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Здоровье*)
Д е з и н ф е к ц 1 о н н ы я средства, 

какъ карболовая кислота, такъ й сулема, 
въ настоящее время, заняли самое видное 
М’Ьсто среди другихъ средствъ этого рода, 
но, къ несчастш, распространенно ихъ, 
особенно во время такихъ эпидемическихъ 
болезней, какъ холера, м’Ьшаютъ дв1з при
чины: дороговизна первой и опасность от
равы второй. Кристаллическая карболовая 
кислота очень дорога, а такъ называемая

*) Додъ этимъ назвашемъ печатались въ «Ревель- 
скихъИзв'Ьстшхъ» разнаго рода гипеническш советы, 
руководство которыми принялъ на себя д-ръ медицины 
К. С п р е н ж и н ъ. Вопросъ очень важный для Ревеля, 
въ которомъ для оздоровяешя города, если сделано 
что, то только полицией, а сами жители относятся 
бол'Ье ч’Ьмъ пассивно. Доказательствомъ служатъ 
камеры мировыгъ судей, гдй вы увидите целые 
столбцы д’Ьлъ по привлечение къ ответственности 
за несоблюдеше санитарныхъ правялъ. Ред.
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50°/° неочищенная карболовая кислота под
вержена фальсификацш и покупка ея при
носить пользу только фабрикантамъ, сбы
вающим^ подъ этимъ назвашемъ, продук
ты перегонки нефти. Что же касается 
сулемы, то это — средство небезразличное 
для организма, и дезинфекцы, производи
мая ею безъ участы врача, можетъ вызвать 
у людей явлены отравлены.

Въ виду того, въ настоящее время, 
стремлеше русскихъ ученыхъ направлено 
на то, чтобы изъ нашего березоваго 
дегтя, имКнощаго повсеместное распро
странены, весьма дешеваго продукта, по
лучить такое вещество, которое бы имело 
дезинфецирующую силу не меньше карбо
ловой кислоты и стоило бы гораздо дешев
ле, а главное, чтобы мы, во всякомъ дан- 
номъ случае, имели его у себя дома.

Проф. НенцкШ въ Институте Экспери
ментальной Медицины въ С.-Петербурге 
занимается въ настоящее время этимъ во- 
просомъ, и, на сколько можно судить по 
отзывамъ химиковъ его лабораторзи, наше
му березовому дегтю и продуктамъ его 
перегонки предстоитъ великая будущность, 
какъ сильно дезинфецирующему средству, 
Изъ березоваго дегтя, путемъ перегонки 
его въ реторте при 120°/о С., получается
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жидкость, содержащая въ себ-Ь гваяко
лы и углеводороды. Гваяколы от
личаются сильнымъ дезинфециругощимъ 
свойствомъ, не уступающимъ карболовой 
кислотЬ, и достаточно взять 2 части этой 
перегонной жидкости и прибавить къ ней 
1000 частей воды, чтобы получить силь
ный дезинфециругошдй растворъ, лишен
ный неудобствъ карболовой кислоты — не- 
прштнаго запаха ея и полной безвредно
сти для людей, живущихъ въ помыцети, 
гд!з произведена имъ дезинфекцш.

Этимъ растворомъ можно мыть полы, 
зараженное платье и поливать комнатные 
ватерклозеты. — Заказать въ любой ап
тек^, и будетъ стоить пустяки, а запас
шись ретортой, можно постоянно самому 
приготовлять.
II. Сырость в ъ ж и л ы х ъ пом Кз- 

щ е н 1 я х ъ.
СтГны нашихъ домовъ им'Ьютъ поры и 

способны сквозь себя пропускать воздухъ, 
или, иначе сказать, вентиляцш сквозь ст!з- 
ны происходить постоянно, особенно въ 
зимнюю пору, когда разница между темпе
ратурою комнатнаго воздуха и наружнаго 
болЪе или менГе значительна. СтЬны по
рознь! и проницаемы для воздуха, пока он'Ь
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сухи, но какъ только въ промешутокъ стро~ 
ительнаго матертла (камня и такъ назыв. 
воздушнаго известкового раствора) скопля
ется вода, ст1зны делаются сырыми и не
проницаемыми для воздуха, такъ какъ вода 
занимаете свободный поры и не пропу
скаете воздуха.

Всякое жилое помЗицете должно им'Ьть 
норозныя стгЬны, такъ какъ этимъ путемъ 
достигается обм'Ьнъ наружнаго и внутрен- 
няго воздуха, что им-Ьть огромное значе- 
ше для обитателей жилыхъ пом'ЬщенШ; сы- 
рыя же ст'Ьны приносите человеку вредъг 
такъ какъ задерживаютъ массу всевозмож- 
ныхъ испарешй, развивающихся въ жи
лыхъ пом'Ьщешяхъ, препятствуютъ обм-Ьну 
воздуха и служатъ нередко источникомъ 
всевозможныхъ забол'ЬванШ; по сырымъ 
стЬвамъ осаждается пыль, а ви1зстЬ съ 
нею всевозможные зародыши грибковъ. 
Вотъ почему сырыя сгЬны покрываются 
пятнами пл'Ьсени и издаютъ р'Ьзшй, затхлый 
запахъ. О сырости стгЬнъ мы судимъ по 
пятнамъ, оставляемыми на ст1шй сыро
стью, появленю же пятенъ зависите отъ 
неравномгЬрнаго распределены влаги на по
верхности ст^нъ.

Изсл'Ьдованю показало, что штукатурка
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сухихъ стЗшъ содержитъ ВОДЫ ОТЪ 1°/о 
до 4°/о.

Въ новыхъ здашяхъ, хотя повидимому 
и сухихъ, посл'Ь переезда жильцовъ появ
ляется сырость. Зависитъ это отъ массы 
испаряющейся влаги путемъ дыханш, варки 
пищи, мытья половъ и друг, хозяйствен- 
ныхъ потребностей; и если при этомъ ст'Ь- 
ны холод н'Ье комнатнаго воздуха, то масса 
водяныхъ паровъ осаждается на поверхность 
ст'Ьны въ капельно-жидкомъ состоя ыш въ 
видЬ росы, и на сгЬвахъ получаются пятна 
сырости.

