ изоби
лия льется на полъ

По опытамъ московскаго губернскаго инженера г. Груди- 
стова дома построенные изъ необожженыхъ кирпичей, фабри- 
куемыхъ весьма простымъ способомъ изъ земли (суглинокъ) 
не тольке прочны вполне сухи и теплы, но, кроме того, еще 
въ 11 разъ дешевле каменныхъ построекъ изъ обожженнаго 
кирпича и въ 7 разъ дешевле деревянныхъ построекъ. Въ 
противопожарномъ же отношенш эти постройки вполне жела
тельны. Комитетъ саратовской земской сельско-хозяйственной 
выставки въ 1889 году призналъ постройки по способу инже
нера Грудистова вполне целесообразными и наградилъ его 
серебряною медалью.
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И въ самомъ деле, если принять во внимаше, что въ Рос
сш  истребляется пожарами сельскихъ строенШ на 30.000,000 р . , 
въ годъ, то въ виду дешевизны и главное несгораемости, 
построекъ по способу инженера Грудистова, нельзя не при
знать за его способомъ особой ценности, тЪмъ более, . что 
его постройки оказались вполнгЬ теплыми и сухими.

Дешевы и целесообразны еще стены для крестьянскихъ 
йзбъ изъ плетня въ два ряда съ пустымъ пространствомъ 
между плетнями. Такъ какъ воздухъ весьма дурной -провод-, 
пикъ теплоты, то при тщательной обмазке глиной всехъ ще
лей въ двойномъ плетне получается стена съ воздуншымъ 
пространствомъ въ средине. По оиытамъ оказалось, что тагая 
постройки точно также сухи и теплы.

Что касается крышъ для деревенскихъ построекъ, то са
мыми целесообразными въ гипеническомъ отношенш нужно 
считать деревянныя крыши, такъ какъ оне зимою нредохро- 
няютъ отъ холода, а летомъ отъ палящихъ лучей солнца. 
Впрочемъ въ виду опасности такихъ крышъ въ пожарномъ 
отношенш ихъ можно заменить или черепичными или со
ломенными, но обработанными глиной. Железныя крыши, 
хотя и красивы и прочны, но летомъ сильно накаляются 
отъ с-олнечныхъ лучей, а, главное, очень дороги.

Что касается далее пола, то, конечно, въ гипеническомъ 
отношенш самымъ целесообразнымъ въ крестьянскомъ быту 
поломъ следовало бы считать непроницаемый для воды, напр., 
хорошо окрашенный деревянный полъ, но такъ какъ тате 
полы въ безлесныхъ областяхъ Россш  не по средствамъ бед- 
някамъ, то ихъ можно заменить глинобитными. Для такого 
пола земля внутри здашя должна быть выровнена, смазана 
затемъ печною глиною толщиною до 2-хъ вершковъ; после 
некоторой просушки такого пола, его убиваютъ колотушками 
и заливаютъ жидкою глиной, а затемъ уже посыиаютъ 
пескомъ. Такхе иолы очень прочны и теплы, содержатся 
опрятно и легко ремонтируются.;

При деревянныхъ полахъ нужно особое внимание обратить 
на пространство между двумя полами. Дело въ томъ, .что 
что пространство заполняется сплошь и рядомъ различнымъ 
с гроительнымъ мусоромъ, угольною пылью, шлакомъ, золою 
и при томъ весьма загрязненными. Анализами доказано, что 
никакая почва, даже вблизи выгребныхъ ямъ не бываетъ 
такъ ужасно загрязнена, какъ междупольная насыпка.

Мало того самый чистый матерталъ въ роде песка или 
известковаго торфа обыкновенно со временемъ сильно за
грязняется. Дело въ томъ, что сквозь пазы и щели пола 
вода при мытье проникаетъ въ подполье, внося съ собою 
туда и всю ту грязь и все те микроорганизмы, сплошь и 
рядомъ болезнетворные, заразные, кате отъ той или другой 
причины могутъ появиться въ жилье.



Разумеется все эти микроорганизмы, все эти заразные 
грибки подъ поломъ находятъ себе удобную среду для сохра- 
нешя иногда и для размножешя.

При сотрясешяхъ пола, когда подпольная пыль черезъ 
щели можетъ проникать въ жилье, эти микроорганизмы 
снова являются причиной различныхъ заразныхъ болезней 
напр, воспалешя легкихъ, тифа, дифтерита и т. д.

Изъ этого можно видеть, что полъ следуетъ именно 
делать какъ можно плотнее (сфуговать) и непроницаемее 
для воды. Необходимо все щели какъ можно лучше заделать • 
планками и шпаклевкою, а самый полъ несколько разъ 
обильно пропитать горячимъ льнянымъ масломъ, а за темъ 
тщательно выкрасить масляною краскою.

Стены въ комнатахъ каменныхъ или земляныхъ построекъ 
следуетъ изнутри штукатурить и выбелить известью. Частая 
побелка стенъ известью можетъ вполне заменить мытье 
стенъ.

Поместительность жилища должна быть соразмерена съ ко- 
личествомъ жильцовъ, т. е. чтобы на каждаго жильца при
ходилось не менее I 1/» куб. сажени и при этомъ испорчен
ный дыхашемъ и отъ другихъ причлнъ воздухъ долженъ 
заменяться свежимъ 2— 3 раза каждый часъ.

Такой обм4нъ воздуха, вентиляцш можно производить 
либо естественнымъ способомъ— открывашемъ форточекъ или 
оконъ либо искусственно при помощи вентиляторовъ, свя- 
занныхъ съ устройствомъ той или другой системы отопления 
или действующихъ отъ отопленхя не зависимо.

Я  не буду здесь входить въ- подробное о пи саше всехъ 
способовъ отоплешя жилыхъ помещенхй, кате практикуются 
въ настоящее время. Я  только укажу принципъ устройства 
'гЬхъ печей, какхя более всего пригодны въ небольшихъ де
ревенскихъ домахъ.

Для сельскаго люда северной и средней полосы Россш  
очень важно, чтобы печь не требуя много топлива, какъ можно 
дольше удерживало тепло, какъ можно лучше нагревала помгьщете 
и ВЪ тоже время играла бы роль вполнгь удобнаго вентилятора.

(Опытъ давно уже показалъ, что наилучшая печь, вполне 
пригодная для средней и северной полосы Россш — это гол
ландская печь.

Печь эта складывается такъ: „сначала—говоритъ ирофес- 
соръ Доброславинъ —кирпичи кладутся на ребро и обра
зуется пустое подпечное пространство; въ каждой печи 
имеются внизу у пола отверстхя черезъ которыя комнатный 
воздухъ входитъ въ подпечное пространство, находящееся 
между подомъ печи и поломъ жилья. На это подножхе кла
дется ,,подъ“ тапливника, который обделывается широкими 
кирпичами и затемъ накладываются самыя стенки очага.

Надъ одной стенкой очага имеется отверс,т1е, такъ назы-

—  О.} I —



васмое, хайло, съ котораго начинаютъ класть дымооборотьт, 
или колодцы печи.

Въ плане они представляютъ такую картину: если печь 
четыреугольная, то она разделена на 4, а большею частью 
отъ 5 до 6 равныхъ отд-Ьлешй.

Каждое изъ этихъ отд'Ьлешй въ вертикальномъ, боковомъ, 
разрезё представляетъ отдельный колодецъили вертикальный 
каналъ, окруженный со всехъ сторонъ кирпичной кладкой. 
Обыкновенно они бываютъ сложены въ одинъ кирпичъ. Сна
чала надъ топливникомъ ведется одинъ колодецъ вверхъ, за- 
тЬмъ дымъ идетъ по этому дымовому обороту и ветре чаетъ 
сверху отверспе, сообщающее первый колодецъ со вторымъ, 
такъ называемый перевалъ, где дымъ переваливается въ дру
гой каналъ и идетъ книзу внутри сл-Ьдующаго колодцат 
встрйчаетъ внизу его новое отверст!е или подвертку, пройда 
черезъ нее идетъ вверхъ до слЪдующаго перевала и т. д.

Такимъ образомъ, переходя изъ одного колодца въ дру
гой, наконецъ, при выходе изъ шестаго колодца дымъ вс/грЬ- 
чаетъ отверсые, изъ котораго прямо переходить въ дымо
вую трубу, заложенную въ ст'бн’Ь здашя. Дымообороты дп- 
яаются для пило, что бы печь сохраняла въ еебгь необходимый 
запасъ тепла па 24 часа. Кроме этого приспособления въ гол- 
ландскихъ печахъ делаютъ такъ называемый коробки вслед
ствие чего печи называются коробковыми. Внутрь дымообо- 
ротовъ вставляютъ тогда металлическШ ящикъ, который 
снизу сообщается съ иаружнымъ воздухомъ, а сверху— съ ком- 
иатнымъ. Эти коробки делаются для того, чтобы внешнш. 
воздухъ проникалъ черезъ каналъ, сообщающей полость печи 
съ внешней атмосферой, въ коробку, нагревался бы въ ней 
и вступалъ бы нагретымъ въ комнату (это и есть вентиля
ция при помощи свежаго и нагр'Ьтаго воздуха).

Или иначе делаютъ такъ, что между этими коробками 
циркулируетъ и нагревается воздухъ комнатный входя въ 
подпечное пространство и вступая между колодцевъ нагре- 
тыхъ дымомъ. Здесь онъ нагревается и, при помощи душ- 
никовъ, устраиваемыхъ на верхней части печи, выходить въ 
комнату, охлаждается въ ней, опускается къ низу, вновь 
вступаетъ въ подпечное пространство потомъ проходитъ на
греваясь и поднимаясь черезъ печь, выходитъ вновь черезъ 
душникъ печи и циркулируетъ такимъ образомъ, до техъ 
поръ, пока печь горяча, или пока открыть душникъ. Сле
довательно, душники въ голландскихъ печахъ ничто иное, 
какъ только средства для более скораго нагревай! я комнат- 
наго воздуха. Этимъ круговоротнымъ движешемъ воздуха 
мы заставляемъ въ более коротюй промежутокъ времени 
комнату, нагреваться. Если у насъ душникъ закрыть, то 
печь нагревастъ комнату своей внешней поверхностью, внут
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ренняя яге поверхность печи остается не доступной для 
комнатнаго воздуха".

В ъ : голландскихъ печахъ иногда еще каждый дьшообо- 
ротъ окружается особымъ кафельнымъ кожухомъ, по кото
рому внешни! воздухъ черезъ особенное отверстие со двора 
попадается въ этотъ кожухъ циркулируетъ во кругь дымо- 
оборотовъ, нагревается ими и, наконецъ, выходить черезъ 
верхнее отверсйе кожуха печи въ комнату. .

Такихъ вептилящонныхъ печей имеется несколько си- 
стемъ. .

Для кресрьянскихъ хатъ и избъ особенно пригодна печь 
Кржишталовича, которая соединяетъ въ себе типъ голланд
ской и русской печй. Дымообороты этой печи спускаются 
даже въ подполье. Печь Кржишталовича требуетъ мало топ
лива сравнительно съ обыкновенной русской печью, но на
гревается весьма сильно и потому очень хорошо способ
ствуешь просушке жилья,—’буде таков >е построено даже изъ 
сырца.

Конечно и печь Кржишталовича можно сделать вполне 
вентиллящонной печью но вышеуказаннымъ способамъ.

Для просушки сырыхъ помещешй,. отчего бы сырость не 
зависала, необходимо при топке печей вьюшки оставлять 
обязательно открытыми, чтобы воздухъ изъ помещешя 
быстро выходилъ черезъ печь вверхъ по обычнымъ за- 
конамъ физики. Тогда воздухообменъ въ помещешй будетъ 
совершаться быстро и энергично. Если при этомъ печь бу
детъ остывать быстрее, чемъ при закрытыхъ вьюшкахъ, то, 
разумеется, придется печь чаще топить, или въ одинъ прхемъ 
тонки по больше употреблять топлива. Кроме того при этомъ 
во время топки необходимо чаще открывать форточки, или 
печные вентиляторы, безъ помощи которыхъ осушеше сыраго 
помещешя будетъ совершаться очень медленно.

Устройства различныхъ системъ вентиляторовъ я не буду 
касаться, полагая, что для деревенскаго обывателя совер
шенно достаточно быть знакомишь съ описанными печными 
Вентиляторами. Принципъ устройства такихъ ■ вентиляторовъ 
очень простъ. Печь соединяется съ особымъ приводнымъ кана- 
ломъ или трубою входное отверстхе которой находится на наруж
ной стороне жилья. Это отверсйе иногда снабжается фильт- 
ромъ для задержашя насекомыхъ. Воздухъ по такому ка
налу или трубе проходить въ подполье и выходить нако
нецъ въ комнату позади печной трубы, приблизительно, на 
высоте одного аршина надъ поломъ. Просветъ канала или 
трубы регулируется особенной задвижкой, при помощи ко
торой можно совершенно прекратить притокъ воздуха въ 
жилище чрезъ отверстие печнаго вентилятора. Наружный ко- 
нецъ трубы, черезъ которую вступаетъ внешшй воздухъ для 
р,ентиляцш помещешя выводится иногда гораздо выше крыши,



чтобы черезъ нея входшгь въ комнату самый чистый 
воздухъ, лишенный пыли, изъ более или мешЬе высокихъ 
слоевъ атмосферы.

Въ большомъ вопросе о вентилянш жилыхъ помещешй 
известное значеше имЪетъ проницаемость стенъ здашя для 
воздуха. Въ самомъ д;к:гЬ, если съ противоположныхъ сто- 
ронъ обыкновеннаго кирпича прикрепить по стеклянной 
трубке, а всю остальную поверхность кирпича смазать 
парафиномъ или залить смолою, то вдувашемъ воздуха че
резъ одну трубку удается потушить свечу, пламя кото
рой мы подставимъ къ отверстш другой противополож
ной трубки. Ясно изъ этого опыта, что воздухъ продувается 
довольно легко черезъ поры или мел ьчай идя, недоступны# 
глазу отверстья кирпича. Т(умъ не менее обменъ воздуха 
черезъ стены здашя или т. н. естественная вентилящя безъ 
искуственнаго проветривашя далеко не достаточа для под- 
держашя комнатнаго воздуха въ чистоте. Проф Флюгге 
доказываетъ это следующими разсчетами: „для комнаты съ
14 квадр. метровъ наружной стены, при среднемъ давлеши 
ветра въ 3 килограмма, ежечасный притокъ воздуха въ 0,2 
до ‘2,0 куб. метра, между темъ, какъ для такой комнаты 
требуется въ часъ по крайней м ере 60 куб. метровъ. Кроме 
того оказалось, что проницаемость въ различной, но весьма 
значительной степени уменьшается внутреннею покрышкою 
стенъ, именно уже отбелкою известью, покрывашемъ клеевода 
краскою, еще более оклейкою обоями и, наконецъ, въ еще 
болыпемъ размере масляною краскою. Кроме того прони
цаемость значительно изменяется отъ овлажешя камней; 
смотря по мелкости скважинъ, она уменьшается на 15— 90%.

Такимъ образомъ при обыкновенныхъ услов1яхъ, умерен- 
номъ ветре, который не дуетъ въ стену отвесно, и малой 
разнице въ температуре проникаше воздуха сквозь строитель
ный матер:алъ лишь воображаемое. Оно можетъ доставлять 
сколько нибудь значительное количество воздуха только при 
сильномъ ветре, направленномъ прямо въ стену. Но тогда 
уже случайный неплотности оконъ и дверей производить бо
лее, чемъ желаемый обменъ воздуха, почему мы можемъ 
оставить проветриваше сквозь стенныя скважины безъ вся- 
каго внимашя".

Среди сельскихъ построекъ особенное значеше должна 
иметь школа. Въ самомъ деле, если щкола является раз- 
садникомъ х'рамотности и просвещешя среди темныхъ дере
венскихъ массъ, то она должна также служить для сель
скаго люда нагляднымъ примеромъ применешя на практике 
всехъ предлагаемыхъ наукой гипеническихъ условий при 
постройке и содержанш школьнаго здашя. Если школа бу
детъ сооружена вполне образцово согласно всемъ требова- 
шямъ гипены не только въ смысле вентиля щи, отоплешя,



осв'&щетя, но и по устройству отхожаго места, помойной 
ямы, то крестьяне уже на опыте, на живомъ наглядномъ 
прим’Ьр'Ь будутъ волей не волей знакомиться съ основными 
требовашями гипены въ отношенш человгЬческаго жилья.

Вотъ почему намъ думается, что земство и правительство 
должны бы приложить особенное внимате на постройку и

Надлежащее содержаше сообразно требовашямъ гипены 
сЬхъ школъ и особенно сельскихъ школь, какъ первыхъ 

светочей среди деревенской темноты.
Давно уже-доказано, что русская изба и русская печь пе 

только не птеничны во всгьхъ тпношснгяхъ, но и вь высшей сте
пени не экономны у, такимъ образомъ, не только пе сберештпъ 
достатокъ бпдпызсъ крестьянъ, но даже наоборотъ расточаютъ ею. 
Ведь известно, что русская печь истребляетъ непроизводи
тельно массу топлива и, кроме того, до такой степени мало, 
нагреваетъ помещенье избы, что крестьяне принуждены зи
мою обкладывать свои избы и хаты соломой, навозомъ, а 
окна устраивать самыя мишатюрныя и такимъ образомъ, 
лишаютъ себя того солнечнаго света, который не только ве
селить душу человека, но и оздоравливаетъ его тЬло и уби- 
ваетъ своимъ действ!смъ или вльяшемъ самые болезнетвор
ные грибки, микробы, въ роде дифтерита или оспы, тифа 
и т. д. Известно, что крестьяне часто помещаютъ въ своихъ 
избахъ и хатахъ даже различныхъ животныхъ наир, телятъ 
и птицъ и этимъ не только согреваютъ животныхъ, но и себя 
самихъ.

Кому же, какъ не школе народной следуетъ прежде всего 
подать примерь крестьянами какъ надо строить жилье, 
печи, какъ надо пользоваться целесообразной вентиляцией 
и отоплешемъ.

Кроме описанной искуственной вентилящи, вентиляцию 
помещешй можно усилить устройствомъ форточекъ. Очень 
удобна такъ называемая Шерингхемова вентилящонная 
форточка. Это есть ничто иное, какъ отверстье у потолка 
въ стене здашя, запирающееся снещально для этого 
отверст!я устроеннымъ клапаномъ съ привязаннымъ къ ручке 
его снуркомъ. За  этотъ снурокъ можно отдергивать дверцу 
или клапанъ, который такъ устроенъ, что можетъ самъ захло
пываться, когда действие его считается не нужны иъ. Кла
паны эти выгоднее обыкновенныхъ форточекъ потому, что 
будучи расположены у самаго потолка, даютъ врывающемуся 
въ помещенье воздуху несколько согреться.

Кроме Шерингхемовскихъ вентиляторовъ въ большихъ 
помещешяхъ еще иногда устраиваютъ Ватсоновсий и Макъ- 
КинелевскШ приборы. Они представляютъ собою ничто иное 
какъ трубу изъ листоваго желёза или изъ глины, которая 
пробивая потолокъ помещешя выходить пару лгу надъ кры
шей. Конечно, теплый воздухъ помещешя будетъ стремиться
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вверхъ и черезъ трубу уходить вонъ изъ помещешя. На 
м^сто улетающаго вверхъ теплаго воздуха черезъ ту же 
трубу будетъ врываться въ пом'Ьщенге свежёй холодный воз
духъ. Для того, что бы разделить эти токи Макъ-Кинель 
предложилъ делать две трубы рядомъ для входящаго и вы- 
ходящаго воздуха или такая две трубы, которыя концентри
чески входили бы одна въ другую. Тогда но внутренней 
трубе, всегда менее охлажденной, теплый испорченный ком
натный воздухъ будетъ направляться вонъ изъ помещешя, 
а по наружной трубе или, лучше сказать, по промежутку 
между стенками внутренней и внешней трубы будетъ вры
ваться въ помещеше свЪяйй наружный воздухъ.

Переходимъ теперь къ вопросу объ ассенизащи и вообще 
къ вопросу объ удален)и отбросовъ.

Удалеше нечистотъ и отбросовъ.
Прежде чемъ мы будемъ излагать все те способы, при 

помощи которыхъ должно удалять отбросы, необходимо поз
накомить читателя хотя вкратце съ свойствами самихъ 
отбросовъ и ихъ в ..пяти на здоровье.

Къ отбросамъ относятся: 1) извержешя людей и жпвот- 
ныхъ, 2) помои, накопляющаяся въ кухняхъ, при очистке 
помещешя, при стирке белья или обмыванш тела, 3) до- 
машшй мусоръ т. е. твердые отбросы кухни и домашняго 
хозяйства, мусоръ после метешя иоловъ, зола, 4) уличный 
а  надворный соръ и т. д.

Въ отбросахъ не редко встречаются различные вредные 
для здоровья микроорганизмы, наир, микробы, вызывающее 
нагноеше, затемъ ми'фобъ злокачественнаго воспалитель- 
наго отёка и столбняк,я.

Иногда въ отбросахъ встречаются палочки (бактерш) бу- 
горчатки (чахотки), воспалешя легкихъ, дифтерита, тифа, 
холеры, кроваваго поноса и т. д.

Въ извержешяхъ людей (въ фекальныхъ массахъ) мо
гутъ находиться возбудители холеры, тифа, кроваваго по
носа и другихъ заразныхъ болезней кишекъ, напр., детской 
холеры, кишечной бугорчатки,

Въ домашнихъ помояхъ могутъ содержаться палочки бу
горчатки, воспалешя легкихъ, дифтерита и возбудители 
Почти всехъ заразъ.

Въ комнатномъ соре можетъ много встречаться бугор- 
ковыхъ палочекъ и возбудителей острыхъ сыпей (особливо 
если таковые больные живутъ въ данномъ помещенш).

Уже изъ этого явствуетъ до какой степени важно соблю
дать въ жилье и вокругъ жилья самую строгую чистоту и 
какъ необходимо поскорее удалять и обезвреживать все
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отбросы накопляющаяся какъ въ самомъ жилье, такъ к 
вне жилья.

Переходя теперь къ вопросу о способахъ удалешя отбро
совъ, мы вовсе пе будемъ касаться гЬхъ дорогихъ спосо
бовъ, которые могутъ практиковаться лишь въ большихъ 
городахъ.

Въ селешяхъ, не имгЬющихъ водопровода, можно удалять 
нечистоты только вывозомъ ’). Для удалешя человеческихь' 
и)звержешй при этомъ способе можно пользоваться либо 
хорошо устроенной выгребной ямой, либо особенными ящи
ками или бочками, которыя легко можно было бы вывозить, 
напр., на поля. ;

Выгребная яма должна быть устроена такъ, чтобы дно 
ея и бока не были проницаемы для воды. Поэтому, какъ дно 
такъ и бока такой ямы обкладываютъ глиной по возможности 
очень толстымъ слоемъ не менее аршина.

При помощи такой ямы или переносныхъ ящиковъ и бо
чекъ можно устроить и практиковать весьма широко такъ 
называемый „земляной клозетъ", давно уже известный въ 
Англш.

Дело въ томъ, что совершенно сухая земля (глинистая 
садовая) обладаетъ свойствомъ дезодеращи или уничтожешя 
зловошя. Если такую совершенно сухую землю смешать въ 
проиорщи приблизительно ‘2-хъ фунтовъ на 1 фунтъ извер
жешй, а (именно на 150 грм. кала и 300 грм. мочи), то моча 
быстро всасывается сухой землей и зловонные газы погло
щаются.

Вместо земли можно для указанныхъ целей употреблять 
также обыкновенную печную золу. Особенно хорошо дЬй- 
ствуетъ зола съ небольшой примесью угольнаго порошка.

Еще лучше действуешь такъ называемый „торфяной кло- 
зетъ“. Въ самомъ деле, для совершеннаго уничтожения дур- 
наго запаха извержешй требуется значительно меньшее ко
личество торфа, чемъ сухой земли. Торфъ можетъ всосать 
воды въ 8 разъ больше своего веса. Такъ для 150 грм. 
кала и 300 кубич. сантим, мочи достаточно всего на всего 
50 грм. торфу. А это значить, что торфу потребуется для 
клозета въ 20 разъ меньше, чемъ земли.

Конечно, при устройстве земляныхъ, зольныхъ или тор- 
фяныхъ клозетовъ необходимо пользоваться либо автомати
ческими приборами, при помощи которыхъ всяшй разъ после 
испражнешй присыпается сама собою земля, или торфъ 
(налр. клозеты Тимоховича) или всякхй человекъ долженъ 
после испражнешя забрать лопаточкой изъ сосуда съ

1 ) Объ удален]и нечистота см. ст. проф: Г : В . Хлопииа „Гипена горо
довъ \



торфомъ известное количество последняго и бросить въ 
яму, либо ящикъ, куда падаютъ испражнешя.

Такъ какъ б актер) и въ земляныхъ и торфяныхъ клозе- 
тахъ могутъ сохраняться, то не мйшаетъ по временамъ, а 
особливо во время эпидемШ, примешивать къ торфу едкую 
известь, деготь и друг!я вещества, убивающёя микробовъ.

Описанные земляные, зольные и особенно торфяные кло
зеты должны быть особенно ценны для сельскихъ хозяевъ.

Въ самомъ деле, самая вывозка минерализированных ъ 
при помощи сухой земли, золы или торфа испражнешй не 
требуетъ того арсенала перевозочныхъ снарядовъ, гермети
чески закрывающихся бочекъ, насосовъ и т. д., которые 
употребляются въ городахъ для очистки выгребныхъ ямъ. 
Тутъ нужна только телега съ ящикомъ и больше ничего. 
Если земляной, зольный или торфяной клозетъ (они назы
ваются еще пудръ-клозетами) устроенъ при помощи выгреб
ной ямы, то содержимое ямы выбирается просто лопатами 
въ ящикъ, приспособленный къ телеге, И вывозится на поле. 
Запаха при этомъ никакого не ощущается. Если пудръ-клозетъ 
устроенъ при помощи ящика или бочки, то дело обстоитъ 
еще легче, ибо и то и другое прямо вывозится на поле. Та
кимъ образомъ вывозка содержимаго пудрйтовъ неизмеримо 
опрятнее вывозки однихъ извержешй, т. к. извержешя, сме
шанный съ землей, не издаютъ ни малЬйшаго запаха.

Кроме того, они представляютъ собой великолепное удоб- 
реше для полей, которое во много разъ цЬннее навоза, ибо 
богаче потребными для растенп! солями.
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Почва, вода и водоснабшете.

Не такъ давно предполагали, что глубоше слои почвы 
являются якобы самой удобной средой для жизни и раз- 
множешя всевозможиыхъ микробовъ и особенно болезнетвор- 
ныхъ, заразныхъ микробовъ.

Дальнейшая изследовашя доказали, что, наир., на глу
бине 1 ’/2— 2 аршинъ уже микробовъ нетъ.

Болезнетворные грибки могутъ сохраняться и даже 
иногда при благопр1ятш>тхъ услошяхъ для своего питашя и 
жизни и размножаться только въ верхнихъ слояхъ почвы. 
Возбудители напримеръ хирургическаго столбняка, а также 
остраго отека несомненно могутъ быть добыты лишь съ по- 
верхностныхъ слоевъ почвы.

Иногда почва можетъ быть заражена (инфицирована) 
напр, палочками тифа, чахотки, запятыми холеры, но лишь 
тогда, когда извержешя больныхъ или мокрота попадаютъ 
на поверхность почвы.
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Вода, которой пользуются люди, можетъ быть метеорной, 
почвенной, родниковой, ручной и, наконецъ, озерной.

Метеорная или дождевая вода, очень мягкая, содержащая 
въ своемъ состав^ азотную, азотистую кислоты и аммгакъ 
(нашатырь), употребляется очень редко для питья въ виду 
ея приторнаго вкуса; но за то такая вода очень хороша для 
мытья белья.

Почвенная вода получается, напр, изъ колодцевъ; она хотя 
и происходить то же изъ метеорной воды, но по м ере своего 
просачивания черезъ почву вглубь последней качество ея 
улучшается, если, только сама почва, черезъ которую совер
шается просачивание метеорной воды, ни чемъ не загрязнена. 
Въ самомъ деле, взвешенный и растворенный вещества от
части при этомъ задерживаются отчасти окисляются и ми
нерализуются.

Почвенная вода бываетъ очень загрязнена въ городахъ, 
потому что различными нечистотами загрязнена городская 
почва.

Составъ почвенной воды бываетъ весьма различенъ смотря 
по составу той почвы, въ которой данная почвенная вода 
находится. Часто почвенная вода бываетъ чрезвычайно жест
кой, т. е., содержишь въ растворе соединешя извести и магнезхи. 
Такая вода не даетъ пены при намыливанш и плохо по 
этому моешь.

Речная вода точно также имеешь различный составъ, и 
следовательно, различный свойства. Если въ реку сплав
ляются сточныя воды фабрикъ, навозъ, городская нечистоты, 
то, конечно, речная вода будетъ совершенно не годна для 
питья.

Озерная вода также имеешь весьма различный свойства 
вслед стае различнаго хймическаго состава, какъ органиче
скихъ такъ неорганическихъ веществъ. Вообще озерная вода, 
какъ стоячая значительно уступаешь по своимъ качествамъ 
напр, речной воде вообще, а еще боле родниковой или ключе
вой, которая въ большинстве случаевъ имеешь прекрасный 
качества, какъ питьевая вода. Родниковая вода, про
исходящая изъ очень глубокихъ слоевъ почвы, большей* 
частью отличается наилучшими качествами, какъ по ея хи
мическому составу, такъ и по чистоте, прозрачности и ма
лому содержанию микробовъ.

Сельскому обывателю волей-неволей приходится ограни 
читься самыми простыми и несовершенными способами изслЬ 
довашя воды: при помощи глаза, обоняшя и вкуса.

Хорош ая вода должна быть прежде всего безусловно про
зрачной. Если только въ ней замечается хоть малейшая муть, 
она уже должна считаться подозрительной.

Далее вода должна иметь прьятный освежающШ вкусь. 
Если вода содержать въ себе поваренную соль, она будет ь



на вкусъ солоноватой, если она содержишь значительный 
количества глауберовой соли— она будетъ горьковатой.

Наконецъ, вода должна быть лишенной абсолютно всякаго 
запаха. Если вода чЪмъ нибудь нрипахнваетъ, то, значить, 
въ ней паходятся либо вредныя орган нчесия вещества, либо 
газы вроде сероводорода или болотнаго газа и т. д.

Итакъ, вотъ три главныхъ, хотя и крайне субъектив
ны хъ признака, по которымъ более или менее можно су
дить о доброкачественности воды.

Б 'ли за неимешемъ мягкой воды жители принуждены 
тпотреблять въ питье жесткую воду, т. е. содержащую въ 
своемъ составе много известковыхъ и магнезгальныхъ со
лей, то такая вода, по мненш некоторыхъ у ченыхъ, можетъ 
вызвать каменную болезнь, т е. появлеше песку и камней 

въ иочкахъ и въ мочевомъ пузыре:
Въ местностяхъ, не имеющихъ хорошей воды для питья, 

здоровее не пить сырой воды.; Ее необходимо хорошо проки
пятить, а за симъ уже, охладивъ и взбалтавъ несколько разъ, 
чтобы въ воде снова растворить воздухъ, можно смело 
^потреблять въ питье. Во время эпидемш холеры и брюш- 
наго тифа употреблеше сырой воды особенно не рекомендуется.

Если вода оказывается значительно мутной, то ее можно 
очистить при помощи присыпки неболыпаго количества квас- 
цовъ (нолгорсти на 40 ведерную бочку). Но подобная очистка 
не гарантируешь еще полнаго очшцешя, напр., освобождения 
воды отъ болезнетворныхъ началъ. Для нолучешя почвен
ной воды обыкновенно роютъ колодцы.

Переходя къ вопросу о водоснабжение мы не будемъ го
ворить о дорогихъ способахъ водоснабжешя, напр, при по
мощи водопроводовъ, употреблеше которыхъ практикуется 
въ большихь городахъ.

Мы скажемъ о томъ, какъ следуетъ содержать обыкно
венные колодцы и вообще добываемую воду для питья.

Колодцы бываютъ различнаго устройства. Самымъ целе- 
сообразнымъ съ гигиенической стороны можетъ считаться 
абиссинскШ колодецъ. Онъ состоитъ изъ железной трубки 
съ отверстиями внизу. Трубка эта вгоняется довольно глу
боко въ почву, пока не достигаете почвеннаго слоя воды. 
1>актерш съ трудомъ по этому могутъ проникать въ такой 
колодезь.

Те же примитивные колодцы, которые устраиваются 
обыкновенно въ нашихъ селахъ и деревняхъ во многихъ 
отиошешяхъ въ высшей степени не гипеничны. На стенкахъ 
такихъ колодцевъ наростаютъ часто водоросли и потому ихъ 
трудно чистить. Далее на нихъ очень редко вы встретите 
покрышку, которая предохраняла бы воду отъ ныли.

Часто колодцы устраиваются чуть не въ яме, и потому
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всяюя нечистоты, напр., съ дождевой водой весьма легко- 
стекаютъ въ самый колодецъ.
; ■ Изъ этого ясно, что колодцы должны помещаться обя
зательно на возвышенныхъ М'Ьстахъ, дабы къ нимъ не им'Ьла 
доступа вода, стекающая1 съ поверхности земли и заклю
чающая въ себе очень часто заразу. Если колодецъ стоить 
на ровномъ мгМгб, то его необходимо обложить слоемъ глины 
такъ, .чтобы къ нему не было доступа стекающей съ поверх
ности земли воде. ;
• . Затемъ колодезь долженъ иметь достаточную, глубину ж 
^ыть всегда закрытымъ. Колодцы, изъ . которыхъ вода полу
чается насосомъ, во много разъ лучше колодцевъ, изъ кото
рыхъ берутъ воду ведромъ, такъ какъ вода въ нихъ менее 
доступна загрязнению. Наконецъ, колодцы должны устраи
ваться вдали отъ отхожихъ местъ, помойныхъ ямъ и хлевовъ-

Одежда.

« Одежда, которою пользуется человекъ, шьется йзъ шер
стяной, бумажной, льняной, пеньковой и, наконецъ, ■ шелко
вой ткани.

. . Каждая, изъ этихъ тканей.имеете въ гигхеническомъ отпо- 
шенш свои достоинства и недостатки. . .

. Наиболее, гигиенической тканью, однако,, мояшо. считать 
: лишь шерстяную ткань.

Въ виду. .того,, что одежда должна прежде всего „умень
шать отдачу теплоты теломъ, а.-въ этомъ отнощети въ су- 
хомъ виде, при одинаковому приготовлети,.толщйцф и т. д.. 
почти все ткани одинаковы, можно пользоваться всеми ур.о- 

.мянутыми тканями при сухой погоде. . . : ' ^
Въ виду того, что въ мокро мъ с остря ши уменьшаетъ- 

отдачу теплоты теломъ больше всего шерстяная ткань, слЬ- 
дуетъ ее. предпочитать всемъ рстальнымъ. тканямъ,. особенно 
ВЪ мокрую погоду. .. . .  ,, . ’

Въ виду того, ,что одежда не должна препятствовать 
, нормальной отдаче тЪдо.мъ испарины, а въ этомъ отнощети 
менее всего..препятствуетъ, дспарине шерстяная ткань, т» 
ее и следуетъ предпочесть .во: всехъ техъ случаяхъ, когда 
человеку пред стоить,, много испарять воды, иапр., при фи- 
зическомъ труде, особенно при холодной погоде.

Крестьяне наши. какъ известно, пользуются шерстяной 
тканью только, для верхней ■ одежды (армяки, свитки и т. д.);, 
въ - виду, частой цростуды при тяжело мъ физическомъ труде, 
следовало-бы. среди рабо.чихъ, .пропагандировать, шерстяная., 
напр., куртки, цди даже рубашки.. ; :

Для. охрацеШя т Ьла, отъ лучистой теплоты и мест ь боЛь- 
. шо.е значаще. цвфтъ матерщ, изъ которой построена одежда. 
Известно, напр., что черная ткань вдвое больше поглощаетъ-



лучистой теплоты, чемъ белая >ткань. Если способность по-1 
глощешя тепловыхъ лучей белою тканью считается равиымъ 
100, то для светлозеленой ткани она будетъ равна 152, для 
красной —  168, для ; светлоголубой —  198 и для черной; 
наконецъ— 208.

Изъ этихъ данныхъ ясно, что въ яркге солнечные дни, 
особенно ’въ жаркое время, крайне не целесообразно носись' 
одежду темныхъ цв-Ьтовъ и, конечно, следуетъ въ такихъ 
случаяхъ предпочесть белый цвЪтъ. "

Платье очень и очень часто служить приЧийою или, 
лучше сказать, средствомъ переноса заразы отъ одного че
ловека къ другому, изъ одного жилья въ другое. Въ Са
момъ деле, матерш воспринимаютъ много пыли; которая при 
смачиваши проникаетъ въ глубь. Съ тела въ платье прони- 
каютъ выделешя кожи и такимъ образомъ матер1я проий-: 
тывается болынимъ количествомъ разлагающихся органиче
скихъ веществъ. А  это обстоятельство можетъ повлечь за 
собою обильное размножение и накоплете въ платье все- 
возможныхъ, даже заразныхъ микроорганизмовъ. Ч ’Ьмъ ше
роховатое матер1я, т^мъ больше къ ней пристаетъ зароды-^ 
шей, которыхъ всего меньше въ льняныхъ и бумажныхъ ма-‘ 
чертяхъ изъ плотной пряжи и съ гладкою поверхностью. По
этому различныя заразныя болезни, въ роде оспы, скарла
тины, кори, бугорчатки, часто разносятся платьемъ И пере
даются здоровымъ людямъ при посредстве найр;, старьев- 
щиковъ, разносящихъ и нродатощихъ старое платье и раз
личнее тряпье.

Вотъ почему белье и платье необходимо какЪ можно 
чаще подвергать чистке, выбивать пыль и мыть. Подозри
тельную почему бы то ни было одежду необходимо какъ 
можно дольше подвергать дезинфекцш, т. с. об’еззараживанш ').

Переходимъ теперь къ вопросу о форме одежды въ ги
пеническомъ отношенш. ■■■• ,

Известно, что дурно сидящая или плохо прилаженная' 
•одежда можетъ принести не мало вреда здоровью.

Въ самомъ деле, туго натянутые галстухи, пояса, под
вязки, корсеты—все это крайне вредно действуешь, во 1-хъ, 
на обращеше крови въ организме,- вызывая венные застои и 
отеки тканей, отщнуровывая печень (корсетъ), задеряшвая и 
уродуя, естественное развипе грудной клетки и т. д.; и, во 
-2-хъ, стесняешь дыхаше, ибо ограничиваетъ не только расши- 
реше самой трудной клетки, но и колебашя грудобрюшной 
преграды.

Правда, у крестьянъ мы не встречаемъ, слава Богу, техъ
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* Повальный болезни, ихъ источники,' способы распространения и борьба съ 
ними».
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варварскихъ шнуровокъ и корсетовъ, каше употребляютъ 
женщины привиллегированныхъ классовъ. Одежда какъ у 
крестьянъ, такъ и крестьянокъ, бываетъ очень широка, про
сторно скроена и сшита. У  женщинъ русскШ сарафану не 
сдавливаюицй груди и тал пт, вполне целесообразный костюм ь, 
ибо юбка сарафана прикрепляется къ лифу, а не застеги
вается в ок руг  талш, какъ обыкновенная юбки, и такимъ 
образомъ сарафанъ не сдавливаетъ брюшной полости и грудщ 
какъ современные н'Ьмецкге и французские костюмы привед- 
лигировайныхъ женщинъ.