Нередко жилое пом-Ьщеше становится 
сырымъ въ раннюю пору весны, въ та- 
комъ случай, если оно оставалось въ тече- 
нш зимы необитаемьшъ и не отапливалось; 
при этомъ условш теплый воздухъ съ со* 
держашемъ водяныхъ паровъ, придя въ 
соприкосновеше съ холодными стенами, 
отдаетъ холоднымъ стйнамъ массу влаги, 
которая скопляется на поверхности стЬнъ и 
получаются пятна сырости съ непрштнымъ 
затхлымъ запахомъ.

Освежая воздухъ въ комнатахъ зи
мою, не сл^дуетъ производить охлаждетя 
комнаты до того, чтобы на сгЬнахъ полу
чались капли росы, какъ признакъ значи- 
тельнаго охлаждены сгЬнъ. Сл1дств1емъ та
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кой непомерной вентиляции можетъ быть тог 
что ночью въ спальняхъ воздухъ делаете# 
сырымъ и затхлымъ, а лучшее средство 
для предупреждены значительнаго скоплены 
влаги въ комнатахъ, это протапливать печи..

Если почему-нибудь жилое помещены 
сделалось сырымъ, то для удалены сыро
сти мы имеемъ въ своемъ расноряженш 
два физическихъ деятеля — проветрива- 
вы и топка печей.

Всякому известно, что летомъ сырыя 
зданы высыхаютъ скорее; зависитъ это 
оттого, что воздухъ летомъ, благодаря вы
сокой температуре, не насыщенъ вполне 
водяными парами и потому можетъ больше 
поглотить изъ сырого помещены, чемъ 
зимою. Следовательно, нагревая воздухъ 
посредствомъ топки печей, мы заставляемъ 
его поглощать все больше и больше влаги.. 
Но такому поглощешю есть свой пределъ,. 
и сколько мы не будемъ нагревать воздухъ, 
поглотительная способность его не увели
чится, пока мы не заменимъ его свежимъ 
воздухомъ, который опять можетъ погло
тить новыя количества водяныхъ паровъ. 
Следовательно, на ряду съ отоилешемъ 
должно производить обменъ воздуха, 
стараясь открывать форточки въ окнахъ и 
топить печи, не закрывая трубы.
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III.
Хотя употребление хорошей питьевой 

воды представляется насущною потребно
стью, и всЬ старашя нередко направлены 
къ тому, чтобы обезпечить населеше хоро
шею питьевою водою, т1жъ не менЬе ц^дь 
эта не всегда достигается даже устрой- 
ствомъ въ городах?» общественныхъ водо- 
проводовъ и колодцевъ, которые подъ часъ 
содержать воду не вполне хорошаго каче
ства и подвергаются случайному загрязнение, 
какъ напр., Бумажное, или верхнее озеро г. 
Ревеля, откуда вода проведена повсеместно.

Для того, чтобы очистить воду, 
водопроводы снабжены огромными филь
трами, которые представляютъ собою 
резервуары, наполненные нисколькими 
слоями песку, кварца, мелкаго щебня 
и древеснаго угля. Вода, проходя 
черезъ эти слои, въ значительной 
степени, очищается, оставляя зд'Ьсь механи- 
ческш прим'Ьси и освобождаясь только от
части отъ растворенныхъ въ вод'Ь органи
чески хъ примесей и микробовъ, которые 
не задерживаются на нашихъ фильтрахъ 
и попадаютъ въ водопроводныя трубы, 
зшабжающш населеше питьевою водою.

Само собою понятно, что такая вода на
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можетъ быть полезна для обывателей въ 
обыденное время, когда данная местность 
свободна отъ эгшдемШ; тймъ бол'Ье упо
треблен! е ея можетъ грозить опастностью въ 
случай холерной эпидемш.

Для обезвреживашя такой подозритель
ной воды, предлагаютъ предварительно ки
пятить ее; но можно также обезвредить ее 
посредствомъ прибавлены марганцево-кис- 
лаго кали или натра, изв'Ьстнаго въ апте- 
кахъ подъ именемъ минеральнаго хамелео
на. Онъ им'йетъ свойство окислять орга
нически! вещества, и, отдавая имъ свой 
кислородъ, превращается въ перкись мар
ганца, которая осаждается на днй сосуда.

Если прибавить къ совершенно чистой 
водЬ, безъ прим-Ьси органическихъ ве- 
ществъ, марганцево-кислаго кали или натра, 
то получается превосходный розоватый 
цв'Ьтъ, который очень долго не исчезаетъ; 
но если прибавить къ нечистой водЗз, она 
не подучить розоваго цв'Ьта, онъ быстро 
исчезаетъ, и на дн'Ь сосуда получается бу
рый осадокъ перекиси марганца. Это бы
строе изменены цвЬта служитъ доказатель- 
ствомъ присутствш въ вод'Ь органическихъ 
примесей.

Въ настоящее время, предлагаютъ ми
неральный хамелеонъ для очистки подо
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зрительной воды. Онъ одновременно осво
бождаешь воду отъ плавающихъ въ ней 
живыхъ существъ и отъ растительныхъ 
гшющихъ веществъ. Въ количеств^ 1—2 
§тап на 1 литръ воды (— 6 чайныхъ ста- 
кановъ), марганце во - кислое кали или 
натръ мгновенно просвйтляетъ и очищаетъ 
стоячую зеленоватою воду, въ которой ки- 
шать различные организмы. При разру
шены органическихъ веществъ марганце - 
во-кислымъ кали или натромъ, получается 
осадокъ изъ перекиси марганца и неболь
шое количество соды или кали, которое 
остается въ соединены съ углекислотой воды.

Необходимо, чтобы въ раствор^ нахо
дился избытокъ марганцево кислаго соеди
ненш, обнаруживаемый легкою розоватою 
окраскою жидкости. Такую окрашенную 
воду пить нельзя и для полнаго удалены 
минеральнаго хамелеона нрибавляютъ къ 
вод1> сахара или какого-нибудь вина, поел-Ь 
чего очищенную воду можно пить. Для 
того, чтобы удалить розоватую окраску 
изъ очень болынихъ количествъ воды, не
обходимо къ такой вод'Ь прибавить древес- 
наго угля или золы, а потомъ пропустить 
эту мутную воду черезъ полотно. Такимъ 
путемъ получается хорошая питьевая вода, 
лишенная вс’йхъ вредныхъ примесей.
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IV.