Къ сожаленш, съ каждымъ годомъ наша деревня все 
больше и больше начинаетъ заражаться чуть не француз
ской модой, ибо крестьянки начинаютъ уже носить платья, 
лифы и т. д. немецкаго и французскаго покроя. Съ этой сто
роны подражаше одежде цивилизованных!» женщинъ вно
сить въ крестьянскую среду прямой ущербъ здоровью.

Однако есть въ городскомъ женскомъ одеянш и хоро- 
хшя стороны, достойныя подражашя. Всемъ известно, что 
въ зимнюю и вообще холодную пору наши крестьянки 
не обращаютъ никакого внимания на нижшя части свое*! 
одежды. А  ведь зимою ходить безъ теплыхъ шерстяных!» 
кальсонъ—это значить подвергать простуде не только ноги, 
бедра, но и животъ и тазовую полость съ теми органами 
(яичниками и маткой), которые играют!» весьма важную, роль 
въ физиологической жизни ’ женщины.

Поэтому гипена, одобрительно относясь къ широкой про
сторной женской деревенской одежде, въ тоже время не 
можетъ не осуждать небрежное отношение деревенскихъ жен
щинъ къ нижнцмъ частямъ ихъ одежды.' Гипена настаиваетъ 
въ холодное время какъ можно тщательнее оберегать отъ 
простуды нижнюю часть тела женщины.

Изъ этого ясно, что распространеше среди деревенскихъ 
женщинъ ношешя въ зимнее время шерстяныхъ кальсонъ 
будетъ вполне назревшей гипенической потребностью.

Такъ какъ деревенсюе жители очень часто подвергаются 
влхяшю дождей, проводя время летомъ почти постоянно на 
открытомъ воздухе, то они, очевидно, нуждаются весьма су
щественно въ непромокаемой одежде. Поэтому весьма це
лесообразно пользоваться пропитанной некоторыми вещест
вами, делающими шерстяную матерш непромокаемой, но не 
уничтожающими ея проницаемости для воздуха. Пропп- 
тываше для сей цели производится смесью квасцовъ, 
уксусно-кислаго свинца и желатины. Отъ такой обработки 
шерстяной ткани уменьшается смачиваемость шерстяныхъ 
волоконъ ткани. Съ такого платья вода вполне хорошо сте- 
каетъ, не проникая нисколько въ глубину ткани. Вместе съ 
темъ проницаемость самой ткани, изъ которой выстроена 
одежда, для воздуха уменьшается лишь на 2— 87». Разу-
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мЬется, такимъ образомъ обработанная шерстяная ткань, пре
дохраняя отъ иромокатя, съ гипенической стороны стоить 
значительно выше каучуковыхъ и вексантиновыхъ непромо- 
каемыхъ накидокъ, плащей, пальто и т. д„ и именно потому, 
что послЪдше прекращаютъ всяйй обменъ между испаре
ниями тЬла и внешнимъ воздухомъ (Флюгге),

ГГокончивъ съ гипеническими правилами, касающимися 
одежды сельскаго люда, мы иерейдемъ теперь къ очень важ
ному вопросу объ уходй за кожей.

Въ самомъ д*ле, кому не известно, что кожа сельскихъ 
обывателей, особенно редко пользующихся обмыващями, ба
нями, а также частой сменой белья, является местомъ все- 
возможныхъ накожныхъ страданий: часотки, сыпей, угрей, 
чирьевъ, прыщей и т. д. Конечно, все эти накожныя болезни 
проистекаютъ отъ загрязнешя кожи, отъ раздражения кожи 
продуктами распада, кожнымъ саломъ, смешаннымъ съ 
грязью, содержащей заразныя начала. Грязная кожа является 
удобной почвой для развитая всевозможныхъ микробовъ,

Кроме того, крестьянское жилье, содержимое крайне не
опрятно, всегда бываетъ переполнено такими насекомыми, 
какъ, напр, блохи или .вши, въ свою очередь раздражающими 
кожу, вызывающими расчесы. Паразитарная экзема —  че
сотка —  отъ появлетя въ коже такъ называемаго часоточ- 
наго - клеща является обычной болезнью' среди нашихъ 
крестьянъ.

Отсюда следуетъ, что для поддержания здоровья кожи, 
также, какъ и для поддержания здоровья всего организма, 
прежде всего необходимо поддерживать чистоту жилыхъ по- 
мегцешй и, кроме того, не менее одного раза въ неделю 
посещать баню или мыть тело въ ванне и т. д. И если въ 
русскихъ губершяхъ крестьяне еще пользуются баней, то 
малороссы не имеютъ никакого представлешя о банё, а 
моются въ печахъ, что крайне не гипенично. Вотъ почему 
крайне необходимо знакомить малороссовъ съ значетемъ и 
пользой бани и всеми мерами убеждать и ихъ въ необходи
мости постройки бань.

П и щ а .
Всемъ известно, что деревенсгай людъ пользуется почти 

сплошь растительной пищей и крайне редко видитъ на 
своемъ столе мясо рогатаго скота, свинину, баранину, птицъ 
и т. д. Только въ болыше или храмовые праздники обыва- 
телй селъ и деревень разрешаютъ себе обильный мясной 
столъ да и то въ техъ семьяхъ, где есть достатокъ и не
которая зажиточность.

Что же касается бедныхъ сельскихъ обывателей, то они 
по празднпкамъ разрешаютъ себе употреблеше яицъ, мо-



— 348 —

дока, сметаны, творогу и прочихъ молочныхъ продуктовъ, а 
мяса ы даже курицы почти не видятъ.

. Посты еельскШ людъ обыкновенно соблюдаетъ очень строго.
Изъ растительной пищи крестьяне по преимуществу упо- 

требляютъ хлгЬбъ, какъ ржаной, такъ и пшеничный, различ
ную крупу въ виде похлебокъ и кашъ (гречиха и просо 
и т. .д.) п более - всего картофель. Изъ овощей въ болыномъ 
ходу капуста.

Посмотрцмъ теперь, изъ какихъ составныхъ элементовъ 
■состоять все эти пищевыя вещества, и въ какой мЪр'Ь они 
могутъ быть названы питательными и обезпечивающими здо
ровье организма.

, Хлебное зерно, будь это рожь или пшеница, содержитъ 
три вида питательныхъ веществъ: растительные белки- 
око ло. 12%; крахмалъ— около 70% и неболышя количества 
жира— 1— 2%. При размоле зерна некоторая часть белко- 
выхъ веществъ удаляется изъ зерна вместе съ непитатель
ными оболочками въ форме отрубей.

Чемъ лучше сортъ муки, т. е. чемъ мельче помолъ, темъ 
меньше въ муке отрубей и темъ больше белаго крахмала.

Теперь скажемъ несколько словъ о значеши для пита- 
ш я нашего организма белковыхъ веществъ хлебныхъ зеренъ 
(клейковины и др.) и крахмала.

Дело въ томъ, что все органы и ткани нашего тела 
точно также состоять изъ различныхъ белковыхъ телъ.

. Отсюда уже ясно, какое огромное значеше въ питанш 
нашего организма должны иметь различныя белковыя ве
щества пищи, а въ томъ числе, конечно, и белки хлеб
ныхъ зеренъ.

Вторая питательная часть зерна— крахмалъ является по 
процентному составу, какъ мы видели раньше, наиболее пре
обладающей.

Крахмалъ по химическому своему составу состоитъ изъ 
трехъ элементовъ, а именно: изъ углерода, водорода и ки
слорода. Въ немъ сравнительно съ белками, которые содер
жать въ своемъ составе углеродъ, водородъ, кислородъ и 
азотъ, не хватает ь азота. Вотъ почему крахмалъ называется 
соединешемъ безазотистымъ, тогда какъ белковыя тела въ 
отличхе отъ крахмала и сахара иначе именуются азотистыми.

Крахмалъ, будучи введенъ въ наши пищеварительные 
органы,, уже во рту подъ вл1ятемъ слюны или вернее осо- 
баго слюннаго фермента, именуемаго шталшгомъ, превращается 
отчасти .въ сахаръ. Дело въ томъ, что крахмалъ самъ по 
себе не растворимъ въ воде, тогда какъ сахаръ отлично 
растворяется. Для нашего же организма именно и нужны 
растворимыя вещества.

" Кроме слюны крахмалъ превращаетъ въ сахаръ еще дру
гой ферментъ, выделяемый съ сокомъ по джел уд очной же-
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лёзы и именуемый панкреатическимъ тталиномъ. Этотъ 
ферментъ (ферментомъ или бродиломъ вообще навивается 
вещество, способное въ маломъ количестве производить 
большее химичесше перевороты. Такъ, напр., дрожжи являются 
ферментомъ, способнымъ изъ сахара производить большое' 
количество угольной кислоты и спирта, отчего тесто высоко 
поднимается) дгЬйСтвуетъ на крахмалъ еще энергичнее слюн- 
наго фермента, превращая крахмалъ, попавший въ двенад
цатиперстную кишку, въ сахаръ. : ■'!

Мы уже узнали, что белки зеренъ служатъ при пита- 
н1и нашего тела матер1аломъ, изъ котораго строится яги-; 
вое вещество или протоплазма клеточекъ нашего' тела 
и питательные соки— кровь, лимфа. Спрашивается -теперь, 
для какихъ целей служить тотъ сахаръ, который обра
зуется въ кишечномъ канаде изъ крахмала'? Учеными 
доказано при помощи многочисленныхъ . изследовашй,: что: 
сахаръ, во-1-хъ, служить для производства работы нашего! 
организма и особенно мышцъ, причемъ продуктами это-й ра
боты являются угольная кислота и вода, которыя мы выды- 
хаемъ; во-2-хъ, сахаръ въ нашемъ теле превращается кроме 
того еще въ жиръ. Вотъ почему при откармливанш свиньи 
крахмалистыми веществами у ней наростаетъ обильное ко
личество жира, а между гЬмъ такая свинья можетъ не по
дучать совершенно ни капли жира въ своей пище. •

Итакъ, вь хлебномъ зерне содержится белковое тело 
(клейковина) и крахмалъ, изъ которыхъ можетъ строиться 
наше тело и неболышя количества жира.

Темъ не менее однако питаше однимъ; хлЬбомъ не мо- * 
жетъ поддерживать цветущаго состояшя здоровья • нашего 
•организма, ибо для того, чтобы сахаръ превращать въ жиръ, 
а растительный белокъ въ белки нашихъ органовъ и тка
ней, нашъ организмъ долженъ тратить гораздо больше энер
гии, чемъ если бы мы вводили въ кишечникь еще какой либо 
жиръ растительный или животный, а еще лучше какой либо 
животный белокъ, напр, мясо, яйца, творогъ и т. д.--. Непо
мерная лее работа нашихъ пищеварителышхъ органовъ исто- 
щаетъ ихъ энергйо, разстраиваетъ ихъ нормальную ■ деятель
ность. Въ самомъ деле, для того, чтобы удовлетворить по
требность организма въ белкахъ, необходимо вводить хлеба 
непомерное количество, ибо въ немъ всего на- всего 6— 7% 
белка. Обильное же Количество крахмала, обременяя ки- 
шечникъ, разстраиваетъ его нормальную деятельность.

Хороши! питательный хлебъ можно приготовить только 
изъ доброкачественной муки и несодержащей никакихъ вред- 
ныхъ примесей ’).

*) Подробнее объ этомъ см. т. I, статью проф. Г. В . Хлопииа сФальсн- 
фикадй! ншцевыхъ продуктовъ»



—  350 —

Что касается картофеля, столь часто употребляемаго за 
столомъ у сельскихъ обывателей, то въ составъ его входить, 
главнымъ образомъ, вода (76%), затемъ крахмалъ (около 
20%). Б^лка тамъ всего на всего около 2%. Правда, картофель
ный крахмалъ довольно хорошо усваивается нашимъ орга- 
низмомъ, т-Ьмъ не менее, однако, питаше однимъ картофе- 
лемъ является недостаточнымъ питашемъ, въ виду бедности 
этого пищевого продукта белкомъ.

Перейдемъ теперь къ изучению питательнаго значешя ка
пусты. Въ составъ белой капусты входить около 90% воды, 
1,89% белка, сахара— около 5% и, солей 1,23%, изъ ко ихъ 
кал1я имеемъ 36,867°, натра 9,467», извести 17,637я. Изъ 
этихъ данныхъ видно, что питательное значеше капусты въ 
смыслё содержашя въ ней белковъ и сахара крайне не велико.

Перейдемъ теперь къ разсм.отренш еще одного раститель- 
наго продукта, который къ сожалент, не пользуется среди 
нашихъ крестьянъ такой популярностью, какъ напр., ржаной 
хлебъ или картофель, а между гЬмъ по содержант бедко- 
выхъ веществъ стручковые плоды, т. е. горохъ, бобы, фасоль 
и чечевица, могутъ быть приравнены даже мясу.

Въ самомъ деле, содержате 25— 30®'» белковъ въ этомъ 
*>Упошеши ставить стручковые плоды въ разрядъ очень обиль- 
ныхъ белкомъ растенШ.

Правда, стручковые' белки труднее усваиваются органнз- 
момъ, чемъ клейковина муки и особенно пшеничной; но это 
только въ такомъ случае, если мы будемъ употреблять, поло- 
жимъ, горохъ въ цЬльномъ виде, хотя бы вареный. Если же 
мы изъ гороха приготовимъ жидкую похлебку, а еще лучше 
гороховый кисель, то въ такомъ виде горохъ усваивается 
очень хорошо. Къ сожаленш кушанья изъ стручковыхъ 
плодовъ сравнительно хорошо усвояются организм омъ только 
тогда, когда ихъ едятъ въ неболынихъ количествахъ и вме
сте съ другими пищевыми веществами, напр, съ хлебомъ. 
Сами же по себе горохъ, бобы очень скоро приедаются и 
даже вызываютъ къ себе отвращеше; по этой причине въ 
литанш почти всехъ народовъ они занимаютъ сравнительно 
съ злаками очень скромное место.

Капуста и друпя овощи, какъ въ свежо иъ, такъ и 
въ соленомъ виде, не обладая сколько нибудь значительными 
питательными свойствами, делаютъ однообразную пищу более 
приятной, а, можетъ быть, и способствуютъ ея переваривание. 
Овощи составляютъ одно изъ важныхъ средствъ предупреж- 
дешя и лечешя цынги.

Во всякомъ случае для нашего русскаго крестьянина 
полезно заняться еще огородничествомъ. ведь огородничество 
для большинства нашихъ крестьянъ, составляешь самое вто
ростепенное дело, и темъ более еще садоводство, а между



тЬмъ садоводство и огородничество должно им'Кть огромно» 
значеше для нашихъ крестьянъ ио следующим'!» п р и чи н и м !.,

Кому не известно, что въ послйдше годы неурожай хл’КЛ- 
ныхъ .злаковъ захватываешь все болыше и болыше райоии 
нашихъ губершй. Каждый годъ засуха составляет}, общест
венное горе, а межДу тЬмь орошеше нашихъ полей при по
мощи иску сственныхъ м'Ьръ еще ждетъ своего осуществлен!:I 
въ очень далекомъ, вероятно, будущемъ.

Съ другой стороны огородничество не мыслимо безъ искус- 
ствепнаго орошен!я. Поэтому то капусту, напр., стараются 
разводить где либо по ближе къ воде. Если нетъ реки, 
озера или пруда, то на огородахъ копаютъ обыкновенно 
колодцы, чтобы овощи всегда во время были политы, какъ 
следуетъ.

Уже изъ этого очевидно, что для огородныхъ овощей за
суха не можетъ угрожать въ той мере, какъ она угрожаетъ 
хлЪбнымъ злакамъ, растущимъ на поляхъ и ожидающими 
орошешя съ неба.

Такимъ образомъ при разведенш огородныхъ растешй 
нашъ деревенскШ людъ, въ случай неурожая хлгЬбмыхъ зла
ковъ, моп, бы поддерживать свое питаше овощами съ при
бавкою стручковыхъ растешй.

И такъ при правильномъ ведент огороднаго д>ьла, и еще 
лучше съ придачею*садоводства Ъасчхи не были бы такъ страшны 
для нашихъ крестьянъ. Вотъ почему развипе огородничества 
и садоводства среди нашихъ /деревенскихъ и сельскихъ обы
вателей является вполн-Ь назревшей необходимостью.

Перейдемъ теперь къ краткому раземотрент пищевыхъ 
продуктовъ животнаго происхождения, которыя обладаютъ 
наибольшими питательными свойствами и начнемъ съ молока.

Коровье молоко, которое по преимуществу и идетъ на шт- 
таше, состоитъ изъ воды, белковъ, жира, сахара и солей. 
Молоко служить великолепнымъ питательнымъ средствомъ 
особенно для детскаго возраста. Въ немъ есть все, что нужна 
для питашя организма.

Следовательно, молоко въ смысле соответствия своего 
состава потребностямъ организма можетъ считаться идеаль
ной пищей. И действительно на первомъ году жизни дитяти, 
когда организмъ его ростетъ и формируются все главней
шая составныя части, , питаше ребенка состоитъ исключи
тельно изъ молока (материнскаго или коровьяго). Правда, 
чтобы покрыть все траты своего организма и удовлетво
рить все  потребности его, взрослому человеку пришлось бы 
употреблять огромный количества молока (более 10 стакановы. 
Но такое однообразное питайте скоро надоедаешь, и. кром к 
того, взрослый организмъ нуждается уже больше въ твердой 
нище (хлебъ, яйца, мясо и т. д.) Правда во многихъ бол Ь 
нихъ молоко является не только пе заменимой нищей, !!■-

— ЯГ» I - -
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и прёкраснымъ лекарствомъ (пороки сердца, болезни почёкъ 
и катаръ желудка и мнопя друйя болезни).

Коровье молоко, не смотря на все  свои питательный и 
лЪчебныя достоинства, МОжеть иногда служить прекраснымъ 
передатчикомъ некоторыхъ заразныхъ болезней.

Въ самомъ деле. стоить, напр., въ семье молочницы по-’ 
явиться какой либо заразйой болезни, напр., тифу, дифтериту, 
кори и т. д., какъ эта молочница при доенш своей коровы 
легко можете на своихъ пальцахъ перенести болезнетворные 
грибки на вымя коровы, а съ него и въ самое молоко, где 
эти грибки находятъ себе весьма удобную' среду- для жизни 
и размножения. 1 : :,

Не разъ черезъ молоко передавались ташя болезни, какъ 
тифъ, дпфтеритъ, скарлатина и т. д. изъ одной семьи въ 
Другую. ' ..........

Кроме того, известно, Что коровы болеютъ довольно часто' 
жемчужной болезнью, имеющей большое сходство съ тубер- 
кулезомъ человека. Мнопе ученые полагали и до сихъ поръ 
иолагаютъ, что ятемчужная болезнь рогатаго скота можетъ 
легко передаваться Человеку черезъ молоко и вызывать у 
него чахотку.

Если мы получаемъ молоко отъ неизвестной намъ коровы, 
то лучше его обезвредить, т. е. убить въ немъ всехъ бакте
рий, кокковь и т. д. при йомоЩй кипячешя. При нагреван1и 
молока до 1001 въ течёти 10 минуть, или до 97° Въ теченш
15 минуть уничтожаются все заразные грибки. Особенно не
обходимо давать ирошшяченое молоко маленькимъ д’Ьтямъ, 
вскармливаемымъ на рожке.

Изъ молочныхъ продуктовъ весьма употребительны среди 
сельскаго люда коровье масло, какъ чухонское, такъ и рус
ское (топленое), далее сметана, творогъ и сыры. В се  эти 
продукты должны сохраняться въ'холодномъ помещешй ’ и 
должны быть приготовлены съ соблюдешемъ самой строгой 
чистоты.

Кислое молоко или простокваша— весьма питательное и 
полезное блюдо особенно Для «йрадающихъ запорами людей.

Теперь несколько словъ ' о доенш ■ коровъ и сохранении 
молока.