3 н а ч е н 1 е вкусовыхъ веществъ 
для человека.

Въ нашу повседневную пищу, состоя
щую изъ белковъ, жировъ и углеводовъ,. 
мы прибавляемъ различный пряности и 
ароматическш вещества, который разно- 
образятъ нашу пищу и позволяютъ намъ 
употреблять более продолжительное время, 
сравнительно, однообразную пищу.

Вей такш вещества называются вкусо
выми веществами и къ нимъ принадле
жать: перецъ, горчица, хр-Ьнъ, чеснокъ, 
инбирь, шафранъ и друг, ароматичесше 
коренья. Они способствуютъ более дея
тельному отделешю желудочнаго и пище- 
варительныхъ соковт; некоторые увичто- 
жаютъ или разрушаютъ дЬйствю бактерШ 
въ кишкахъ, напр: горчичное эфирное 
масло, алкоголь, кофе, и особенно полезны 
для лицъ съ ослабленныиъ пищеварешемъ. 
Мнопя вкусовыя вещества, кроме того, 
вы полня ють другую еще более важную 
задачу: возбуждаютъ и укрепляготъ нерв
ную систему. Къ категорш этихъ ве- 
ществъ относится: чай. кофе, какао, та~ 
бакъ и алкоголь.
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Въ листьяхъ чая содержится вещест
во, называемое тейишшъ, и въ к о ф е —■ 
коффеинъ: оба им'Ъютъ много общаго, и 
действю ихъ заключается въ томъ, что 
ври ихъ употребленш деятельность сердца 
учащается, чувствуется прштная теплота, 
и усталость сменяется свежестью и бод
ростью. Всемъ намъ известно, какъ дейст- 
вуютъ чай п кофе после непомерныхъ 
трудовъ и при всякомъ телесноиъ и душев- 
номъ утомленш, какъ после нихъ чувству
ется бодрость и бывшая усталось мгновен
но проходить.

Но все эти средства не могутъ счи
таться питательными: они не увеличива
ют весь тела и не могутъ заменить на
стоящей гшщи; за то они приносятъ 
огромную пользу въ тВхъ случаяхъ, когда 
организмъ недостаточно питается, когда 
запасъ белковъ—источника живой силы 
не великъ, а человеку необходимо напря
жете не только нервной, но мышечной 
системы.

Предетавимъ себе рабочаго человека: 
онъ скудно питается, а между темъ его 
работа требуетъ порядочнаго расхода силъ 
и, следовательно, расхода иитательныхъ 
веществъ, безъ чего работа немыслима. 
Недостающий кусокъ мяса рабочШ попол-
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няетъ чаемъ, кофе, или какъ у насъ, 
водкой.

Влшя на нервную систему и возбуя{- 
дая ее, вещества эти, въ то же время, 
замедляютъ горюше б'кдковыхъ веществъ 
въ нашемъ тЬле и способствуютъ тому, 
что белки не разрушаются до основанья, 
а часть ихъ остается въ запасе. После 
этого понятно, что люди, выпявающю 
много чаю, кофе или водки, меньше 
•Ьдятъ, и потребность у нихъ въ пище 
меньше не въ сл’Ёдствю потери аппетита, 
а въ следствю того, что спросъ на пита
тельный матершлъ делается меньше, такъ 
какъ процессы горенш въ теле происхо- 
дятъ съ меньшею энерпею.

Известно, что люди, много пьюнце, под
вергаются ояшренпо, которое происходить 
въ следствю того, что спиртъ, сгорая, пре
дохраняешь белки тела отъ разрушенш, а 
накопляющейся белокъ переходить въ 
жиръ.

Хотя я и коснулся здесь алкоголя, 
причисливъ его къ средствамъ, благотвор
но влшющимъ на нервную систему, но 
долженъ при этомъ заметить, что въ на
стоящее время стремлете всЬхъ гийени- 
стовъ направлено къ тому, чтобы заме
нить его чаемъ и кофе въ техъ случаяхъ,
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когда имЗзютъ дЬло съ массамм людей, 
обреченныхъ на лишены, невзгоды и фи- 
зичееюй трудъ, какъ напр., въ походахъ 
солдатамъ, во время войны, или рабочимъ, 
и стараются давать чай,

Алкоголь очень быстро возбуждаетъ 
нервную систему, но дМствш его скоро- 
вроходящи; онЪ сменяются быстрымъ уто- 
млешемъ, а потому и польза его больше 
мнимая. Употреблеше чая и устройство 
дешевыхъ чайныхъ представляется весь
ма полезнымъ во время всякихъ эпидемШ 
и особенно въ холерное время.

У.
Вода и ея прим’Ьси.

Потребность въ хорошей водЬ для питья 
не вполне сознается, и только какш нибудь 
повальныя болезни понуждаютъ относиться 
съ большимъ внимашемъ къ водЬ и изыски
вать средства, обезпечивагощш населеше хо
рошею водою.

Въ последнее десятил-Ьтю вопросъ объ 
устройств^ водопроводовъ сталъ на очередь 
и, вероятно, со временемъ, веб густо насе
ленные города будутъ пользоваться водопро
водами вместо колодцевъ, которые въ горо- 
дахъ загрязнены на столько, что вода дЬ-
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лается негодною. Опыта показалъ, что, еъ 
проведешемъ водовроводовъ, заболеваше ти- 
фомъ уменьшается, а въ Индпь въ Кальку- 
те, заметили значительное ослаблен|е холе
ры, после проведешя водопроводовъ.