Тотъ, кто занимается доешемъ коровъ, долженъ передъ 
доешемъ обязательно вымыть, какъ можно лучше, руки, а 
после этого самое вымя. Молоко должно 1 сохранять въ про- 
хладномъ месте, прикрывая его какъ можно тщательнее 
отъ пыли и заноса всевозмояшыхъ микробовъ.

Молочный творогъ есть ничто иное, какъ казеинъ или 
молочный белокъ, соответствующей но своимъ иитательнымъ 
свойствамъ съ одной стороны яичному белку, а съ другой—  
мясу.

Творогъ со сметаной любимое кушанье деревенскихъ обмва-



телей, вполне отвЬчаеть гипеническимь требовашн.уъ иигл,- 
шя, такъ какъ содержите въ своемъ составе много белка и 
жцровъ.

Молочная сыворотка часто зам'Ьняетъ собою мочегошш г 
лекарства. Врачи ее иногда рекомеддуютъ при различныхъ 
бол'Ьзняхъ, напр., при ожиренш, при катаррахъ желудка, 
мочевыхъ органовъ и т. д. Сыворотка должна быть свеже
приготовленная и отнюдь не давнишняя, потому что при дол- 
гомъ стоянш въ ней развиваются микробы и она становится 
пшкислой. .<

При собиранЩ см.етапы иногда нд, поверхности ея . заме
чается бархатистый налетъ особого вида плесени; налетъ 
этотъ необходимо выбрасывать вонъ, а не смешивать съ ниж
ними слоями сметаны, какъ это-делаютъ мнопя хозяйки.

Посуда, которой пользуются при доенш и сохрапенш мо
лока, должна содержаться въ идеальной чистоте. Передъ 
употреблешемъ ее необходимо вываривать горячимъ раство- 
ромъ соды съ бурой, а въ бедныхъ семьяхъ щелокомъ или 
золой,

„ Молоко очень часто употребляется въ смеси съ различ
ными растительными продуктами. Сельсшй людъ часто ва
рить себе всевозможныя похлебки и каши на молоке,, что 
весьма целесообразно и полезно съ гипенической точки зретя .

Что касается удобоваримости всехъ этихъ крупъ, то ока
залось,, что какъ гречиха, такъ и просо и даже овсянка, 
если изъ цихъ приготовлены кушанья на молоке, перевари
ваются очень хорошо и ими пашъ народъ питается прчти 
постоянно.

Вообще многочисленными из с л ед ов атям  и доказано, что 
всякая мука, если , изъ нея приготовленная пища будетъ со
держать не менее 80— 85°/° воды, усвоивается несравненно 
лучше, чемъ та яге мука, но содержащая меныщй процентъ 

-воды.. . , . . ..
,. Переходе у -теперь къ разсмотрешю мяса и мясныхъ про- 

дуктовъ. . . . . . . . . . .
Мясо рогатаго скота, свиньи, птицъ, рыбъ— все это хотя 

редко,,но темъ не менее иногда появляется на столе рус- 
скаго крестьянина. Вотъ почему мы не можемъ не познако
мить читателя съ точкой зреш я. современной гипены на 
мясное питаше, . .' .

Химичесщй составъ мяса характеризуется преобладан1емъ 
белковыхъ веществъ. Правда, воды въ мясе имеется до 
80°/°. Усвоение мясного б'Ьлка въ нашемъ организме идетъ 
дочти безъ отбросовъ. Взгляды на питательное значеше мяса- 
и его ’влгяше. на наше здоровье имеютъ свою очень длин
ную. историю. ,

Либих'ь, нацр,,..думалъ, что питательное значеше имЬетт. 
только тотъ мясной, экстрактъ, который получается при про
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должительной выварке мяса. ДальнМппя изсл’Ьдовашя по
казали, что Либихъ сильно ошибался, ибо опыты кормленая 
животныхъ съ одной стороны экстрактомъ показали, что 
экстрактъ вовсе не питаетъ, а лишь возбуждаетъ аппетитъ, 
тогда какъ съ другой стороны, даже въ высшей степени 
вываренное мясо великолепно поддерживало питаше собакъ.

Человекъ усваиваегь мясо очень хорошо, какъ вареное, 
такъ и жареное. Т'Ьмъ не мейЬе, однако, по преимуществу 
одно мясное питаше не можетъ вполне удовлетворять по
требностей человека. I I  если оно пригодно на сЬверЬ при 
весьма низкой температурь, напр, среди самоЬдовъ и дру
гихъ сЬверныхь народовъ, то только потому, что эти народы 
не только Ьдятъ одно мясо, напр, оленей, моржей, но и гро
мадное количество жировъ и, кромТ. того, еще иьютъ кровь, 
въ которой, какъ известно, им'Ьется много пнтательныхъ 
веществъ.

При огромной потере тепла организмом ь въ холодныхъ 
странахъ такое почти исключительное питаше мясомъ и 
жиромъ не приносить вреда организму. Въ самомъ дЬлЬ, не 
говоря уже о южныхъ жителяхъ Евроиы и л и  другихъ теплыгь 
и жаркихъ странъ, жители даже средней Россш не въ со- 
стоянш съесть такого огромнаго количества жира и мяса, 
какое съедается съ величайшимъ аппетитомъ, напр., само- 
Ьдомъ. И, конечно, это объясняется Т'Ьмъ, что организмъ 
с'Ьверныхъ жителей вслЬдств1е очень низкой температуры 
окружающей среды для поддержатя температуры тЬла дол
женъ выработывать большое количество теплоты; принимать 
больше пищи, образующей при сгораши внутри организма 
много тепла т. е. содержащей много жира, который при своемъ 
окисленш даетъ вдвое больше теплоты (калорШ), чЬмъ бЬ- 
локъ, сахаръ или крахмалъ.

Впрочемъ, съ другой стороны, способность жителей хо
лодныхъ странъ переваривать огромный количества жира 
и мяса объясняется отсутсттемъ подъ полюсомъ раститель
ной пищи, отсутств1емъ, напр., крахмала и сахара, которые 
могли бы собою замЬнить жиръ.

Организмы сЬверянъ, следовательно, значительно лучше 
приспособлены къ употреблен!ю огромпыхъ количествъ мяса,. 
чЬмъ жители умЬреннаго пояса или южныхъ странъ.

Наоборотъ, въ умЬренныхъ и жаркихъ климатахъ слиш
комъ роскошное мясное питаше порождаетъ такая болезни, 
какъ подагру, невралгш, ревматизмы, болЬзни сердца и со- 
судовъ и т. д.

Вотъ почему среднему человеку не слЬдуетъ употреблять 
въ пищу мяса болЬе ‘/з фунта въ день. И  гораздо лучше 
пополнять недостающее количество бЬлка, молочнымъ б'Ьл- 
комъ, яйцами и балками растительнаго происхождения, напр. 
горохомъ, фасолью, чечевицей, бобами и т. д.
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Для людей полнокровных'!,, тучныхъ, лучше соппрннчшо 
избегать употребления чернаго мяса, а замигать его толя 
тнпой, какой либо птицей, молодой бараниной, рыбой.

Мясо не следуетъ употреблять въ пищу безъ овощей. 
Каждый куеокъ мяса, который мы отнравляемъ въ ротъ, обя
зательно долженъ сопровождаться какой-либо овощыо: или 
еалатомъ, или огурцомъ, или капустой. При такихъ усло- 
вхяхъ ядовитые продукты, образующееся при избыточномъ 
введенхи въ него внутри организма изъ мяса (токсины, лей- 
комаипы), будутъ парализоваться теми солями, какхя въ 
изобилхи находятся, какъ мы это уже видели, въ овощахъ 
и фруктахъ.

Такъ какъ русский крестьянинъ крайне строго соблюдаетъ 
вс/Ь посты, то, естественно, возникаетъ вопросъ о целесооб
разности питашя именно въ перходы ностовъ.

Если вмгЬсто мяса постами употребляется рыба, то пита- 
нхе можетъ считаться вполне обезпеченнымъ въ гипениче
скомъ отношенш. Если же приходится постомъ исключить 
рыбу изъ пищи, то недостатокъ белковъ можно восполнить 
растительными белками. И для этого особенно пригодны 
бобовыя растешя.

Переходимъ теперь къ напиткамъ, коими пользуется 
сельскхй обыватель.

Въ настоящее время самоваръ уже начинаетъ царить 
и въ самыхъ захолустныхъ деревушкахъ. Чаепштемъ сель- 
скхй поселянинъ начинаетъ даже злоупотреблять.

То огромное количество воды, которое вводится въ орга
низмъ за чаепиПемъ не можегь не отражаться вредно на 
многихъ отправленхяхъ организма. Въ самомъ деле, усилен
ное поступленхе воды въ кровь утомляетъ, главнымъ обра
зомъ, два органа: сердце и почки. Ведь сердцу приходится 
больше работать, когда количество жидкости въ кровеносныхъ 
сосудахъ увеличивается. Тоже относится и къ почкамъ, при- 
цужденнымъ излишнее количество воды выгонять изъ. орга
низма съмочею.

Другой напитокъ, который издавна пользуется огромной 
популярностью среди сельсхшхъ обывателей—это русск1й 
квасъ. Солодовый квасъ, точно также какъ и домашнее 
солодовое пиво, суть полезные напитки въ смысле содей- 
СТВ1Я ихъ иищеварительнымъ прбцессамъ.

Недавнхя классическхя изследовашя знаменитаго рус- 
скаго физхолога, профессора Павлова, доказали, что квасъ 
выпиваемый за обедомъ, способствуетъ усиленному выде
ление» сока поджелудочной железы. Правда этимъ напиткамъ 
следуетъ пользоваться умеренно и не пить ихъ, когда нетъ 
жажды. Если въ солодовомъ гшве много спирту, то имъ 
следуетъ точно также пользоваться умеренно.

Водка составляет, въ последнее особенно время тотъ



ядъ,. къ которому, къ сожалЬнио, нашъ сельсщй людъ начи
наетъ . питать пристрастие.

Вотъ почему мы кратко укажемъ здЬсь на тЬ главнМнпя 
вредныя посл'Ьдств1я, кашя оказываетъ пьянство на орга
низмъ человека ]).

Челов'Ькъ, пьюпцй постоянно водку даже въ неболыпомъ 
количеств^,. напр., передъ объ домъ, обыкновенно до такой 
.степени привыкаетъ къ ней/ что безъ водки не ощущаетъ 
хорошаго. аппетита, садясь за столь- Конечно, подобное об
стоятельство свид’Ьтельствуетъ о томъ, что желудокъ такого 
человека нуждается въ кнугЬ, въ возбуждающемъ средств'!» 
и самъ, своими, такъ сказать, собственными силами не можетъ 
.справиться съ пищей. Часто организмъ подъ влхяшемъ спирт
ныхъ .напитковъ им'Ьетъ нахшопность къ ожиргЬшю гЬла. 
Сердце, точно такъ,же, какъ и печень, у пьяницъ часто про- 
растаютъ жцромъ и не могутъ нести своей службы организму 
съ достаточной энерпей. Подъ влЬчтемъ ожир-Ьтя эти органы 
слабЬтотъ. и въ. концЬ концовъ приводить весь организмъ 
къ дряхлости.

Доказано, что у пьяницъ развивается артерюсклерозъ, т. е. 
перерождете ст’Ьпокъ артер1альныхъ сосудовъ, утолщеше 
ихъ, прорасташе грубой соединительной тканью и пропиты- 
вашё известью. Все это дЬлаетъ сосуды о^ень ломкими, 
легко разрывающимися при повытиещи въ нихъ кровяного 
давлещя. Вотъ почему у пьяницъ иногда случаются разрЫвы 
сосудовъ въ. мозгу и, такимъ образомъ, получаются мозговые 
удары ,съ параличами отъ кровоизл1ян1я въ мозгъ.

, .Мы уже не .говоримъ о катаррахъ желудка и кишекъ, 
которые присущи почти каждому пьяниц'Ь, и о другихъ 
бол’Ьзняхъ, свойственныхъ имъ. Мы вообще скажемъ, что 

. водка есть ядъ, не только разстраивающш здоровье человека, не 
значительно сокрагцающш его жизнь.
. , Вотъ почему, необходимо вс'Ьми м'Ъра.ми бороться съ 
распр.остранешемъ среди парода пьянства, съ этой ужасной 
страстью, губящей народное здравхе и разоряющей его мате- 

. р1альное благосостояше.
: Скажемъ въ заключение нисколько словъ о курети.
Хотя табакъ не относится къ пшцЪ, но Т'Ьмъ не менЪе, 
въ виду того,, что табачный дымъ при курети черезъ лег- 
ю я проникаетъ въ кровь, мы должны остановиться на раземо- 
тр'Ьнш вреднаго д'Ьйствхя табаку на здоровье человека, Т'Ьмъ 
болЬе, что страсть къ куренйо уже начинаетъ проникать въ 
народную среду.

Табакъ заключеннымъ въ немъ растительнымъ ядомъ—ни- 
котиномъ и другими продуктами, образующимися при гор'Ьши, 
особенно дЬйствуетъ вредно на нервную систему человЬка, на

; *). О пьянств! подрсбн’Ье см. ст. М . Покровской ,Ал«фолизмъ“.
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его мозгъ и, кроме того, на сердце. Каждому известно, какъ пе- 
привычный къ табачному дыму страдаетъ после выкуривание 
даже одной папиросы. Головокружеше, дурнота и рвота, со
провождающаяся общей слабостью организма, холоднымъ клей- 
кимъ потомъ, иногда и поносомъ, которымъ страдаетъ новичекъ 
курилыцикъ, вполне доказываюсь вредоносное влхяте табака 
на организмъ. Привычные курильщики часто страдаютъ 
сердцеб1ешями, слабостью сердца и разстройствомъ зр’Ьшя. 
Среди долгов'Ьчныхъ людей до сихъ поръ еще не попадалось 
ни одного курильщика.

Сельсмй трудъ и его гипена.
Давно уже известно, что сельскШ трудъ среди всехъ 

другихъ профессШ, требующихъ физическихъ упражненШ, 
является самымъ здоровымъ.

Въ самомъ Д'Ьл'Ь, пребывате сельскаго рабочаго на св'Ь- 
жемъ деревенскомъ воздухе почти въ теченш ц'Ьлаго дня 
уже само по себе является однимъ изъ важнгМшихъ факто- 
ровъ здороваго состояния крови, а черезъ нея и всего орга
низма.

Т’Ьмъ не менее однако тотъ мышечный трудъ, который 
совершается при различныхъ сельскихъ работахъ, требуетъ 
съ гипенической точки зр'Ьтя особаго раземотретя для 
того, что бы показать читателю какъ распределять этотъ 
трудъ наиболее целесообразно въ отношенш сохранешя 
здоровья.

Конечно, возрасти и тЬлосложеше сельскихъ обывателей 
должны быть приняты во внимате при распределении сель
скихъ работъ, чтобы, съ одной стороны, обезпечить не 
только здоровье сельскихъ обывателей, но и сделать самый 
трудъ болЬе производительными

Прежде всего, я не могу не коснуться здесь одной 
изъ нрискорбнгЬйшихъ аномалхй въ жизни нашего крестьян
ства, особенно тЬхъ губертй, гдё мужчины уходятъ въ города 
на промыслы, оставляя своихъ женъ въ деревнЬ., какъ един
ственную рабочую силу.

Женщина, не будучи по своей природЬ приспособлена 
къ тяжелому физическому труду, до такой степени пере- 
утомляетъ' себя мужскимъ трудомъ, что теряетъ свое здо
ровье и преждевременно увядаетъ.

Сплошь и рядомъ деревенская баба въ 40 лЬтъ кажется 
уже 60 лЬтней старухой и, конечно, если вы поинтересуетесь 
истор1ей ея жизни, вы узнаете, что ей приходилось много 
пахать, косить, молотить, т. е., совершать всЬ тЬ работы, 
которыя пригодны лишь для мужской мускулатуры, а ни- 
какъ не для женской.

Я  не могу зд^сь входить въ детали физюлопи и гипены
24
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женскаго организма, по скольку посл'Ьдтй отличается отъ 
мужскаго организма, но я долженъ отметить по "крайней 
м ере  существенно важные пункты, имеюшде ближайшее 
отношение къ гипенЬ женскаго труда,

Какъ известно, организмъ женщины приспособленъ глаь- 
нымъ образомъ къ деторождению и кормленш детей своей 
грудью. На эти функцш женсюй организмъ тратитъ такъ 
много энерии, что подвергать его тяжелому мужскому труду 
это значило бы, выражаясь вульгарно, выжимать изъ нея 
последше соки.

Уже изъ этого ясно, что физичесшй трудъ, полезный для 
здоровья женщинъ, не долженъ однако требовать отъ нея боль
шихъ усилШ. По ея силамъ работа На огороде, напр., посадка 
растешй, очистка ихъ отъ сорныхъ растешй, работа граблями 
(но никакъ не тяжелая работа лопатой или заступомъ), вотъ 
что для организма женщины полезно. Далее, те виды сельско- 
хозяйственнаго труда, которые требуютъ только одной ходьбы, 
могутъ быть вполне пригодны для организма женщины, напр., 
хождеше по полю съ лошадью, влекущей борону, хождеше 
въ лесъ за ягодой, грибами и т. д., все это вполне подхо- 
дяццй, очень здоровый мышечный трудъ для женщины.

Что касается мужскаго сельскаго труда, то тяжелые виды 
его должны выполняться вполне сложившимися сильными 
организмами.

Такъ, напр., земляныя работы, корчевка должны быть 
предоставлены лишь самымъ сильнымъ.

Старики во всякомъ случае должны избегать этихъ тру- 
довъ, ибо они вызываютъ натуживаше, что у стариковъ мо
жетъ вызвать разрывъ артер1альныхъ сосудовъ, напр., въ мозгу, 
вследствие старческаго ихъ перерождешя (артериосклероза).

Среди деревенскихъ обывателей очень часто наблюдается 
необыкновенное рвете поскорее приспособить детей къ раз- 
личнымъ видамъ довольно тяжелаго физическаго труда. 
Таюе родители хотятъ даже въ подросткахъ видеть настоя- 
щихъ рабочихъ. Но это, очевидно, преступлеше противъ за- 
коновъ гипены мышечнаго труда.

Въ самомъ деле, ведь организмъ дитяти вовсе не при- 
способенъ къ тяжелому физическому труду. Ребенокъ стре
мится больше бегать, чемъ напр., рубить дрова. Его орга
низмъ пока еще не развился, ищетъ гимнастики при кото
рой больше всего упражняются л е т я  и сердце, а не мышцы 
рукъ. И если неразумные родители насилуютъ инстинктъ 
ребенка, удерживая его отъ беготни, а заставляя его работать 
руками, то этимъ самымъ они, задерживая развипе детскаго 
организма, лишаютъ себя въ будущемъ кр'Ьпкаго мускули- 
стаго рабочаго.

Вотъ почему до юношескихъ летъ ребенокъ не долженъ
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производить никакого тяжелаго физическаго труда, который 
бы насиловалъ его природу.

Наступление страдной поры при уборке с'Ьна и хлЬбопъ 
характеризуется въ жизни сельскихъ обывателей наиболь- 
шнмъ напряжешемъ мускульнаго труда.

Въ самомъ деле, спешная работа изъ за боязни дождя 
иногда заставляетъ сельсюй людъ переутомлять себя не 
только напряженнымъ продолжительнымъ мышечнымъ тру
домъ, но часто недостаткомъ сна, недосыпашемъ вслгЬдств1е 
весьма ранняго вставашя до „зари“. Разумеется, при этомъ 
страдаетъ не только мускульная система рабочихъ, но 
и вся нервная система ихъ, ибо недосыпате, вечная суета, 
безпокойство душевное и боязнь за успехъ дела прежде всего 
неблагопр1ятно вл1яютъ на головной мозгъ рабочихъ.

Конечно, гипенистъ часто предъявляетъ свои требования, 
не соображаясь съ деревенскимъ деломъ, съ экономическими 
потребностями поселянъ, но, съ другой стороны, онъ обязанъ 
указать на все вредныя стороны страдной деревенской поры, 
когда часто силы людей прямо таки надрываются.

Гипенистъ обязанъ всеми мерами доказать, что только 
въ здоровьи заключается всяюй залогъ успешности работы 
и блестящихъ ея результатовъ, и что, напротивъ того, на
дорванный силы и испорченное здоровье гораздо скорее 
ведутъ къ бедности и раззоретю, чемъ даже потерянное 
время для труда въ самую страдную пору.

Поселяне, во избежаше переутомлевш, должны были бы 
въ страдную пору распределить свой трудъ, какъ можно 
равномернее, на артельныхъ - началахъ и при томъ сообра
зуясь съ возрастомъ и поломъ работниковъ.

Такъ, напр., при уборке сена косьбу следовало бы пре
доставить только мужчинамъ и хорошо развитымъ юношамъ, 
а  никакъ не женщинамъ и девушкамъ. Работу съ граблями, 
конечно, можно предоставить более зрелому возрасту— ста- 
рикамъ и женщинамъ и т. д.

Артельное начало при сельскихъ работахъ должно было 
бы значительно облегчить трудъ для отдельныхъ хозяйствъ, 
при чемъ получилась бы огромная эконом!я времени и труда. 
А подобная эконом1я— есть ничто иное, какъ сбережете здо
ровья— залога успешности всякаго труда а следовательно и 
наконлешя богатствъ.

Всяшй деревенски! трудъ есть по преимуществу мускуль
ный, а посему мы должны дать читателю некоторый прак
тическая указашя, какимъ образомъ пользоваться этимъ тру
домъ въ интересахъ сбережения здоровья.

Всякое мышечное сокращете, если оно совершается энер
гично и распространяется на большое количество мышцъ 
тела, вызываетъ довольно скоро сердцебхете и одышку,

Въ самомъ деле, попробуйте пробежать бойко какъ можно

24*



быстрее нисколько сажень, или даже проделать бегъ на 
месте и, вы увидите, что уже черезъ ’/з минуты вашъ пульсъ 
участится, а ваша грудь начнетъ тоже чаще дышать.

Если вы продолжите опытъ дальше, то черезъ минуту, две 
или три вы уже будете задыхаться, а деятельность сердца 
станетъ бешеной. Это происходить потому, что при беге уча
ствуешь больше половины мускульной системы тела.

Наоборотъ, если вы будете поднимать тяжесть одной ру
кой, хотя бы весомъ въ 10 фунтовъ, и проделаете поднят: 
и опускаше этой тяжести несколько разъ, то вы незаметите 
особеннаго учащешя деятельности сердца и никакой одышки, 
а между тгЬмъ мышцы работавшей руки до такой степени 
устанутъ, что вы черезъ 25— 35 сокращешй (смотря по сил!, 
упражняющагося) уяге не въ состоянш будете поднять вверхъ и 
5 фунтовъ! Очевидно, что даже сильная местпая усталость 
мускулатуры, если только последняя составляетъ не боль
шую часть всей мышечной системы тела, очень мало вл1яегь 
на растройство деятельности сердца, или дыхательной функ-
Ц1И.

Изъ этихъ наглядныхъ опытовъ вы должны сделать вы- 
водъ, что при различныхъ сельскохозяйственныхъ работахъ 
приходится пользоваться мускулатурой тела весьма мно
гообразно, а посему отдыхъ, потребный для организма ра- 
бочаго, будетъ крайне различенъ, смотря во 1-хъ по коли
честву мускулатуры, участвовавшей въ данной работе, во
2-хъ, но напряженности (силе) самой работы и, наконецъ, въ
3-хъ, смотря по времени, потраченному на выполнение Данной 
работы.

Если во время какой либо работы будетъ преобладать 
местная усталось данной маленькой группы мышцъ (напр, 
мышцъ руки), не влхяющая заметнымъ образомъ ни на дея
тельность сердца, ни на дыхате, то, разумеется, въ такомъ 
случае достаточенъ будетъ отдыхъ лишь для данной группы 
мышцъ, которую можно заменить для работы сейчасъ же 
другой группой мышцъ.

■ Такимъ образомъ, если у васъ отъ какой либо работы 
устала' одна рука, То ее мояшо будетъ заменить другой.

Но" если вы устали, такъ сказать, всей своей мускулату
рой, то, конечно, ни о какихъ заменахъ тутъ не можетъ быть 
речи, а следуетъ вамъ только отдыхать, пребывая въ покое 
до техъ поръ, пока не почувствуете вновь прилива све- 
жихъ силъ.

Теперь является вопросъ, когда следуетъ прекращать ра
боту: при первыхъ же прйзнакахъ появлешя усталости, или 
при более значительныхъ нроявлешяхъ ея? Если вы почув
ствовали небольшую усталость, но ваше сердце не участило 

, своей работы, а ваше дыхате не изменило своей частоты, то 
бы еще можете продолжать работу даже до появлешя пота
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V до более р'Ьзкихъ проявленШ усталости. Но если вскоре же 
после начала работы вы не только начинаете усиленно по
теть, но еще кроме того у васъ появится сердцебхеше или 
одышка, то вамъ необходимо немедленно же прекратить ра
боту.

Ко всякой работе следуетъ подступать, такъ сказать, 
постепенно. Необходимо дозировать свой мускульный трудъ, 
мало по малу втягивая свою мускулатуру въ необычную для 
нея работу. Каждый день нужно понемногу прибавлять 
упражнений къ известному труду, совершаемому вами безъ 
особой усталости.

Такая постепенность въ наростанш мышечпаго труда го
раздо более обезпечить вашу выносливость въ труде, чемъ 
форсированные опыты переутомления.

Что касается, далее, времени, потребнаго для здороваго 
физическаго труда, то здесь все зависитъ отъ индивидуаль- 
ныхъ качествъ данной организации Во всякомъ случае, при 
первыхъ более или менее значительных^» проявлешяхъ уста
лости необходимо особенно на первыхъ норахъ привыкашя 
къ физическому труду тотчасъ же бросать работу для пере
дышки,

Соблюдая въ этомъ отношенш осторожность мы не только 
не рискуемъ повредить нашему здоровью, но, даже наоборотъ, 
принесемъ ему огромную пользу.

Въ самомъ деле, правильный физический сельскохозяй
ственный трудъ есть не только прекрасное укрепляющее 
средство для нашей мускулатуры, но и для нервной системы 
и для нашей психики

Особенно благотворно действуетъ правильный сельско
хозяйственный трудъ на его самочувстае. Вотъ почему среди 
лечебныхъ средствъ, нрактикуемыхъ въ пситтрическихъ 
лечебныхъ заведешяхъ, работы въ садахъ и  огородахъ зани- 
маютъ самое видное место.

вырождеме и сифилисъ.
Между заразными прилипчивыми болезнями, господствую 

щими среди деревенскихъ и сельскихъ народныхъ массъ 
первое место по своему влхяшю на вырождете нащи запи- 
маетъ, конечно, сифилисъ.

Вотъ почему мы не можемъ не посвятить несколькихъ 
строга» нашей работы разсмотрешю съ гипенической точки 
зрешя этого по истине народнаго бича ').

Сифилисъ есть очень заразительная болезнь, которая 
проявляется на человеческомъ организме въ трехъ формахъ.
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Поэтому врачи различаютъ первичный сифилисъ, вторич
ный и, наконецъ, третичный.

Первичный сифилисъ проявляется въ виде неболошой 
язвочки на твердомъ основанш, почему такая язвочка и на
зывается первичнымъ сифилитическимъ склерозомъ или 
твердымъ шанкромъ. Первичная сифилитическая язва можетъ 
появиться какъ на половыхъ органахъ человека, такъ и на 
другихъ частяхъ тела отъ соприкосновения здороваго чело
века съ больнымъ, зараженнымъ сифилисомъ,

Вторичный сифилисъ характеризуется появлешемъ на 
кожЬ и слизистыхъ оболочкахъ пятенъ (розеолъ), кондиломъ, 
слизистыхъ папулъ (возвышенШ, наростовъ, прыщей). Этотъ 
вторичный пергодъ самый заразительный.

Третичный сифилисъ характеризуется уже заболевашемъ 
внутреннихъ органовъ, костей, мышцъ, мозга, сердца, пе
чени и т. д. Кости опухаютъ, воспаляются, затемъ появляется 
въ нихъ костоеда и они разрушаются: Появляются опухоли 
глубоко въ коже, въ мышцахъ въ печени, въ мозгу (гуммы)- 
Эти опухоли нарушаютъ и разстраиваютъ правильную дея
тельность самихъ органовъ, напр, мозга, сердца и очень часто 
ведутъ къ преждевременной смерти.

Среди деревенскаго люда болезнь эта передается отъ 
одного человека къ другому большею частью вовсе не пола- 
вымъ путемъ, а другими соприкосноветями, напр, поцелуями, 
едой изъ общей посуды общими ложками и т. д. По стати- 
стическимъ даннымъ, напр., Курской губернш видно, что 
7,5% больныхъ прюбрели болезнь черезъ половыя сношешя, 
14,7°/» —  наеледств еннымъ путемъ, подавляющее же боль
шинство въ 77,8% получило сифилисъ черезъ простое сопри- 
косновеше. Изъ данныхъ Симбирской губернш видно, что 
болезнь пр1обретена половыми сношешями 20 разъ у муж
чинъ и 15 у женщинъ, 7 наследственнымъ путемъ, у 71 му- 
гцины черезъ соприкосновеше и у 73 женщинъ темъ же пу
темъ.

Докторъ Доводчиковъ изъ 237 имъ осмотренныхь сифи- 
лйтиковъ крестьянъ нашелъ 89 больныхъ детей до 15 летъ, 
у которыхъ предположить половой путь заражешя, т. е., при 
посредстве совокупления положительно не возможно.

Изъ 145 взрослыхъ тотъ же авторъ нашелъ больныхъ муж
чинъ 44; женщинъ 101. „При объездахъ моихъ—говорить да
лее авторъ—я заметилъ следующей путь распространешя си
филиса.... а именно: на рабочую пору, начиная съ Георпева дня 
(23 апреля), чтобы не отнимать рукъ рабочей взрослой жен
щины, будь то мать, сестра или другая родственница, для 
няньчанья малолетокъ обыкновенно нанимаютъ въ семью, 
судя по количеству малолетокъ, одного, а нетъ такъ и двухъ 
подростковъ 11, 12, 13, 14 летъ, судя по силе и развитш, 
иногда даже и 10 летъ... Сифилисъ я находилъ большею
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частью гнездами, целыми семьями, но при томъ такъ что 
старики семьи: дгьдушки и бабушки больны, мать больна, взрос
лым дочки-невесты здоровы (такихъ семей безъ взрослыхъ 
мужщинъ у насъ можно встретить то и дЬло, ибо посл'Ьдш'е 
на отхожемъ промысле), маленькая же дтпи опять больны. Я  
себе это истолковываю не иначе, какъ просто самымъ бы- 
томъ крестьянской семьи, о которомъ и скажу сейчасъ. 
Представте себе, что изъ оифилитическаго гнезда отпу
скаются три больныхъ подростка въ няньки въ три здоро
выхъ совершенно семьи въ различный деревни, иногда даже 
совершенно другой волости. Малолетки, находящееся на ихъ 
попеченш, неминуемо за лето заражаются въ силу очень 
близкаго и постояннаго общетя, да заражаются еще и те 
изъ взрослыхъ членовъ семьи, которые также ближе къ дй- 
тямъ, а кто они? Да конечно: мать, дгъдушка и бабушка. В зрос
лый сестры невесты держатся далеко особнякомъ Они въ 
рухлядь старушечью или материнскую не одеваются, а 
имеютъ обыкновенно свою такъ называемую коробку, где хра
нится все приданое. Точно также и ласкъ дети больше 
всего видятъ отъ матери, дедушки и бабушки. У  невестъ 
и жениховъ не то на уме, малолетки имъ только надоедаютъ 
крикомъ, а потому, получая чаще тычки и подзатыльники, 
редко и подходятъ къ взрослымъ своимъ сестрамъ и братьямъ. 
Потомъ само собою и всего больше заражете получаютъ то
варищи на улице съ ея играми, едой одной конфекты, пря
никами и т. д.“.

Итакъ мы видимъ, что среди деревенскаго люда внЪио- 
ловой способъ передачи сифилитической заразы решительно 
преобладаетъ надъ половымъ способомъ и передатчиками 
его являются очень часто дети и подростки.

Помимо прюбретеннаго сифилиса въ нашихъ деревняхъ 
чрезвычайно распространенъ наследственный сифилисъ, еще 
въ большей степени ведущШ нащю къ вырожденш.

Какъ же бороться съ этимъ ужаснымъ зломъ нашей 
деревни?

Конечно прежде всего необходимо познакомить народную 
массу съ этимъ ужаснымъ бичемъ, а это можно сделать 
только безпрерывными беседами, народными чтешями и 
лекщями врачей. Необходимо, следовательно предоставить 
право врачамъ широко пользоваться свободой слова въ 
публичныхъ народныхъ собрашяхъ, напр., въ школьныхъ или 
волостныхъ помещетяхъ и даже, напр., летомъ, въ празд
ничные дни на открытомъ воздухе. Тутъ необходимы своего 
рода миссионеры проповедники,

Кроме того, другой мерой борьбы съ народнымъ сифи
лисомъ можно считать правильную регистрацпо всехъ забо- 
л'Ьвшихъ и немедленное лечеше таковыхъ.

Конечно, такая регистращя требуетъ и денежныхъ средствъ
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и увеличения количества врачей,. которые только и могутъ 
надлежащимъ образомъ вести какъ самую регистрацт си
филиса, такъ и его л'ечеше.

Но если принять во внимаше всю величину зла, веду- 
щаго нашу нацш къ вырожденш, къ худосочш и разруше
нию лучшихъ устоевъ страны— народнаго здравая и его фи
зической выносливости, если принять во внимаше, что худо- 
соч1е и вырождеше нацщ есть самое худшее зло, ведущее 
не только экояомичестя силы страны къ упадку, но и ве
дущее само государство къ разложент, то никагая мате- 
рхальныя траты и нравственный жертвы не должны служить 
нрепятств1емъ для борьбы со зломъ.

Теперь перейдемъ къ практическимъ сов'Ьтамъ, которые 
такъ необходимы для сельскаго люда для ограждешя его отъ 
заболевашй сифилисомъ.

Прежде всего всякая накожная сыпь и особенно мокну
щая, всякая язвочка на коже, всяшй прыщикъ —  все это 
должно составлять предметъ особаго внимайя, разъ только 
известно, что въ семье есть хоть одинъ подозрительный 
больной. Ведь отъ одного человека сифилисъ очень легко 
передается, какъ мы видели выше, всемъ членамъ данной 
семьи.

Но чтобы не ходить во тьме относительно характера, или 
свойства данной накожной сыпи или подозрительной язвоч
ки, затвердетя и т- Д., конечно, прежде всего необходимо 
показаться врачу. Врачъ даетъ верный советъ, что и какъ 
делать. Во всякомъ же случае болезнь не следуетъ запу
скать, ибо чемъ позже, темъ труднее она вылечивается и, 
главное, передается очень легко невиннымъ детямъ, не 
только черезъ соирикосновеше, поцелуи и т. д., но еще, 
кроме того, черезъ материнскую утробу самому зародышу, 
если мать, заразившись сифилисомъ, не лечилась какъ сле
дует'}.. Такимъ образомъ новороягденный является на светъ 
божШ несчастнымъ козломъ отпущешя греховъ своихъ ро
дителей, еще не видавши света, заразившимся сифилитиче- 
скимъ ядомъ. Онъ уже является началомъ вырождешя свое
го рода!..

Вотъ почему замужшя женщины и особенно матери или 
беременный должны быть крайне внимательными ко всемъ 
малейшимъ проявлешямъ какой либо сыпи, язвочки, пры
щика на своемъ теле.

Мужья точно также должны быть внимательны ко вся
кому проявление какого либо накожнаго страдашя.

Въ особенности доляшы быть къ себе внимательны мужья, 
находящееся на отхожихъ промыслахъ, живунце долгое время 
вне семьи, въ какомъ либо большомъ городе, если имъ слу
чилось заразиться сифилисомъ. Прежде чемъ возвращаться 
въ семью, такой заразивпййся мужъ долженъ предварительно
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основательно вылечиться отъ,своей болезни. Въ иротив- 
номъ случае онъ можетъ явиться причиной ужаснаго зла 
въ своей семье,— поголовнаго заражешя сифилисомъ и, за- 
симъ, вырождешя своего рода, какъ наказанм за свою неб
режность.

При появленш какой либо подозрительной сыпи, если 
нетъ возможности вскоре вследъ за темъ показаться врачу, 
заболевппй прежде всего не долженъ прикасаться къ здоро- 
ровымъ, а темъ паче не долженъ есть и пить съ ними изъ 
одной посуды и пользоваться одними и теми же ложками.

Маляр|я.
Среди другихъ болезней сельсюе обыватели болеютъ очень 

часто малярхей, или перемежной лихорадкой.
Особенно это часто бываетъ въ такъ называемых/ь боло- 

тистыхъ местностяхъ.
Маляр1я есть болезнь которая поражаетъ человеческШ 

организмъ только въ болотистой местности, где, по всей 
вероятности, именно живетъ и развивается возбудитель ма
лярш —  особый микроорганизмъ, плазмодШ или протозой 
или спорозой. Этотъ малярШный плаз мод 1й представляетъ 
собою ничто иное, какъ комочекъ живой протоплазмы (жи
вого вещества), способной менять постоянно форму своего 
тела, напр, изъ шарообразнаго превращаться въ звездообраз
ный и т. д. Маляршный паразитъ попадая въ кровь человека, 
внедряется въ красные кровяные шарики крови, разрушаетъ 
ихъ и вызываетъ въ организме всемъ известныя лихора- 
дочныя приступы знобъ, жаръ, потъ. Маляр1я не можетъ пе
редаваться отъ человека къ человеку черезъ соприкосно- 
вете, какъ друпя заразныя болезни въ роде сифилиса, ча- 
сотки, тифа, оспы и т. д. Но если взять кровь у лихора
дочно больного и впрыснуть ее подъ кожу здоровому чело
веку, то последней легко можетъ заболеть.

Маляргя сильно истощаетъ организмъ человека и ведетъ 
очень часто къ смерти.

Въ последнее время ученые убедились, что передатчи
ками малярш съ одного человека на другого служатъ не
которые виды комаровъ, которые въ обилш размножаются въ 
болотистыхъ местностяхъ. Тамъ, где истребляли личинки 
комаровъ, напр, обливая воду нефтью, лихорадки прекра
щались. Точно также й тамъ избавлялись отъ лихорадокъ, 
где предохраняли себя отъ укусовъ комаровъ, напр, сетками.

Осушеше болотъ посредствомъ дренажа и разведешя ра
стешй, поглощающихъ и испаряющихъ много влаги, какъ 
объ этомъ мы уже говорили выше, очень часто служатъ 
хорошими средствами, превращающими маляргйную местность 
1п, здоровую.



Замечено, что по вечерамъ по заходе солнца въ лихо- 
радочныхъ местностяхъ люди чаще заражаются малярхей, 
чемъ днемъ. Это явлеше становится понятнымъ съ техъ 
поръ, какъ доказано, что комары разносятъ малярШную за
разу. Известно, что комары начинаютъ особенно усиленно 
летать по заходе солнца.

ДЪтская холера.
Среди заразныхъ болезней такого же м1азматическаго 

характера, какъ и маляр1я, особенное место въ деревне зани- 
маетъ такъ называемая детская холера, или детсгае летше 
поносы, которые уносятъ въ могилу громадное количество 
жертвъ.

Всемъ известно, что одинъ изъ бичей деревенской жиз
ни —  это ужасающая детская смертность— составляетъ собою 
почти обыденное явлеше.