Но не всегда и та вода, которая про
зрачна и не имгЬетъ запаха, можетъ б. при
знана хорошею; въ вод!;, кроме оргаииче- 
скихъ вехцествъ. поступающихъ черезъ 
почву или случайно попавшихъ черезъ 
каналы и стоки, содержится нередко мно
го болезнетворныхъ зародышей, которые, 
понадая въ воду какъ яибудь случайно 
или проходя чорезъ слои почвы, попадаютъ 
въ нашъ органы змъ и заражаготъ насъ 
тою или другою формою болезни. Чаще 
всего тифззныя и холервыя палочки раз
носятся водобо и даютъ взрывы эпидемш 
по направленно техъ месть, которыя поль
зуются зараженною водою. Мне лично 
пришлось наблюдать взрывы холерной эпи
демии въ одеомъ селенш Чигиринскаго уез
да Клевской губернш, вследствие того, 
что загрязненньшъ ведромъ брали воду изъ 
колодца крестьяне той избы, где былъ 
первый случай холеры; на второй день 
стали заболевать холерою только те, кото
рые пользовались водою этого колодца. 
Естественные запасы даютъ намъ воду:
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метеорную, почвенную, родниковую, руч
ную и озерную.

Метеорная вода накопляется въ 
искусственныхъ водоемахъ — цистернахъ, 
содержитъ составныя части атмосфернаго 
воздуха — азотную кислоту, азотистую и 
аммшкъ, а также различные растительные 
микроорганизмы; эта вода употребляется 
только въ крайности. Почвенная вода 
питаетъ большую часть нашихъ городскихъ 
колодцевъ и получается также изъ атмос- 
ферныхъ осадковъ, которые, падая на по
верхность земли, фильтруются черезъ раз
личные слои ея и осаждаются на первомъ 
непроницаемомъ — водоупорномъ сло'й, ко- 
торымъ чаще всего является глина. Про
ходя черезъ почву, вода отчасти освобож
дается отъ прим'Ьсей, но нередко воспри- 
нимаетъ сама массу продуктовъ животнаго 
и растительнаго происхошденш изъ кухни, 
выгребныхъ ямъ и отхожихъ м1>стъ; а 
потому, смотря по свойству почвы и сте
пени ея загрязнены, получается различнаго 
качества вода въ колодцахъ. Такая вода 
совершенно негодна къ употребление.

Ключевая вода вытекаетъ самопро
извольно изъ глубокихъ слоевъ почвы, 
когда непроницаемый слой доходить до по-
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вёрхности земли, гдй вода находитъ сво
бодный выходъ. Ключевая вода — та же 
почвенная вода, расположившаяся на вто- 
ромъ непроницаемомъ слой почвы; эта са
мая чистая вода, какъ по содержанию ор- 
ганическихъ примйсей, такъ и бактерШ, 
который задерживаются въ глубокихъ сло- 
яхъ почвы. И такъ, если вода, на значи
тельной глубинй, заключена между двумя 
непроницаемыми слоями почвы съ значи- 
тельнымъ наклонешемъ ихъ къ поверхно
сти земли и если пробуравить почву, то 
вода вытекаетъ съ значительною силою, и 
мы получимъ Артезюнсюй колодезь.

Въ ручьи и р й к и съ метеорною во
дою попадаютъ многш нечистоты, увлекае
мый съ поверхности земли, каковы: грязь 
канавъ, соки выгребныхъ и помойныхъ 
ямъ, а также еонючю и ядовитые отбро
сы промышленности. Многш соетавныя 
части такихъ жидкихъ отбросовъ не ра
створяются, находятся въ мелко - раз- 
дробленномъ состоянш, и между ними много 
микроорганизме въ. При дальнМшемъ тече- 
б1и рйки, происходитъ самоочищеше ея: 
взвйшенныя частицы осаждаются на дно, 
увлекая съ собою массу микроорганизмовъ, 
а углекислота воды, соединяясь съ зем
листыми веществами—кальщемъ и магне-
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31его, образуетъ нерастворимый соединешя, 
осаждаюзцы на дно реки массу органиче- 
скихъ веществъ. Следовательно вода 
рекъ вблизи горбдовъ представляетъ зна
чительную степень загрязнены, а потому 
употреблены такой воды, безъ предвари
тельной очистки посредствомъ фильтра, 
кипячены или раздичныхъ химическихъ 
операций, представляетъ серьезную опас
ность для населены.

Содержаны органическихъ примесей въ 
воде важно въ томъ отношены, что они 
доставляютъ пищу болезнетворньшъ заро- 
дышамъ и даютъ поводъ къ размножешю 
ихъ, такъ какъ безъ питательнаго мате- 
рыла они не могли бы сохраняться въ 
воде. Изъ органическихъ веществъ въ 
загрязненной воде чаще всего находятъ 
аммыкъ, азотную, азотистую кислоты и 
серную, а также жирныя кислоты; приме
си эти свидетельствуютъ, что почва, че- 
резъ которую проходитъ вода, въ силь
ной степени загрязнена. При отстаиванш во
ды, на дне сосуда, черезъ 24 часа, мы 
находимъ кроме землиетыхъ частицъ, 
растительные и животные распады; при- 
сутствы более или менее переваренныхъ 
волоконъ мяса указываетъ на загрязнены 
воды извержеными. Въ воде нередко
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находятъ яйца глистовъ—солитера, струи* 
ца, круглой глисты и друг. Очень важ
ное значете въ гииеническомъ отношенш 
—нахождете въвод1з глисты, обитающей у 
человека въ верхней части кишечнаго ка
нала и высасывающей кровь. Большое 
количество такихъ глистъ производить 
малокровю и смерть.

Въ вод'Ь встречаются растительный 
корненожки и инфузорш, не им-Ьющт бо- 
Л'Рзнетворнаго значенш, но между без
вредными инфузоршми попадаются заро
дыши болотной лихорадки ; вызываютъ у 
человека кровавый поносъ и болотную ли
хорадку.

Всякая вода содержитъ большее или 
меньшее количество зародышей и только 
изредка попадается вода совершенно чи
стая, только въ немногихъ ключахъ и хо
роню устроенныхъ колодцахъ находили 
совершенно чистую воду. Обыкновенно 
самое устройство колодцевъ, водоемовъ 
или водопроводовъ даетъ возможность раз
множаться въ водй различнымъ зароды- 
шамъ, благодаря срубу и другимъ деревян- 
нымъ ирпнадлежностямъ. Въ одной и той же 
воде число зародышей колеблется въ ши- 
рокихъ размерахъ; въ воде рйкъ и колод-
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цевъ л^томъ больше бактерШ, зимою мень
ше; проливные дожди увеличивают^» число.

И такъ, вода, подвергшись заражение 
холерными или тифозными палочками — 
главными возбудителями этихъ эпидемиче- 
скихъ болезней, разноситъ заразу по це
лому району, питающемуся загрязненною 
водою и производить эпидемш, а изъ этого 
вытекаетъ основное требоваше здоровья 
не допускать заражения воды холерными 
или тифозными изверженшми.

VI.

Животная и растительная 
пища для челов'Ъческаго орга

низма.
1.

Все, живущее на земл$, изъ царства 
растительнаго и животнаго, поддерживаетъ 
свое временное существовате, извлекая изъ 
окружающей природы тЪ или иныя пище- 
выя вещество. Везъ подходящей пищи 
ничто живое существовать не можетъ: 
ростъ и дальнейшее развитее замедляется, 
и организмы, неправильно питающееся,, 
преждевременно погибаютъ или оказыва
ются изуродованы ыми.
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Все пшцевыя вещества мы можемъ 
разделить на органическш и неорганиче- 
скш. Къ неорганическимъ относиться воз* 
духъ, вода и разный минеральный соли; 
къ органическимъ — продукты изъ живот- 
наго и растителънаго царства, который де
лятся на содержания въ себе а з о т ъ — 
белковыя вещества, встречающаяся въ 
животной шнце и въ н'Ькоторыхъ ро- 
дахъ расте шй, наир, въ бобахъ и въ 
горохе и такъ называемые углеводы и 
жиры. Еъ углеводамъ относится крах
малистый вещества и сахаръ различныхъ 
растенШ; къ крахмалистымъ веществамъ 
относится зерна злаковъ — пшеница, рожь 
и друг., а также рисъ, саго и друг. 
Къ жирамъ относятся жиры животнаго 
и растителънаго происхожденш: какъ 
коровье масло; при этомъ сдедуетъ заме
тить, что въ пищу могутъ быть пригодны 
тЬ жиры, точка нлавленш которыхъ бу- 
детъ ниже 40; тате жиры — какъ напр. 
стеаринъ—неудобоваримы по причине ихъ 
высокой точки плавлены. Белковыя веще
ства, поступая въ организмъ человека, от
кладываются въ его тканяхъ, а часть под
вергается разрушешю и выводится мочею 
въ виде продуктовъ выделены, еодержа- 
щихъ азотъ — мочевины и мочевой кисло
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ты. Углеводы и жиры шгЬготъ способ
ность окисляться до конечныхъ продук
тов!», распадаясь на воду и угольную ки
слоту.

Разница между углеводами и балками 
заключается въ томъ, что углеводы ни
когда не откладываются въ нашихъ тка- 
няхъ, а всегда сгораютъ до своихъ конец- 
ныхъ продуктовъ и своимъ сгорашемъ 
развиваютъ много теплоты, а также предо- 
храняютъ бКшки нашего организма отъ 
распаденш и способствуютъ въ значитель
ной степени механической работа, напр. 
движенш и всякой другой мускульной 
работ'Ь. И такъ пищевыя вещества, попа
дая въ желудочной каналъ, подвергаются 
зд'Ьсь такимъ видоизм'йненшмъ, благодаря 
желудочному соку, соку поджелудочной 
железы, кишечнымъ сокамъ и желчи, ко
торая позволяютъ пищевой масс!’, цирку
лировать въ нашей кровеносной систем^ и 
здйсь подвергаться окислительнымъ про- 
цессамъ подъ влшшемъ кислорода возду
ха, полученнаго нами изъ окружающей ат
мосферы; окислительная роль кислорода въ 
нашемъ организм^ впервые была замечена 
изб'Ьстнымъ французскимъ химикомъ Ла
вуазье; по его мшвшк) пища епособству- 
етъ образованно тканей, который сгорая
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отъ присутствш кислорода, развиваютъ теп
лоту челов’Ьческаго тела и способствуютъ 
развитно живой силы. Съ т$хъ иоръ,какъ 
въ яищевыхъ вегцествахъ былъ открытъ 
а з о т ъ, Либихъ стал ь доказывать, что 
вся работа въ организме производится на 
счетъ б-Ьлковыхъ веществъ (содержатся въ 
мясе и друг, животныхъ продуктахъ), под
вергающихся разложение въ организме во 
время процесса горЬнш, и продуктами его 
является азотъ, выводимый мочею чело
века; исходя изъ его точки зр1шш, следо
вало бы ожидать, что чемъ больше чело
века. совершаетъ механической работы, 
темъ больше должны бы разрушаться 
белки и темъ более было бы выведено 
азота мочею; на самомъ деле этого не 
случается. Французсшй ученый Фикъ и 
Вислецешусъ доказали опытьши на лю- 
дяхъ, что огромная мышечная работа, какъ 
восхождеше на гору Фаульгорнъ, прои
зошла на счетъ сгоранш въ теле безазо- 
тистыхЪ' веществъ — углеводовъ, а разло- 
жешя белка въ организме не произошло, 
такъ какъ выделеше азота мочей 
осталось безъ измененШ. Несомненно, 
что белковый вещества нужны наше
му организму, такъ какъ они слушатъ 
образованию тканей, способствуютъ отло-
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жени» жира въ нихъ и образуштъ за
пасы б^дка въ крови и въ различныхъ 
тканяхъ; углеводы слушать процессамъ го- 
ргЬнш въ тканяхъ, развиваютъ массу теп
лоты и предохраняютъ отъ разрушены та
кой драгоценный продуктъ, какъ бЪлко- 
выя вещества нашихъ тканей. Несмотря 
на важное значеше б^лковыхъ веществъ 
какъ пищевыхъ продуктовъ, питаны одною 
белковою пищею немыслимо, такъ - какъ 
замечено, что если мы будемъ вводить въ 
нашъ организмъ много б1злковъ, то они не 
только будутъ идти въ пользу, но усили- 
ваютъ разложены заиаснаго б'Ёлка и ор
ганизмъ человека начинаетъ худйть* сле
довательно введете однихъ бЬлковыхъ ве
ществъ не можетъ поддержать равно- 
в1зсы силъ въ организм^, а для этого 
необходимо сочеташе б-ЬдкоБЪ, жировъ 
и углеводовъ; только при такомъ 
условш мы можемъ поддержать равнов-Ьсы 
силъ въ нашемъ организм^ и доставить 
ему возможность питаться безъ ущерба для 
здоровья. Вотъ почему нелегко увеличить 
количество б’Ьлка въ гЬл1>, об’Ьдн'Ьвшемъ 
имъ или раелаб1>вшемъ, вотъ почему лю- 
дямъ, истощеннымъ болезнями и со сла- 
бымъ питаныыъ белковая пища не дости- 
гаетъ ц'Ьли, а для этого мы стараемся на
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ряду съ белковой пищей назначать по
больше углеводовъ въ виде различныхъ 
крахмалистыхъ кушанШ и побольше жи- 
ровъ—въ виде масла, молока и друг. Съ 
другой стороны для поддержаны разнове
сы, потребовалось бы большое количество 
белковой пищи, а она не въ состоянш 
всосаться при такомъ изобилш ея въ кровь; 
что же касается до растителъныхъ белковъ, 
то ихъ еще труднее утилизировать, такъ 
какъ они заключены въ клетчатку, и по
требовалось бы огромное количество расти
тельной пищи для питаны этими белками, 
что также неудобоисполнимо.