«Происхождеше детской холеры,— говорить профессоръ 
Флюгге,—до сихъ поръ сравнительно мало выяснено. Во-пер- 
выхъ, трудно получить правильное представление о частоте 
болезни... Кроме того происхождение детской холеры пред- 
ставляетъ еще особенные пробелы, потому что возбудители, 
вызываюнце ее, еще неизвестны, и изучение вопроса при 
помощи опытовъ представляетъ доныне затруднеше. От
того возможно пользоваться почти только одними результа
тами статистическихъ изыскашй относительно местнаго и 
временнаго распространешя детской холеры и смертности 
на первомъ году жизни.

На основами такихъ изыскашй оказывается, что ата бо
лезнь находится въ зависимости отъ температуры внешней, 
или вернее, комнатной. Далее, она обнаруживается почти 
исключительно у искусственно вскармливаемыхъ детей и 
крайне редко у сосущихъ грудь и въ третьихъ, эта болезнь 
распространена въ деревняхъ менее, чемъ въ городахъ, а  
въ послед нихъ темъ более, чемъ они обширнее...

По более точнымъ наблюдешямъ видно, что детской хо
леры почти совершенно не бываетъ тамъ, где температура 
самыхъ жаркихъ месяцевъ не выше 16°, она проявляется 
всего чаще, если бываютъ продоляштельные першды очень 
высокой температуры». Въ самомъ деле «не подлежишь со
мнению, что высокая температура квартиръ при искусствен- 
номъ вскармливанш имеетъ прямое влхяше на эндемиче
ское появление рвоты и поноса. Оттого можно предполагать, 
что, всего вероятнее причина заболевания заключается въ 
бактер1яхъ, которыя воспринимаются детьми съ пищею, осо
бенно съ коровьимъ молокомъ. Тагая дробянки вероятно, не 
специфические паразиты, но распространенные сапрофиты, 
которые появляются только при высокой температуре, ка

- 3 6 4  —



- 365

кая въ жаркое л'Ьтнее время бываетъ въ городскихъ квар- 
тирахъ, и быстро размножаются въ молокЪ, между Т'Ьмъ» 
какъ въ холодную пору или при хранети молока на холо- 
дЬ, какъ это дЪлается обыкновенно въ маленькихъ городахъ 
и деревняхъ, они развиваться не могутъ. Если тагае сапро- 
фиты въ значительномъ числгЬ поступаютъ -д’Ьтямъ въ кишки, 
то возбуждаютъ въ нихъ разложение остатковъ пищи при 
образовании токсиновъ (ядовъ), которые вызываюсь припадки 
болезни".

Конечно, это только одно предположете, но во всякомъ 
случай гораздо в'Ьроятн’Ье происхождейе датской холеры 
отнести къ развитие въ кишкахъ ребенка ядовъ подъ влхя- 
шемъ брожешя отъ внедрившихся въ кишки микроорганиз
мовъ В М 'Ь С Т 'Ь  съ молокомъ.

Въ самомъ дгЬлгЬ, мы уже раньше видели, что тЬ д-Ьтщ 
которыя во время эпидемш датской холеры кормятся грудью 
матери, несравненно рёже забол’Ьвають, ч-Ьмъ тЬ Д'Ьти, ко
торыя питаются искусственнымъ молокомъ или яге коровьимъ 
молокомъ.

Дал'Ье замечено, что если при искусственномъ вскармли- 
ванш д’Ьтей, мы будемъ давать молоко или другой какой 
либо д'Ьтсшй пищевой препаратъ, лишенный микробовъ, т. е. 
стерилизированный, то .татя Д'Ьти гораздо рЬже заболЬваютъ 
дЬтской холерой, чЬмъ питающаяся молокомъ не стерилизи- 
рованнымъ или не кипяченымъ.

Въ деревенской практик^ первыми жертвами датской хо
леры являются т’Ь д'Ьти, которыя въ жаркое время помимо 
нестерилизированнаго молока еще питаются наир, жеванымъ 
хлЬбомъ и притомъ черезъ грязную прокисшую соску, очень 
часто сделанную изъ грязной тряпки.

Можно себ^ вообразить, к атя  полчища микроорганиз
мовъ можно найти при помощи микроскопа въ такихъ гряз
ныхъ соскахъ!..

Мы не моягемъ зд'Ьсь входить въ разсмотр’Ьпе лЬчешя 
дЬтской холеры, но мы обязаны указать на гипеничесшя 
м'Ьры, которыя необходимы для предупреждетя заболЬватй 
датской холерой.

Прежде всего въ жаркую нору необходимо позаботиться 
о пониженш температуры того помЬщешя, гдгЬ находятся 
маленьшя д'Ьти.

Далее необходимо какъ можно тщательнЬе относиться 
къ искусственному кормленио д'Ьтей, не дозволяя ни подъ 
какимъ предлогомъ никакихъ тряпочныхъ сосокъ и употреб
ляя для кормлешя лишь вполне обезпложенное продолжи 
тельнымъ кипячетямъ (въ теченш 15—20 минутъ)— молоко.

Конечно, было бы лучше всего при наступление жаркаго 
времешг, когда начинаетъ проявляться детская холера, какъ
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можно скорЬе возвратить искусственно вскармливаемыхъ 
д'Ьтей къ груди матери или кормилицы.

Во веякомъ случай не слЬдуегь матерямъ, кормящимъ 
своей грудью д'Ьтей, отнимать послЬднихъ отъ груди при 
наступленш жаркаго лЬтняго времени, а нужно дождаться 
понижения температуры, или наступлешя осенняго времени.

Подобно тому какъ въ средней и сЬверной полосЬ Россш  
въ жаркое время года болЬе всего дЬтей погибаетъ отъ дЬт
ской холеры, въ средней и особенно южной полосЬ въ 
осеннее и зимнее время больше всего погибаетъ дЬтей отъ 
другой жестокой заразной болЬзни, которая именуется дифте- 
ритомъ или дифтетей.

лиг и скоро отъ человЬка къ
человЬку не только черезъ тЬлесное соприкосновеше, какъ 
сифилисъ, а даже черезъ вещи, воду, пищу, молоко и т. д.

Возбудитель этой болЬзни есть ничто иное, какъ малень- 
кШ микроорганизмъ, имЬющШ форму палочки (Лефлеровсше 
палочки). Этотъ ядовитый грибокъ поселяется и усиленно 
размножается обыкновенно на слизистой оболочкЬ глотки и 
гортани. При извЬстныхъ услошяхъ слизистая оболочка глотки 
является превосходной почвой для поселения и размножешя 
дифтеритныхъ палочекъ. которыя образуютъ въ зЬвЬ, а иногда 
и въ гортани сЬрые налеты или пленки, а затЬмъ вызываютъ 
въ организмЬ отравлешя особенными токсинами или ядами; 
эти яды вырабатываются дифтеритными микроорганизмами 
въ организмЬ человЬка и животныхъ, способныхъ заражаться 
дифтеритомъ. Дифтеритъ характеризуется не только сЬрыми 
налетами или пленками покрывающими слизистую оболочку 
глотки и гортани, но еще кромЬ того воспалительнымъ на- 
бухатемъ, или увеличетемъ лимфатйческихъ железъ шеи, 
именуемымъ въ нростонародьи заваломъ.

Въ прежнее время, до лЬчешя антидифтеритной сыво
роткой этой страшной болЬзни, смертность отъ нея среди 
дЬтей достигала иногда 70% и далее 80%! Въ настоящее же 
время эта смертность при лЬчеиш дифтерита впрыскива
ниями подъ кожу антидифтеритной сыворотки сведена всего 
на всего на 20— 15 и даже менЬе процентовъ. Если же 
сыворотку впрыскивать подъ кожу въ началЬ болЬзни, то 
смертность равняется нулю, въ болынинствЬ случаевъ!

Впрочемъ, не смотря на превосходные результаты лЬчешя 
дифтерита сывороткой необходимо еще пользоваться гшлени- 
ческими предписашями для предупреждетя и пресЬчешя 
болЬзни.

ВЬдь источникъ заражешя— дифтеритныя палочки сидятъ

Дифтер|'я

заразительна, т. е., при-
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въ пленке, покрывающей глотку, собственно ея слизистую- 
оболочку. Вотъ почему выкашливаемыя дифтеритныя пленки, 
мокрота и слюна отъ дифтеритнаго больного необыкновенно 
заразительны. Палочки Лефлера, засушенный съ перепонкой 
толстыми слоями, сохраняюсь свою жизнеспособность 3— 4 
месяца, а при неполномъ высупшванш даже 7 месяцевъ. 
Даже во рту выздоравливающихъ возбудители дифтерш 
сохраняются около трехъ недель.

Чтобы ограничить дифтеритныя заболевания, необходимо 
перевести больного въ отдельное помещеше отъ здоровыхъ, 
а отделения больного тщательно дезинфицировать. Светъ 
очень убШственно действуешь на дифтеритныя палочки. 
Стоить, напр., дифтеритную разводку положить на сильный 
солнечный светъ и палочки дифтерита теряютъ свою жизне
способность и вполне погибаютъ черезъ несколько часовъ.

Выздоравливающимъ еще долго следуетъ употреблять 
отдельную отъ здоровыхъ посуду для кушанья и питья.

Дети, перенеснпя дифтёритъ не должны быть отпускаемы 
въ школу, по крайней мёре, въ течеши 3-хъ недель по вы- 
здоровленш.

Белье и платье болевшихъ детей нужно долго кипятить 
въ щелоке (не менее V* часа), а за симъ развешивать на 
сильномъ солнечномъ свете.

Въ последнее время даетъ очень хороппе результаты 
дизинфекщя при помощи формалина. При дезинфекцш фор- 
малиномъ все вещи могутъ быть оставлены въ томъ помъ- 
щенш, где производится самая дезинфекщя. ')•

Впрочемъ, наилучшШ и наивернейнпй способъ дезин- 
фекцш всевозможныхъ вещей, это—текучгй парь.

При деревенской обстановке текучШ парь можно устроить 
при помощи большой бочки. Дно такой бочки имеетъ мно
жество отверспй для прохождетя пара. Бочка ставится надъ 
кипящимъ котломъ воды. Паръ черезъ отверстия въ дне 
бочки устремляется внутрь бочки, где развешиваются вещи, 
подлежащая дезинфекцш.

Скарлатина
Не только въ городахъ, но и въ деревняхъ и селахъ эта 

болезнь встречается эпидемически и именно на детяхъ.
И хотя микробъ или возбудитель этой болезни до сихъ 

поръ еще не найденъ, темъ не менее однако заразительность 
этой болезни, эпидемическое проявлеше ея даютъ намъ право 
утверждать, что и скарлатина вероятнее всего обязана сво
ими чроисхождетемъ какому нибудь микроорганизму.

') Подробнее о дезинфекции и вообще о заразныхъ бол’Ьзчяхъ ся. Т. I ,  
ст, М . Раскипой.
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Хотя восприимчивость къ этой болЬзни не такъ велика, 
какъ, напр., въ другой датской болезни— кори, но за то опас
ность для жизни отъ этой болЬзни несравненно большая, 
Ч'ЬмЪ отъ кори.

Заразное вещество скарлатины менЬе летуче, чЬмъ напр., 
зараза кори, но за то скарлатинная зараза необыкновенно 
■стойка. Въ самомъ дЬл'Ь, если то помЬщеШе, въ которомъ 
находился скарлатинозный больной, не было подвержено доста
точной дезинфекцш, то въ этомъ помЬщенш можно заразиться 
■скарлатиной не только черезъ нисколько мЬсяцевъ, но даже 
черезъ годъ, два и три.

Зараза содержится въ шелушащейся кожЬ больного и не 
разъ такая шелуха, попавшая въ письмо и иересланнае съ 
•этимъ письмомъ за 1000 верстъ отъ больного служила при
чиною появлешя эпидемш скарлатины тамъ, куда попало 
письмо.

Правда скарлатина менЬе заразительна, чЬмъ корь. Ею 
не всяшй организмъ заражается.

БолЬзнь начинается высокой температурою, рвотой, а 
.иногда даже, особенно у маленькихъ д'Ьтей, и судорогами.

Черезъ 20— 24 часа отъ начала заболЬвашя появляется 
■сыпь, обыкновенно сначала на спинЬ и груди и особенно 
сильно на шеЬ. Больной при этомъ жалуется на боль при 
глотанш, всл'Ьдствн' воспалительнаго состояния слизистой 
оболочки глотки, на которой можетъ появиться также дифте
ритный налетъ. Боль въ горлЬ иногда очень сильно выра
жена. Черезъ 3— 4 дня какъ сыпь на тЬлЬ, такъ и боль при 
глоташи уменьшаются.

Скоро начинается шелушеше кожи, тянущееся 2— 3 не- 
дЬли, а иногда до 6 недель. Шелушеше до такой степени 
совершается сильно, что иногда кажется, будто сама кожа 
слЬзаетъ целыми лоскутами или сыпется въ видЬ отрубей.

Скарлатина иногда протекаетъ у д’Ьтей очень легко, а 
иногда до такой степени тяжело, что уже въ началЬ болЬзни 
наступаешь смерть отъ паралича сердца.

Впрочемъ, иногда случается, будто скарлатина протекаешь 
легко безъ всякихъ осложнешй, какъ вдругь черезъ 2 не- 
дЬли или болЬе послЬ выздоровлеШя заболЬваютъ почки, 
суставы, ухо и т. д. Вообще скарлатина очень рЬдко проте
каетъ безъ всякихъ осложнешй. Не то; такъ другое, почти 
всегда осложнить нормальное течете скарлатины.

Гипеничесюя правила предупреждешя и пресЬчешя бо
лЬзни тЬ же, что и при дифтеритЬ.

Правда такъ какъ заразное начало скарлатины значительно 
болЬе стойко, чЬмъ палочки Лефлера, то мЬры по дезин- 
фекщи должны быть проведены при скарлатинЬ еще болЬе 
строго и аккуратно чЬмъ при дифтеритЬ.
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Изолящя больного должна быть поставлена на первое 
мЬсто.

Такъ какъ шелушащаяся кожа больного содержитъ въ 
себЬ заразу, то чтобы частицы кожи не взлетали на воздухъ 
и не падали на стЬны, полъ и вещи находящееся около боль
ного, необходимо кожу больного ежедневно смазывать масломъ.

Корь.
Кажется у насъ въ Россш ггЬтЪ ни одного города и 

деревни, гдЬ бы не появлялась въ„то или иное время корь.
Корь гораздо болЬе заразительна, ч’Ьмъ скарлатина. И 

хотя микробъ, производящей корь, до сихъ поръ еще не 
открыть, однако же въ виду заразительности кори и ея 
эпидемическаго распространешя, можно твердо быть увЬ- 
реннымъ, что и эта болЬзнь, поражающая большею частью 
дЬтсшй возрастъ, обязана сьоимъ происхождетемъ какому 
либо микробу.

Корь до такой степени заразительна, что ею заражаются 
95% д’Ьтей данной местности.

Не смотря на свою ужасную заразительность, коревая 
зараза не такъ стойка, какъ скарлатинозная и довольно быстро 
разрушается.

Корь характеризуется главпымъ образомъ повышетемь 
температуры, бронхитомъ, иокраснЬшемъ, а иногда настоя- 
щимъ катарромъ соединительной оболочки глазъ, насморкомъ 
и легкой краснотой въ горл!».

Черезъ 3— 4 дня послЬ этого начинается высыпаше, кото 
рое начинается прежде всего съ лица, а за симъ уже и пере
ходить въ т’Ьло. Высыпаше тянется обыкновенно 3— 4 дня 
и затемъ, какъ при скарлатинЬ, начинается шелушеше 
кожи въ вид'Ь отрубей. Шелушеше обыкновенно продолжается 
отъ 3 до 7 дней, а иногда и болЬе.

Корь принадлежишь къ заразнымъ болЬзнямъ легкаго 
характера.

При ней хотя и возможны осложнешя въ родЬ воспалешя 
легкихъ, напр., но эти осложнешя не носятъ такого ковар- 
наго характера, какъ послЬ скарлатины.

Въ виду чрезвычайной заразительности кори и довольно 
легкаго ея течешя, некоторые врачи не стараются даже 
отделять больныхъ членовъ данной семьи отъ здоровыхъ, 
въ томъ предположены, что уберечь здоровыхъ отъ заразного 
начала кори во время эпидемш почти н'Ьтъ никакой воз
можности.

Въ виду малой стойкости заразнаго начала кори, оно 
поддается довольно быстрому разрушешю отъ паровъ фор
малина, поэтому послЬ кори квартиру обыкновенно дезин- 
фицируютъ формалиномъ, по Т'Ьмъ же правиламъ, на который 
мы указали, когда вели рЬчь о дифтеритЬ.
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Т и ф ы.
До сихъ поръ мы разсматривали съ гипенической точки 

зрЬшя, главнымъ образомъ, заразныя дЬтсшя болЬзни, теперь 
же перейдемъ къ разсмотрЬнш другихъ заразныхъ болЬзней, 
которыя иногда свирЬпствуютъ среди деревенскихъ обыва
телей и поражаютъ не только д'Ьтей, но и взрослыхъ. Мы 
теперь поговоримъ о такъ называемыхъ тифахъ. Медики 
насчитываюсь три формы тифовъ: сыпной, возвратный и 
брюшной тифъ.

ИзвЬстно, что при неурожаяхъ въ тЬхъ районахъ и гу- 
бершяхъ, гдЬ народъ голодаетъ, появляется такъ называе
мый голодный, онъ же сыпной, или еще иначе, пятнистый тифъ.

Микроорганизмъ, производящей эту страшно заразительную 
форму, пока еще не найденъ.

БолЬзнь можетъ передаваться не только черезъ непосред
ственное соприкосновеше, но и черезъ третье лицо и черезъ 
различныя вещи, слЬдовательно и черезъ воздухъ.

Пятнистый или сыпной тифъ называется голоднымъ ти- 
фомъ именно потому, что къ нему очень предрасполагаюсь 
бЬдность, грязь и особенно продолжительное, голодаше. Война 
точно также очень часто сопровождается эпидемиями сып
ного тифа, уносящаго иногда въ могилу больше жертвъ, 
чЬмъ ядра и пули.

Статистика показываетъ, что на войнЬ погибаетъ гораздо 
больше врачей, чЬмъ офицеровъ. И, конечно, врачн поги- 
баютъ не отъ пуль, а отъ сыпного тифа.

Сыпной тифъ гораздо опаснЬе другихъ тифовъ; онъ 
особенно сильно поражаешь нервную систему человЬка. 
Случается, что заболЬвппй сыпнымъ тифомъ теряетъ созна- 
ше, бредить и во все время течетя болЬзни (двЬ, а иногда 
и три недЬли) не приходить въ себя.

БолЬзнь начинается сразу очень высокой температурой, 
которая часто держится на высотЬ 40° и даже 41° по Цель- 
зщ  цЬлыхъ двЬ, а иногда и болЬе недЬль.

На 3—4 день болЬзни на тЬлЬ появляется сыпь, а иногда 
въ тяжелыхъ случаяхъ даже кровоподтеки.

Оканчивается сыпной тифъ большею частью кризисомъ, 
при чемъ температура сразу падаетъ и появляется обиль
ный потъ. Если больной во все время течетя болезни нахо
дился въ безпамятствЬ, то при кризисЬ онъ снова приходить 
въ себя и начинаетъ сознавать все ясно.

Въ виду страшной заразительности сыпного тифа, всЬ 
мЬры, предохраняюпця и пресЬкаюпця болЬзнь, должны пред
приниматься чрезвычайно аккуратно и строго.

Изолировате больныхъ отъ здоровыхъ крайне необходимо.
Вотъ почему въ голодные годы при появленхи въ какой 

либо деревнЬ сыпного тифа необходимо открыть отдЬльную
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отъ другихъ жилыхъ помЬщешй больницу, или построить 
для сей цЬли особый баракъ, куда можно было бы помещать 
заболЬвшихъ для лЬчешя и правильнаго ухода.

Дезинфекщя вещей и всего окружающаго больного должна 
быть самая строгая.

Другой тифъ, иногда также поражакнщй деревенское на- 
селете, называется брюшиымъ тифомъ.

Микроорганизмъ, являющейся возбудителемъ этого тифа, 
есть палочка, открытая профессоромъ Эбертомъ.

Палочка эта очень небольшая имЬетъ маленьгая рЬснички, 
благодаря которымъ она чрезвычайно легко движется.

Брюшной тифъ не такъ заразиталенъ, какъ сыпной. 
Зараза, напр, его, черезъ воздухъ не передается. Даже при
касаясь къ больному можно быть застрахованнымъ отъ зара- 
жешя, лишь бы только быть подальше отъ испражнешй за- 
болЬвшаго, въ которыхъ именно и заключается заразное 
начало.

Если испражнешя - попадаютъ въ воду, то черезъ воду 
легко заразиться. Не разъ при эиидемаяхъ брюшного тифа 
испражнешя, выброшенный на поверхность почвы и дожде
вой водой смытыя въ колодцы или пруды, заражали собою 
воду, отъ питья которой эпидем1Я разросталась.

Иногда тифозная зараза поПадаетъ въ молоко. Такъ, на 
одной молочной фермЬ появилась эпидемгя брюшнаго тифа 
и черезъ развозку молока была перенесена въ друие дома.

Самая болЬзнь заключается въ томъ, что бациллы брюш
ного тифа, попавъ черезъ желудокъ въ тонкхя кишки, тамъ 
поселяются, размножаются и своей дЬятельностью и выдЬ- 
ляемыми токсинами вызываютъ воспалительные фокусы на 
слизистой оболочкЬ тонкой кишки, которые превращаются 
въ язвы.

Язвы эти иногда до такой степени разъЬдаютъ стЬнки 
кишекъ, что получаются прорывы или прободеше кишекъ и 
содержимое ихъ, изливаясь въ полость брюйшны, вызываешь 
смертельное воспалеше послЬдней. Иногда язвы сильно крово- 
точатъ и въ результатЬ получаются сильнЬйпня кишечныя 
кровотечешя, точно также ведупця къ быстрой смерти.

Высокая температура совмЬстно съ дЬйсшемъ токсиновъ 
тифозной палочки оказываетъ иногда такое же влёянхе на 
мозгъ, какъ это мы видЬли при сыпномъ тифЬ, т. е., боль
ной бредитъ, теряетъ сознаше и т. д.

Брюшной тифъ, въ отлич!е отъ сыпного, не нечинается 
такъ внезапно и такъ бурно. Обыкновенно больной сначала 
ощущаетъ вялость, недомогаше, головную боль и слабость, 
а затЬмъ мало по малу повышается и температура тЬла, 
съ каждымъ днемъ все выше и выше, пока въ концЬ пер
вой недЬли не достигнетъ наивысшей температуры до 40°. 
Эта температура держится въ типичныхъ, чистыхъ случаяхъ

25



тифа около 2-хъ недель, а на 3-й нед'ЬлЬ начинается уже 
постепенное понижете температуры (лизисомъ, а не кризи- 
сомъ, какъ при сыпномъ тифЬ).

Впрочемъ, олень часто бываютъ отступления отъ такого
хода болЬзни.

Иногда брюшной тифъ оканчивается кризисомъ, иногда 
температура дЬлаетъ скачки, т. е. два— три дня температура 
стоить высокая около 40°, а затЬмъ начинаетъ постепенно 
падать, пока не подымется опять на такую же высоту, какъ и 
раньше.

Предупреждете и пресЬчете болЬзни совершается легче, 
чЬмъ при сыпномъ тифЬ.

Необходимо во время эпидемш воздерживаться отъ питья 
сырой воды, сырого молока, сырыхъ фруктовъ и овощей.

Необходимо бЬлье больного, особенно, если оно находи
лось въ соприкосновенш съ испражнешямп его, смочить 
5% растворомъ корболовой кислоты, или просто кипятить въ 
течети не менЬе получаса въ щелокЬ.

Такъ какъ при брюшпомъ тифЬ поражаются главнымъ 
образомъ тонюя кишки, то выздоравливающимъ необходимо 
строго слЬдить за Д1ЭТОЙ и во все время выздоровлетя, когда появ
ляется аппетитъ, не злоупотреблять пищей и особенно' твердой.

Мы разсмотрЬли главнЬйппя заразныя болЬзни, которыя 
могутъ появиться среди сельскаго люда.

Но такъ какъ сельская школа можетъ служить точно 
также распространителемъ болЬзни, то мы остановимъ наше 
внимате на гипенЬ школы по отношение къ заразнымъ 
болЬзнямъ.

Школа и заразныя болЪзни.
ИзвЬстно, что въ любую сельскую школу дЬти стекаются 

съ разныхъ деревень. Естественно поэтому всякая заразная 
болЬзнь, разъ она появилась въ какой, либо семьЬ данной 
деревни, можетъ легко быть занесена въ школу и передана 

‘черезъ школьниковъ въ друпя деревни. Особенно такой 
переносъ заразы совершается чрезвычайно легко при появ
лении среди дЬтскаго населешя деревень такихъ болЬзней, 
какъ дифтеритъ, скарлатина, корь, оспа, коклюшъ и свинка 
(эпидемическое воспалеше околоушной железы).

Изъ этого ясно, что надзоръ за школьниками слЬдовало 
бы поставить на надлежащую высоту, и каждая школа должна 
бы имЬть своего школьнаго врача.

Но такъ какъ школьный деревенешй врачъ пока только 
возможенъ въ пылкой фантазш доброжелателей деревни, 
то очевидно приходится пока мириться съ тЬмъ, что мо
жетъ сдЬлать для школьной гипены, во 1-хъ, земскхй врачъ, 
и во 2-хъ, школьный учитель.
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Конечно, тамъ, гдЬ земсгай врачъ имЬетъ небольшой 
участокъ, при чемъ ему становится во всякое данное время 
извЬстнымъ, что дЬлается во всЬхъ пунктахъ его участка, 
-еще пожалуй возможно оградить до некоторой степени раз- 
носъ заразныхъ болЬзней черезъ школу такимъ образомъ: 
допустимъ, что въ данной семьЬ данной деревни появился 
дифтеритъ; врача немедленно извЬщаютъ о появлеши болЬзни 
и онъ дЬлаетъ раепоряжете о томъ, что бы изъ семьи, 
гдЬ появилась болЬзнь, дЬтей не отпускали въ школу.

Но, конечно, все это будетъ сдЬлано, если врача извЬ- 
стили о болЬзни и онъ во время сдЬлалъ соответствующая 
распоряжения. Гораздо же чаще при появленш заразной бо
лЬзни никакихъ мЬръ въ ограждете заноса заразы въ 
школу не принимается, съ одной стороны, за отс.утсггаемъ 
не только врача, но даже фельдшера, а съ другой стороны 
вслЬдств1е полнаго невЬжества родителей заболЬвшаго 
школьника иди его заболЬвпгахъ братьевъ и сестеръ.

Въ такихъ случаяхъ приходится пользоваться хотя нЬ- 
которыми знатями по гийенЬ школьнаго учителя.

Мы иолагаемъ, что сельсшй учитель, будучи болЬе или 
менЬе знакомь съ описанными выше симптомами различ
ныхъ заразительныхъ болЬзней, можетъ въ нЬкоторыхъ слу
чаяхъ распознавать эти болЬзни.

Положимъ изъ разсиросовъ школьниковъ онъ узнает!. 
что въ такой то деревнЬ, папр., у «Макара Егорова» захво
рала «Анютка» «жаромъ и заваломъ». Конечно, уже этихъ 
свЬдЬнШ для учителя будетъ достаточно, чтобы догадаться, 
что у «Анютки» дифтеритъ и что, слЬдовательно, необхо
димо запретить ходить въ школу всЬмъ тЬмъ дЬтямъ, ко- 
торымъ приходится вольно или невольно быть въ общежи
тии съ семьей «Макара Егорова».

Конечно, учитель черезъ опросы и разсиросы ребятъ мо
жетъ болЬе или менЬе знать, что дЬлается въ данной де
ревнЬ, болЬютъ ли тамъ дЬти какой либо болЬзнью или нЬтъ.

При такихъ допросахъ онъ иногда можетъ открыть цЬ- 
лую эпидемш и тогда, конечно, ему не трудно будетъ опо- 
вЬстить и ближайшаго врача, а самому, въ случаЬ подозрЬ- 
шя на заразную болЬзнь, немедленно сдЬлать раепоряжете 
о недопущении въ школу дЬтей изъ семьи или деревни, гдЬ 
появилась подозрительная заразная болЬзнь.

Конечно, все это слишкомъ далеко отъ настоящаго са
нитарнаго надзора, но какъ говорится, на безрыбьи и ракъ 
рыба, такъ и здЬсь: учитель, какъ только можетъ, съумЬетъ 
выполнить недостатки санитарнаго надзора за учащимися.

Учитель обязанъ знать тЬ сроки изолящи школьниковъ. 
каше необходимо соблюдать при различныхъ заразныхъ бо- 
лЬзняхъ.

Такимъ образомъ, школьникъ, заболЬвшШ скарлатиной, не



имЬетъ права явиться въ школу ранте 5 недгьль со дня по
явлешя сыпи и притомъ въ такомъ только случай, когда 
шелушеше кожицы окончательно прекратилось на тЬлЬ бо- 
лЬвшаго и не имЬется ни малЬйшпхъ намековъ на красноту 
въ глоткЬ.

Щкояьникъ, заболЬвипй дифтеритом», не имЬетъ права 
явиться въ школу ранЬе трехъ недгьль по выздоровленш.

Впрочемъ, въ виду того, что палочки дифтерита иногда, 
находятся въ слизи и слюнЬ даже выздоровЬвпшхъ д'Ьтей 
и притомъ иногда черезъ мЬсяцъ или даже два отъ начала 
заболЬвашя дифтеритомъ, слЬдуетъ всякому выздоровЬв- 
шему отъ дифтерита ребенку назначать полосканья глотки,, 
напр., растворомъ- буры или борной кислоты, передъ отпра- 
влешемъ въ школу.

Впрочемъ, при настоящпхъ услов1яхъ борьбы съ дифте
ритомъ, когда антидифтеритная сыворотка является самымъ 
радикальнымъ средствомъ лЬчешя дифтерита, та же сыво
ротка въ болЬе легкой концентрацш и въ менынихъ дозахъ 
можегь служить отличнымъ предохранительнымъ средствомъ,. 
если ее впрыскивать всЬмъ дЬтямъ, находящимся въ семьЬ. 
даннаго заболЬвшаго ребенка

ПослЬ кори школьникъ не можетъ явиться въ школу 
прежде чЬмъ не исчезнетъ окончательно шелушеше кожицы 
тЬла и во всякомъ случаЬ не ранЬе 3-хъ недгьль отъ начала 
высыпашя. Если же шелушеше кожицы прекратилось, а ка
шель еще продолжается, то срокъ изолящи школьника отъ 
школы долженъ быть продолженъ впредь до прекращешя 
кашля.

ПослЬ коклюша школьника не слЬдуетъ выпускать въ 
школу раньше окончательнаго прекращешя кашля и во вся
комъ случаЬ не раньше шести недпль отъ появлешя коклюш- 
наго кашля.

ПослЬ свинки дЬтей не слЬдуетъ пускать въ школу рань
ше трехъ недгьль отъ начала заболЬвашя.

Вотъ тЬ правила, какими долженъ руководствоваться, 
каждый школьный учитель, если онъ желаетъ, чтобы его- 
Школа не была гнЬздомъ распространения заразныхъ болЬз
ней* но деревнямъ и селамъ, окружающимъ школу.

Бойни и кладбища.
РазумЬется, какъ бойни, такъ и кладбища должны под

лежать санитарному надзору, и должны удовлетворять извЬст
нымъ требовашямъ гипены.

Въ самомъ дЬлЬ, на бойняхъ, если они плохо устроены, 
и притомъ для большого убоя, скота, всегда содержится въ 
почвЬ громадное количество всевозможныхъ органическихъ
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разлагающихся веществъ, какъ то: крови, содержимаго ки- 
шечнаго капала убитыхъ животныхъ и т. д.

Конечно, о такихъ образцовыхъ бойняхъ, кагая имеются вт 
■болынихъ европейскихъ городахъ, съ альфальтовыми или 
каменными цементированными полами, съ постояннымъ оро- 
шешемъ водой, канализащей, причемъ кровь и всЬ ненуж
ные отбросы послЬ убоя немедленно смываются обильнымъ 
количествомъ воды, которая, промывъ полъ бойни, немедлен
но спускается въ подземные каналы, чтобы попасть въ кон- 
цЬ концовъ, напр, на поля орош етя или далеко въ море.

Въ сельскихъ бойняхъ и то было бы хорошо, если бы 
жидюя отбросы бойни немедленно смешивать съ торфомъ, 
золой, или просто на просто съ сухой землей и увозить на 
назначенные для этой цЬли участки земли. Твердые отбросы 
лучше всего зарывать въ землю.

Что касается кладбищъ, то и они должны удовлетворять 
извЬстнымъ гийеническимъ требовашямъ *)•

Трупы похороненныхъ людей, какъ известно, въ почвЬ 
подвергаются гтешю, главнымъ образомъ, подъ вл1ятемъ 
гнилостныхъ микроорганизмовъ, или дробянокъ, плЬсней, 
личинокъ мухъ и червей.

Чтобы разложеше трупа шло быстро, необходимо, чтобы 
въ могилЬ была известная влажность, обильный доступъ 
воздуха и не особенно низкая температура.

Г т ет е  трупа при отдЬленщ зловонныхъ газовъ и дру
гихъ веществъ продолжается большею частью 3 месяца- а 
нногда и болЬе.

Хотя гтете трупа можетъ нисколько замедляться одеж
дою, но зато гробъ даже содЬйствуетъ разложенш трупа, 
ибо въ гробу есть всегда некоторое пространство, наполнен
ное воздухомъ.

ЧЬмъ почва порнстЬе, чЬмъ больше въ нее имЬетъ 
доступъ воздухъ, Т’Ьмъ скорЬе совершается гтете и разложе
ние трупа.

ДЬтсгае труппки въ песчаной почвЬ, напр., почти совер
шенно разлагаются уже въ 4 года, трупы яге взрослыхъ лю
дей въ такой же почвЬ разлагаются въ 7 лЬтъ.

Въ глинистой почвЬ трупы дЬтей обыкновенно разла
гаются въ 5 лЬтъ, а трупы взрослыхъ людей. въ 9 лЬтъ. 
Кости при этомъ, однако, сохраняются.

Иногда трупы похороненныхъ людей мумифицируются, 
т. е. превращаются въ суххя губчатыя массы, легко разсы- 
паюнцяся въ пыль.

ТЬла людей, отравившихся фосфоромъ, спиртомъ, мышья- 
комъ и сулемой, по смерти точно также иногда мумифици
руются.
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Сильный холодъ и сухость почвы при дЬятелыюмъ об- 
мЬнЬ воздуха иногда точно также способствуютъ сохране- 
шю трупа и его мумификацш.

Иногда трупы обращаются въ такъ называемый трупный 
воскъ. Трупный воскъ есть ничто иное, какъ сероватая, од
нообразная, легко растирающаяся масса, имеющая въ раз- 
рЬзЬ жирный блескъ, и на ощупь кажется жирной, плавится 
отъ жара и почти не имЬетъ никакого запаха.

Иногда труппый воскъ до того бываетъ плотнымъ, что 
при ударЬ издаетъ ‘ звукъ.

До сихъ поръ еще не выяснено хорошо, какъ .образуется 
трупный воскъ, хотя некоторые ученые предполагаютъ, 
что трупный воскъ есть результатъ своеобразнаго видо- 
измЬнешя жира трупа.

Перейдемъ теперь къ вопросу о томъ: вредитъ ли бли
зость кладбища здоровью жителей, обитающихъ въ приле- 
гающихъ къ кладбищу мЬстностяхъ?

Въ прежшя времена предполагали, что кладбища могутъ 
быть разсадниками всевозможныхъ заразныхъ болЬзней и 
потому старались кладбища устраивать какъ можно подальше 
отъ городовъ и селешй.

Въ настоящее время ученые убЬдились, что если погре
бете совершается правильно, то разложеше труповъ идетъ 
своимъ чередомъ, безъ малЬйшаго заражешя верхнихъ пла- 
стовъ почвы или воздуха. ВЬдь всЬ тЬ газы, которые раз
виваются при разложен ш трупа, самымъ совершеннЬйшимъ 
образомъ поглощаются почвою и на ея поверхность, а тЬмъ 
болЬе во внЬштй воздухъ не выходятъ.

Выступлете изъ земли возбудителей заразъ едвали воз
можно, тЬмъ болЬе, что болЬзнетворные микроорганизмы 
сохраняютъ свою жизнеспособность сравнительно не долгое 
время, а затЬмъ всЬ болЬзнетворные микробы погибаютъ 
подъ вл1ятемъ гнилостныхъ микроорганизмовъ.

Впрочемъ, иногда продукты разложения трупов!, могутъ 
загрязнять почвенную воду, но опять-таки многочисленными 
изслЬдовашями доказано, что кладбшценсте колодцы бы
ваютъ даже менЬе загрязнены, чЬмъ городете колодцы.

Сравнивая почву кладбищъ съ почвой городскихъ улицъ 
по анализамъ докторовъ Колодезникова и Силича, мы убЬж- 
даемся, что почва городскихъ улицъ нисколко не уступаешь 
въ загрязненш почвЪ кладбищенской. Анализы Колодезни
кова даютъ для улицъ Охты среднимъ числомъ отъ 2,6 до 
5,9 граммъ аммиака на 1 кило, а анализъ Силича показалъ, 
что почва петербургскихъ улицъ содержитъ такое же коли
чество аммиака, какъ и самыя древшя наши кладбища — 
Волково и Смоленское.

Кашя же правила нужно соблюдать при устройствЬ клад
бища?
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М'Ьсто для кладбища должно находиться за селешемъ на 
местности открытой и покатой въ сторону отъ селешя, что
бы водоведупцй слой подпочвы не былъ покатъ въ сторону 
селешя.

Почва должна быть песчаная или съ небольшой примЬсыо 
глины.

Рыть колодцы около кладбищъ только въ такомъ слу
чаЬ можно, если почвенная вода имЬетъ стокъ въ направ- 
ленш къ кладбищу, а не обратно.

Въ протнвномъ случаЬ колодцы можно рыть не ближе 
20— 30 саженей отъ кладбища,

Глубина могилъ должна быть около 6 футовъ. Старыми 
кладбищами можно пользоваться для новыхъ погребешй уже 
черезъ 20 лЬтъ.

Чтобы кладбище оградить отъ высокаго стоянья почвен
ной воды, его необходимо окопать рвомъ, дно котораго долж
но быть значительно ниже уровня дна могилъ. Кладбище 
должно быть засажено такими деревьями, которые глубоко 
пускаютъ свои корни.

Растительность на кладбищЬ играетъ огромную роль.
Во-первыхъ, деревья, пускающая глубоко свои корни, спо

собствуютъ скорЬйшему очищенш ея.
Во-вторыхъ, зеленая листва растешя, подъ вльяшемъ свЬ- 

та очень энергично разлагаешь угольную кислоту и обильно 
снабжаешь кладбищенсшй воздухъ кислородомъ, который 
способствуешь его очищешю.

Наконецъ, грустное мЬсто вЬчнаго успокоенья подъ вл1я- 
шемъ растительности принимаешь болЬе привлекательный, 
пр1ятный видъ парка.

Бедность и гипена.
Когда много говорятъ о гипенЬ, о необходимости нрове- 

дешя ее въ народную среду, то еще больше возражаютъ, 
что гипена «для мужи ко вь» есть насмЬшка надъ много
страдальной сЬрой деревней, тЬмъ болЬе, что бЬдность почти 
всюду въ Россш  сопровождается однимъ снлошнымъ ум- 
ственнымъ невЬжествомъ народа.

А извЬстно, насколько трудна борьба съ невЬжествомъ, 
съ умственной темнотой безъ такихъ солидныхъ средства,, 
какъ хорошая, образцовая народная школа.