VI.
Въ последнее время, а л ю м и н 1 е в а 

посуда входитъ все въ большее и боль
шее употреблены, а потому опыты надъ 
влышемъ ея на здоровье людей не лишены 
интереса.

Производствомъ алюминш и посуды 
изъ него занята главнымъ образомъ Швей
цары, где ежегодно выделывается много 
посуды изъ этого металла. Алюмишй при
надлежите къ довольно плотнымъ метал- 
ламъ, и чемъ оиъ чище, темъ более ги- 
бокъ; по твердости алюмишй стоить между 
цинкомъ и оловомъ.
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Для изсл’Ьдованш вдшшя алюминш на 
здоровье людей и для определены количе
ства его въ той жидкости, которую вливали 
въ алюмишевую посуду, употреблялись 
алюмишевая бутылка и алюмишевые куб
ки. Посуда подвергалась дМствш различ- 
ныхъ жидкостей въ течете 2 — 4 — 6 
дней, затФмъ получасовому кшшчеяда и 
наконецъ сотрясешю въ течете трехъ ча- 
совъ при обыкновенной температуре и 
при температуре 35 — 40° Ц. Перегнан
ная вода действовала на алюмишевую по
суду весьма слабо, увлекая лишь едва за
метные следы его; водопроводная вода 
действовала уже заметно. После 24 ча- 
соваго стояшя съ водопроводною водою, 
на дне сосуда появлялись беловатыя на
слоены въ виде булавочныхъ головокъ; 
въ течете несколькихъ дней эти наслое
ны росли и принимали буроватую окраску;, 
химическое изследовате показало въ этихъ 
пятнахъ присутствш алюминш.

Далее были испытаны 1°/о растворъ. 
уксусной кислоты, продажный уксусъ, 2°/о 
виннокаменная кислота, 2°/о лимонная 
кислота, 2°/о дубильная кислота, 5°/о мас
ляная кислота, растворъ соды, поваренной 
соли, красное вино, съ неболыиимъ коли- 
чествомъ кислоты, кофе, коньякъ, лимонадъ



28

и пиво. Оказалось, что эти жидкости 
растворяютъ различное количество метал
ла, но въ общемъ растворимость алюминш, 
при обыкновенной температуре, сравни
тельно съ другими металлами, какъ сви- 
нецъ, цинкъ, никель, медь, олово, весьма 
ничтожна. За то растворимость его при 
кипячены, въ особенности въ кислыхъ 
жидкостяхъ, за исключешемъ свинца, пре
восходить растворимость вс/Ьхъ металловъ.

Для определены влшнш алюминш на 
здоровье людей и тЬхъ последствие кото
рый получаются отъ употреблены въ пи
щу и питье гЪхъ жидкостей и пищи, ко
торый приготовляются и сохраняются въ 
алюмишевой посуда, давались животными 
неболышя количества алюминш вм'ЬстЬ съ 
пищею, впрыскивали его подъ кожу и са
ми принимали въ течете продолжительна- 
го времени — при этомъ не замечалось 
никакихъ вредныхъ последст- 
н 1 й ни у шивотныхъ, ни у людей, а по
тому, по мненш изследователей, пища и 
напитки, сохраняемые въ алюмишевой по
суде, совершенно безвредны.

VII.
Деготь какъ дезинфецирующее 

средство.
Введение въ дезинфекцно дегтя кроме



29

дешевизны им’Ьетъ огромное преимущество 
передъ карболовой кислотой, его повсеме
стное распространен^, дешевизна и отсут- 
ств1е противнаго запаха, затрудняющего 
нередко употребленш карболовой кислоты 
для целей дезинфекцш. Проф. Марковня- 
ковъ въ прошломъ году обратился къ за- 
водчикамъ съ просьбой прислать ему образ
цы дегтя для испытаны его дезинфецирую- 
щихъ свойствъ, при этомъ имелось въ виду 
определить насколько пригодны тотъ или 
иной сортъ дегтя для замены ими при обезза
раживает такъ нлзыв. 50°/о карболовой кис
лоты. Рядомъ изследовашй проф. Марковни- 
ковъ пришелъ къ выводамъ, что лучшимъ 
по количеству содержащихся въ немъ фено- 
ловъ долженъ считаться деготь осиновый, 
затемъ смешанный изъ осиновыхъ и бере- 
зовыхъ дровъ, потомт» изъ березовыхъ 
дровъ и липовыхъ и наконецъ изъ сосно- 
выхъ.

Деготь березовый дорсгъ и слишкомъ 
слабъ, его можно употреблять только въ 
крайности. Количество феноловъ въ раз- 
личныхъ сортахъ дегтя различно, что за- 
виситъ не только отъ породы дерева, но к 
отъ способа гонки дегтя. Для употребле
ны дегтя съ дезинфекщонною целью не
обходимо его растворить, а такъ какъ де
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готь, какъ и неочищенная карболовая 
кислота въ вод'Ь не растворяется, то не
обходимо для этого прибавить щелочъ и 
самуЕО дешевую — гЬдюй натръ. Впро- 
чемъ дегтемъ моашо цользоватьзя и въ 
чистомъ вид'Ь для обеззараживанш вс'Ьхъ 
м'Ьстъ и предметовъ, которые могутъ под
вергаться особенно сильному загрязнешю, 
какъ выгребныя и муссорныя ямы, отхо- 
ж!я м’Ьста и жолоба для стока нечистотъ.

Количество натра, необходимое для при
ведены дегтя въ растворенное состоите, 
зависитъ отъ количества феноловъ, содер
жащихся въ продажномъ дегтЬ и отъ чи
стоты продажнаго натра. Опытъ показалъ, 
что на 100 фунтовъ (2х/з пуд.) дегтя, со- 
держащаго не менЗзе 30°/о феноловъ, до
статочно 10 фун. хорошаго натра. Если 
пользоваться вместо натра обыкновенною 
каустическою содою, то вместо 10 лучше 
брать 13 фунтъ -соды. Натръ распускаютъ 
въ 3-хъ ведрахъ воды и постепенно при- 
ливаютъ деготь при сильномъ пом'&шива- 
ши лопатой. Ту часть дегтя, которая не 
растворяется, ЩЬтъ надобности сливать, 
такъ кахъ она можетъ быть въ н’Ькото- 
рыхъ случаяхъ очень полезна, наприн'Ьръ, 
при обеззарашиваши вкгребныхъ и помой-
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ныхъ ямъ, при поливк'Ь загрязнонныхъ 
половъ и т. п.

Передъ употреблешемъ растворъ раз
водить 35 или 70 ведрами воды, смотря 
по тому, желаютъ-ли, чтобы растворъ дМ- 
ствовалъ быстро или медленно. При дег- 
т$ изъ осиновыхъ дровъ слгЬдуетъ брать 
на 100 ф. дегтя 15 ф. натра; но за то 
вдосл’Ьдствш см'Ьсь нужно разводить боль- 
шимъ количестввмъ воды. Такимъ обра- 
зомъ изъ 1 пуда срдняго качества дегтя 
отъ сухой перегонки березовыхъ и осино
выхъ дровъ получится около 30 ведеръ, 
обеззараживающей жидкости, стоимостью 
около рубля, если считать по 30 коп. за 
пудъ дегтя и по 4 руб. натра и не счи
тать работы и воды. Изъ осиноваго дегтя 
за ту же пфну можно получить 45 ведеръ 
обеззараживающей жидкости.

Дегтярные препараты были подвергнуты 
испыташю относительно ихъ дезинфециру- 
ющей силы, и опыты показали, что при
мкнете ихъ весьма полезно для дезинфек- 
цш всл-Ьдстбю влшнш ихъ на различные 
болезнетворные зародыши. Проф. Мар* 
ковниковъ совету етъ при употребления 
оосноваго дегтя (феноловъ не менгЬе 15°/о) 
разводить его не бол-Ье 15 частями воды, 
а при другихъ дегтяхъ (феноловъ не боя1ю
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30°/о) разводить 20 частями воды и смесь, 
ту прибавлять въ равномъ объеме при 
обеззараживает иепражнешй, рвоты и со
держим аго помойныхъ и выгребныхъ ямъ, 
Более крепкю растворы, напр. 1 на 7 или 
1 на 15 будутъ действовать еще вернее.

УЛЬ
Разрушительное действ1е света 

на б о л е з н е т в о р н ы я б а к т е р 1 и.
Бактерш, какъ живыя существа, про

тивостоять влшшю различныхъ физиче
ски хъ и химическихъ деятелей, сохраняя 
свою жизненность въ продолжены более 
или менее продолжительнаго времени. 
Оставаясь живыми при температуре кипя
чены воды, и холода, доходящаго до за
мерзания ртути, оне погибаютъ отъ солнеч
ны хъ лучей.

Целый рядъ опытовъ показалъ, что 
болезнетворный бактерш погибаютъ въ 
воде, подвергнутой действие световой 
энергш. Опыты производились надъ тифоз
ными зародышами, запятыми холеры и др.; 
для этого употреблялась обыкновенная 
питьевая вода, обезпложенная или необез- 
вложенная, заражалась болезнетворными 
зародышами и разливалась въ два совер
шенно одинаковыхъ сосуда бедаго стекла:
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одинъ сосудъ подвергался прямому дМ- 
ств1ю солнечнаго света, а другой закры
вался черною бумагою.

Въ сосуде, подвергнутомъ действш 
света въ течете часа, исчезли все бо
лезнетворные зародыши, а въ другомъ за- 
щищенномъ оть света, количество зароды
шей значительно увеличилось.

Опыты прозводились съ самыми раз
нообразными болезнетворными зародышами 
и всегда получался одинъ и тотъ же ре
зультата Разсеянный светъ слабее дЬй- 
ствуетъ сравнителяно съ прямымъ. Кроме 
того, ц'Ьлымъ рядомъ изслЗздовашй най
дено, что изъ лучей световаго спектра са
мое слабое действш на бактерш оказыва- 
ютъ красные лучи, а самое сильное фю- 
летовые, хотя и не столь значительное, 
какъ сложный белый цветъ.

Безъ сомнешя, приведенные опыты 
имеютъ важное практическое значеше; 
изъ нихъ сл'йдуетъ, что употребляемая для 
пнтья вода, обезпложенная или неяро 
кипяченная (т. е*: прокипяченная или не- 
прокипяченная) должна сохраняться въ со- 
судахъ изъ прозрачнаго белаго стекла (ни- 
какъ не матоваго или цветнаго, въ осо
бенности краснаго или розоваго). Сосуды 
следуетъ держать въ местахъ, где больше

2
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проникаетъ евЪта, а не въ полутемныхъ 
углахъ, какъ это делается въ нашихъ, ли- 
шенныхъ ев'Ъта, полутемныхъ столовыхъ. 
Эти столов ыя и кладовыя, будучи лишены 
свЪта, слушать благоприятною почвою для 
развитш бактерШ въ пищевыхъ продуктахъ 
и потому не безразличны для нашего здо
ровья.