И хотя нЬмцы насъ упрекаюгь въ томъ, что мы въ своемъ 
нёвЬжествЬ лишь топчемъ ногами свои собственный неисто
щимый богатства, не извлекая ихъ изъ нЬдръ земли, а лишь 
ковыряя землю и опираясь, какъ на якорь спасенья, на пре
словутое русское «авось», ждемъ у моря погоды, или безъ 
труда хотимъ получить небывалые урожаи, по тЬмъ не ме
нЬе на безотрадную дЬйствительность бЬдности народной
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нельзя не обратить вннмашя и не согласиться съ тЬми, ко
торые утверждаютъ, что, гдЬ есть голодъ, тамъ не можетъ 
быть рЬчи ни о какой гипенЬ.

Да! «Голодъ не тетка»!., говорить иресловутая народная 
поговорка. И было бы смъшно голоднаго и темнаго деревен- 
скаго обывателя угощать вместо куска насущаго хлЬба лек- 
щями по гипенЬ!

Все это такъ, но Т'Ьмъ не менЬе всякое зло должно имЬть 
своего противника и со всякимъ зломъ нужно бороться, не 
покладая рукъ даже въ самые критичесгае моменты.

Когда въ неурожайные годы, послЬ голодовокъ народ
ныхъ, появляются заразныя болЬзни, правительство и зем
ства начинаютъ бить тревогу. Снаряжаются санитарные от
ряды съ докторами, фельдшерами, сестрами милосер;ия, съ 
цЬлыми пудами сулемы, карболки, формалина и другихъ 
дезинфицирующихъ средствъ... Все это сплошь и рядомъ 
посылается туда, гдЬ появилась зараза, но вмЬстЬ ст- тЬмъ 
забывается о главномъ —  о хлЬбЬ насущномъ, въ которомъ 
такъ нуждается голодаюшДй, и уже :л силу этого болЬю- 
хщй народъ. ВмЬсто хлЬба насущнаго, видите ли, ему по
сыл аютъ сулему!

Мы можемъ представить сколько угодно фактовъ изъ 
исторш борьбы съ заразными болЬзнями, во время голодо
вокъ нослЬднихъ неурожайныхъ годовъ, фактовъ весьма 
краснорЬчивыхъ для того, чтобы убЬдить читателя, что 
тамъ, гдЬ велась борьба съ какой либо заразной болЬзнью 
рационально, т. е., гдЬ не отдЬлывались одной карболкой, 
однимъ лЬчетемъ заболЬвшихъ, но еще, кромЬ того, рас
пространяли свои заботы на голодающую бЬдноту, тамъ 
борьба съ заразой велась гораздо успЬшнЬе, чЬмъ въ дру
гихъ мЬстахъ, гдЬ о народныхъ столовыхъ и не помышляли.

Почему же это такъ?
Для того, чтобы какой либо организмъ могъ воспринять 

заразу или, другими словами, заразиться какою либо зараз
ною болЬзнью, нужна не только сама зараза, тотъ заразный 
микробъ, который вызываетъ данную болЬзнь, но еще, кромЬ 
того, восприимчивость организма къ данной заразЬ.

ЧЬмъ организмъ лучше питается, тЬмъ онъ менЬе вос- 
пршмчивъ къ заразЬ, потому что его клЬточки и особенно 
бЬлые кровяные шарики крови и лимфы обладаютъ ббльшей 
энерпей, большими силами въ борьбЬ съ иноплеменниками, 
т. е. заразными микробами, чЬмъ клЬточки организма, ослаб- 
леннаго голодомъ.

Организмъ, ослабленный голодомъ, не въ силахъ проти- 
виться вл1яшю заразныхъ микробовъ въ такой мЬрЬ, какъ 
крЬпюй организмъ, незнакомый съ голодухой.

Многочисленные опыты, произведенные въ этомъ отноше



щш надъ животными, вполне подтвердили экспериментально, 
научно только что высказанное положете.

Отсюда слЬдуетъ, что въ борьбЬ съ любой заразной бо- 
лЬзнью прежде всего нужно обратить внимате на питаше 
не только самихъ больныхъ, но еще въ большей степени 
адоровыхъ людей данной подверженной эпидемш мест
ности.

Даже при такой лютой заразной болЬзни, какъ аз!атская 
холера, побЬда оставалась всегда на сторонЬ тЬхъ санитар- 
ныхъ отрядовъ, которые не только лЬчили больныхъ, де
зинфицировали бЬлье, жилища, почву и т. д., но еще, кромЬ 
того, заводили народныя столовыя, чайныя, т. е., другими 
■словами, вели борьбу съ врагомъ подштемъ питашя, ра- 
щональной пищей населешя данной зараженной холерой 
мЬстности.

И въ самомъ дЬлЬ, рацшнальное питаше во время хо
леры имЬетъ еще большее значеше, чЬмъ напр, при сып
номъ тифЬ, потому что холерный микробъ (запятая) всту- 
паетъ въ организмъ именно черезъ пищеварительные орга
ны, которые при неращональной пищЬ приводятся въ ка- 
тарральное состоите и такимъ образомъ подготовляется 
удобная почва для болЬзнетворной дЬятелыюс/ги холерной 
запятой съ ея таксинами. Воть эти то токсины или яды, 
производимые холернымъ грибкомъ, и вызывают!, столь 
бурныя, острыя явлешя отравлешя организма съ неудержи
мой рвотой II ПОНОСОМ!..

^  Чтобы еще нагляднЬе доказать значеше рацкшальпаго пи- 
татя во время всевозможных'!, эпидемш, мы можемъ ука
зать на слЬдуюнцй общеизвЬстпый фактъ.

Во время холерной эпидемш, не смотря на то, что врачи, 
фельдшера, сестры милосерд1я и вообще весь медицинсшй 
и санитарный персоналъ находился въ безпрерывномъ обще- 
нш съ холерными больными, не смотря на то, что они всегда 
находились, такъ сказать^ въ самомъ огнЬ борьбы съ зара
зою, непосредственно соприкасаясь съ нею, все же количество 
погибшихъ отъ холеры врачей, фельдшеровъ п т. д. состав- 
ляетъ весьма ничтожный процентъ.

Конечно, это объясняется тЬмъ, что врачи, фельдшера, 
сестры милосерд1я, не смотря на весьма неблагопр1ятныя 
услов1я своей жизни среди заразы, не смотря на ту нрав
ственную и физическую усталость, какую имъ приходится 
испытывать въ борьбЬ съ заразой, все яге оберегаютъ свой 
кишечникъ, свои пищеварительные органы болЬе внимательно, 
чЬмъ люди не знакомые съ гийеной. Они во время своей 
нелегкой работы весьма ращонально питаются, т. е. не поз- 
воляютъ себЬ злоупотреблять трудно-варимой пищей и на
питками. Не пьютъ сырой воды, не Ьдятъ не обезпложон- 
ныхъ отъ заразныхъ грибковъ фруктов!., и т. д.
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Такимъ образомъ рацюнальное питаше въ борьбЬ съ лю
бой заразной болЬзнью должно составлять, такъ сказать, 
краеугольный камень санитарныхъ мЬрощнятай Вотъ по
чему всЬмъ тЬмъ, кто желаетъ принять активное участие 
въ проведеши гийеническихъ знашй въ темную народную 
массу, необходимо всЬми мЬрами распространять среди 
крестьянъ, какъ мы уже говорили выше, ращональное хле
бопашество и особенно огородничество и садоводство. УмЬ- 
лое пользование землей, умЬлая борьба съ засухами при по
мощи искусственнаго орошетя полей и огородовъ— вотъ 
что должно составить первую заботу правительства и земствъ, 
если имЬть въ виду благосостояние страны и народное здра- 
вхе. А все это возможно только тогда, когда рядомъ съ на- 
роднымъ учителемъ, священникомъ, земскимъ врачемъ, при- 
детъ на помощь народу еще агрономъ съ своей наукой, уче
ный садоводъ и огородникъ.

Въ самомъ дЬлЬ, опытъ Московской губернш показалъ, 
что, гдЬ земств агрономы научили народъ травосЬянщ 
(клеверъ и т. д.), тамъ благосостояте народа быстро улуч
шилось. Крестьяне стали богатЬть.

И если подобное улучшеше экономическаго благосостояшя 
народа произошло лишь отъ одного травосЬяшя, то, спра
шивается, почему же распространеше пропаганда, среди того 
же народа вообще ращональнаго хлЬбопашества, огородни
чества и садоводства не можетъ дать еще болЬе обильныхъ 
плодовъ, не можетъ принести еще болЬе обильныхъ резуль- 
татовъ? ВЬдь борьба съ народной косностью и темнотой 
возможна и бываетъ болЬе всего успЬшна только тогда, 
когда радЬтели народнаго благосостояшя учатъ этотъ на
родъ не однимъ только словомъ, но еще болЬе дЬломъ и 
живымъ примЬромъ, тЬмъ „показомъ“, о которомъ съ такой 
энерйей хлопоталъ знаменитый русски! покойный химикъ и 
сельсюй хозяинъ Энгельгардтъ.

Конечно, въ голодные годы, когда бЬда уже нагрянула 
въ видЬ неурожая, мало одной проповЬди, лекцШ и народ
ныхъ чтешй на тему о томъ, какъ культивировать „мать 
Кормилицу землю", чтобы она была настоящей матерью, а не 
злой мачихой, а нужна настоящая жертва, нужны деньги на 
покупку хлЬба, нужны организации народныхъ столовыхъ 
и т. д.

Итакъ проведете гийеническихъ знатй, и слЬдовательно, 
и гийенической, здоровой жизни въ народныя массы должно 
начаться прежде всего съ улучшения его экономическаго 
быта. Рядомъ съ этимъ необходимо учить народъ самымъ 
настоятельнымъ образомъ, всЬми возможными мЬрами опрят
ности и чистоплотности не только въ отношенш своего тЬла, 
но и своей одежды и жилища.

ТТропобгьдь о чистопт и опрятности всей окружающей чело-
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вп,ка обстановки должна ганимать самое первое мгьсто среди всгъзсъ 
другихъ гтгеническихъ мгъръ, необходимыхъ для оздоровленгя нашего 
сельскаго люда.

И если говорятъ, что при голоде невозможно проводить 
гийену въ народную жизнь, то объ опрятности и чистоте 
этого сказать нельзя.

В^дь и самый несчастные З'Ьднякъ можетъ и долженъ 
соблюдать около себя самую строгую чистоту.

Для этого не нужно никакихъ богатствъ, денегъ и т. д. 
нуженъ только одпнъ трудъ и борьба съ русскимъ преслову 
тымъ „авось“ и безпросыиной ленью.

Чистота и опрятность—перв'Ьйппе враги всякой заразы. 
Чистота и опрятность есть та же дезинфекщя, ибо только 
среди грязи и всяческой нечистоты заразные микробы на- 
ходятъ себе полное гостепрхимство и свободу для своей 
разрушительной болезнетворной деятельности.

Мы уже говорили выше о всЬхъ тЬхъ мЬраХъ, которыя 
должны быть приняты для оздоровлешя той почвы, на кото
рой находится жилье человека.

Мы теперь видели, что всяше домашше отбросы, всякШ 
соръ и грязь въ доме является удобной почвой для разви
тая не только невидимых^, враговъ рода челонЬческаго— 
всевозможныхъ микроорганизмовъ, заразныхъ грибкот., но 
и видимыхъ для глаза нас/Ькомых!. въ нндЬ вшей, блохъ, 
таракановъ, клоповъ и т. д. Л известно, какое громадное 
значеше имеютъ въ переносе заразы отъ больныхъ на здо
ровыхъ всевозможный насекомым, напр, комары но отноше
нш къ малярш, блоха по отношенш къ чуме, а быть мо- 
;кетъ и сыпному тифу и другимъ острозаразным’). бол'Ьзнямъ.

Чистота жилья практически должна быть поддсржшшоми 
не только метешемъ сора и удалешемъ его изъ жилм, но 
еще кроме того при помощи мытья ноловъ киияткомъ, а 
еще лучше мыльиымъ растворомъ или щелокомъ.

Если въ жилье не имеется деревяннаго пола, а устроенъ 
земляной полъ, то очистка такого пола должна совершаться 
точно также метешемъ и засимъ поливкой горячимъ щело
комъ, либо горячимъ известковымъ молокомъ. Кипятокъ 
уничтожаешь не только микроорганизмы, но и клоповъ и 
блохъ и т. д.

КромЬ чистоты почвы, на которой построено жилье, и внут- 
реннихъ помещешй самаго жилья, еще крайне необходимо 
въ чистоте держать все белье и одежду, прикрывающую 
тело. Такъ какъ верхняя одежда загрязняется главнымъ 
образомъ снаружи, то ее необходимо какъ можно чаще вы
чищать щеткой, выбивать и вытрясать пыль.

Что касается белья непосредственно прикрывающаго тело, 
то оно, какъ известно, более всего загрязняется отъ выде
лений кожи—пота, кожнаго сала, всевозможныхъ органиче-
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скихъ кислотъ и шелушащагося эпидермиса или кожицы. 
Вотъ почему белье нужно сменять по крайней мере 
разъ въ неделю и подвергать его кипячетю въ горячемъ 
щелоке и засимъ тщательной мойке.

ТЬЛо свое необходимо еще более содержать въ педан
тической чистотг]). И если для людей умственнаго труда, у 
которыхъ потовыя «железы и сальныя не такъ усиленно функ- 
щонируютъ, какъ у людей физическаго труда, необходимо 
посещать бани или принимать ванны не менее одного раза 
въ неделю, то темъ более все это необходимо для сельскаго 
люда, добывающаго себе хлебъ „въ поте лица“.

Летомъ необходимы ежедневный купанья, а зимой во 
всякомъ случае не менее одного раза въ неделю необходимо 
мыть тело теплой водой и мыломъ.

Известно, что бедняки не въ состоянш пользоваться мы
ломъ; въ такомъ случае некрепкШ щелокъ можетъ отчасти 
заменить собою мыло.

Особенный уходъ сельсгае обыватели должны иметь за 
своими ногами. Дело въ томъ, что обутыя ноги (большею 
частью въ портянки, лапти или сапоги), вследств1е усилен
ной ходьбы, тгЬсно связанной съ сельскохозййственнымъ тру
домъ, сильно потеютъ при обильномъ выделен] и кожнаго 
сала и органическихъ кислотъ („ноги преютъ“). Если не 
мыть ноги ежедневно и не менять какъ можно чаще тря- 
покъ, то между пальцами можетъ появиться мокнущая 
экзема и даже язвы, вследствие раздражетя едкими отде- 
лешями кожи и накопляющейся грязи. Какъ известно; не 
опрятно содержимыя ноги издаютъ невыносимое зловоте.

Если мне скажутъ, что ежедневное мытье ногъ для сель
скаго обывателя невозможно, то я отвечу, что это только не
возможно отъ лени. Въ самомъ деле, привычка человека 
•есть „вторая натура" и поэтому, если бы сельски! обыватель 
привыкъ къ чистоте и опрятности, какъ въ отношенш своего 
собственнаго тела, такъ и окружающей его обстановки, то 
такая привычка сделалась бы для него такой я«е необходи
мостью, какъ пища и трудъ.

‘Кроме чистоты и опрятности, которыя являются въ жиз
ненной обстановке человека самыми первыми врагами вся
кой заразы, мы не можемъ еще не напомнить читателю о 
гипеническомъ значенш другого могучаго обеззараживаю- 
щаго средства, а именно солнечнаго света.

Целый рядъ научныхъ изследовашп доказалъ, что сол
нечный светъ убШственно действуешь на болезнетворные 
микроорганизмы.

Въ самомъ деле, культура чахоточныхъ или бугорчатыхъ 
палочекъ (микроорганизмъ, вызываюшШ заболеватя бугор- 
чаткой или чахоткой), выставленная въ стеклянной пробирке 
(цилиндре) на разсеянномъ свете, наприм. просто въ свет



лой комнат-Ь, теряютъ свою жизнедеятельность. В се  бациллы 
бугорчатки при этомъ погибаютъ въ ? —  4 дня. Бели про
бирку съ культурой бугорчатыхъ палочекъ выставить на 
прямые лучи яркаго солнечнаго света, то все бациллы по
гибнуть черезъ 2— 3 часа!

Такге же опыты были проделаны съ дифтеритными па
лочками, какъ мы уже объ этомъ говорили выше.

Въ последнее время светолечете занимаетъ очень вид
ное место среди другихъ способовъ лечетя различныхъ, 
напр, накожныхъ болезней. Когда то считавшаяся неизле
чимой болезнью, такъ называемая, волчанка (накожная бу- 
горчатка) въ настоящее время при помощи действия света 
отлично вылечивается (Финзеновсшй метод ь).

Отсюда ясно, что нужно заботиться о возможно лучшемъ 
доступе солнечнаго света въ наши жилища.

И какъ жаль, что большинство нашихъ крестьянскихъ 
хатъ изъ за недальновидной, крайне узкой экономш снаб
жается крохотными окошками.

СельскШ людъ воображаетъ, что чемъ меньше окна въ 
избе или хате, темъ будто бы зимою будетъ теплее.

Но конечно, это грубое недоразумеше, ибо даже громад
ной величины окна нисколько не уменыпаютъ тепла въ по- 
мегценш, если только окошко рамы и стекла въ нихъ были 
хорошо пригнаны и намазаны безъ малейшихъ щелей. Ра
зумеется, въ большинстве крестьянскихъ жилищъ при крайне 
неэкономномъ устройстве русской печи, теряется безъ вся
кой пользы не только много топлива, но и много тепла.

Пусть наши крестьяне устраиваютъ въ своихъ жилищахъ 
более целесообразный печи, о которыхъ я уже говорилъ 
выше, тогда и больппя окна, даюшдя массу света, нисколько 
не отнимутъ необходимаго тепла для даннаго жилаго иоме- 
щешя, лишь бы только эти окна для зимы были двойныя и 
пригнаны были бы, какъ я только что сказалъ, вполне вплот
ную безъ малейшихъ щелей.

Итакъ, въ борьбе со всевозможными болезнями изъ есте- 
ственныхъ средствъ самыми действительными для обезпе- 
чешя здоровья являются три могучихъ средства:

1) Ращональное питаше организма.
2) Чистота почвы, воды, воздуха, одежды и того помеще

шя, где обитаютъ люди, а также чистота тела.
3) Обшпе света въ помещешй и частое пребываше че

ловека на солнечномъ свете и чистомъ воздухе.
Далее следуютъ так!я меры, которые касаются правил ь- 

наго распорядка въ жизнедеятельности человека: отдыха 
труда и удовольствШ. И то и другое и третье должно быт- 
распределено въ жизни человека сообразно его силамъ, ха 
рактеру и способиостямъ. У  людей умственнаго труда от
дыхъ долженъ сменяться физическими упражнешями по
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преимуществу на свЬжемъ воздухе, а у людей физическаго 
труда —посл'Ьдтй долженъ сменяться хорошимъ отдыхомъ и 
за симъ умственнымъ трудомъ. Что касается удовольствий, 
то между ними чувство радости должно занять первое место, 
а, напротивъ, всевозможный удовольствия, какъ результатъ 
страстей челов'Ьческихъ и извращеннаго болЬзненнаго чув
ства, должны быть вычеркнуты совершенно изъ обихода вся
кой нормальной человеческой жизни.

-Для сельскихъ обывателей постоянное общеше съ живой 
природой уже само по себе рождаетъ въ душе ту чистую 
здоровую радость, о которой не можетъ иметь ни малейшаго 
лредставлешя человекъ городской жизни, преданный гибель- 
нымъ удовольстщямъ нашего ажиотаж наго века.

Пусть же это здоровое общеше сельскихъ обитателей съ 
живой природой среди потоковъ Божьяго света и чистаго, 
благоухающаго воздуха, вольетъ въ ихъ души еще другую 
жажду источника живой воды, еще другую потребность той 
духовной нищи, того немерцающаго света науки, который 
такъ властно разсеиваетъ темныя тучи невежества и духов
ной немощи нашей многострадальной серой деревенской 
жизни.

Д-ръ мед. Нинолай Пясковсмй.
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