Болышй или менышй притокъ ев’Ъта 
въ наши жилыя помещены имЪетъ огром
ное влшше на здоровье обитателей, такъ 
какъ отсутствяе ев’Ъта поддерживаетъ сы
рость въ квартирЪ и способствуетъ разви- 
Т1Ю болйзветворныхъ зародышей, причиняю- 
щихъ самыя разнообразный заболЪванш.

Изъ этого вытекаетъ практическое пра
вило, что заботясь о дезинфекщи въ квар- 
тирЪ и прибегая къ разнымъ дорого етою- 
щимъ продажнымъ дезинфекцюннымъ еред- 
ствамъ, слЪдуетъ обращать внимаше на тем
ные углы квартиръ и лишенным свЪта ком
наты, стараясь давать имъ побольше днев- 
наго свЪта.

IX.
Фильтръ для процЪживанья 

воды Веркефельда.
Такъ какъ обыкновенная питьевая вода 

еодержитъ въ себЪ болезнетворные зароды
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ши, то само собою изыскаше такого спосо
ба, который ведетъ въ очистке ея, пред
ставляется д'Ьломъ высокой важности. Очи
щая питьевую воду теми или другими сред- 
ттвами, необходимо принять во внимаше сле
дующее: 1) очищаюпцй аппаратъ долженъ 
давать вполне обезшюженную воду, 2) онъ 
долженъ быть недорогимъ, удобопримени- 
мымъ и безъ еложныхъ техническихъ при- 
способленШ, 3) вода должна получаться въ 
достаточномъ количестве и не должна из
менять своего вкуса.

Обезнложиваше воды посредствомъ ки- 
пяченш имеетъ свои недостатки, — такая 
вода делается невкусною и лишается га- 
зовъ, придающихъ воде освежающШ, пршт- 
ный вкусъ.

Въ виду этого предлагается въ настоя
щее время целый рядъ фильтръ, устроен - 
ныхъ такъ, что вода, проходя черезъ слои 
различныхъ нористыхъ веществъ, оставля- 
етъ на поверхности ихъ механическш при
меси и массу живыхъ зародышей, между 
которыми попадаются и болезнетворные.

Такими обезпложивающими свойствами, 
какъ видно изъ изследовашй, недавно про- 
язведенныхъ, обладаетъ по преимуществу 
фильтръ Веркефельда.

Этотъ Фильтръ состоитъ изъ наружнаго
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металлическаго цилиндра, внутри эмалиро
ванна™, съ глухимъ нижнимъ концемъ и 
открытымъ верхнимъ. Въ нижнемъ конце 
своемъ этотъ цилиндръ им'Ьетъ отверстье, 
для выпусканш воды, когда нужно про
мыть его; въ верхней же стенке цилиндра 
имеется другое отверстие, посредствомъ ко- 
тораго полость цилиндра сообщается съ 
водопроводнымъ краномъ. Внутри этого 
цилиндра находится другой процеживаю- 
Щ1Й цилиндръ, который еостоитъ изъ тре- 
пеловой породы, образуемой иголками гу- 
бокъ, къ которымъ примешаны зерна квар
ца, комочки окиси железа и землистыя 
частицы аморфнаго кремнезема.

Внутреншй цилиндръ при вставленш его 
въ наружный, вследствю своихъ менынихъ 
размеровъ, не выполняетъ собою всей по
лости наружнаго цилиндра, такъ что между 
внутренней поверхностью наружна™ ци
линдра и наружной поверхностью внутрен- 
няго остается довольно значительное сво
бодное пространство. Процеживаше про
исходить такъ, что посредствомъ отвер
стья въ верхней части наружна™ цилиндра 
вгоняется вода подъ давлешемъ водопро
вода, а отсюда она процеживается черезъ 
стенки внутренняго цилиндра въ полость 
его и потомъ вытекаетъ наружу посред- 
стеомъ изогнутой трубки.
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Результаты изсл'Ьдовашй, произведен- 
ныхъ надъ этимъ фильтромъ, показали, 
что количество процеживаемой воды срав
нительно съ фильтрами Шамберландъ — 
Пастера при водопроводномъ давленш въ 
сутки доходитъ до 60 ведеръ, а отъ филь
тра Пастера около 30 ведеръ.

Фильтры Беркефельда, действующее подъ 
влшшемъ водопроводнаго давленш, даютъ 
обезпложенвую воду, лишенную зароды
шей, 7—10 дней после обезпложиванш ихъ; 
которое производится кипячешемъ въ воде 
и обтирашемъ жесткою щеткою.

Эти фильтры не влшютъ на растворен
ные газы въ воде, увлекаютъ изъ воды 
.массу примесей, даютъ въ единицу време
ни самое большое количество обезпложен- 
ной воды, легко чистятся и обезпложивают- 
ся, отличаются нееложньшъ устройствомъ, 
удобоприменимы и должны быть предпочи
таемы для домашняго обихода передъ филь
трами Шамберландъ-Пастера.

Фильтръ Беркефельда съ однимъ про- 
цеживающимъ цилиндромъ способенъ да
вать около 60 ведеръ въ сутки, стоитъ 
30 руб. и можетъ служить 6 — 7 меся- 
цевъ при безпрерывномъ действш водопро
воднаго давлены безъ перемены внутрен
няя, фильтрующаго цилиндра.
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X.
Лига для борьбы събугорчаткой.

Въ последнее время все более и более 
начинаетъ сознаваться необходимость борь
бы съ болезнями путемъ предупредитель- 
ныхъ меръ, которыя, побуждая общество 
относиться более здраво въ гипеническимъ 
требованшмъ, приносятъ огромную пользу 
населенно, сохраняя массу жизней безъ 
того обреченнымъ на верную гибель. Бла
годаря бактерщлогическимъ открытшмъ по- 
следняго времени, мы направляемъ преду
предительный гипеническш меры противъ 
многихъ болезней, и между ними не по
следнее место должна занять бугорчат- 
ка (чахотка), которая къ несчастью 
трудно поддается лечению и преждевре
менно уноситъ въ могилу лучшш и моло
дым силы населенш, принося огромный 
уронъ населенш и причиняя много скорби 
отдельнымъ семьямъ.

Мысль практически провести въ жизнь- 
предупредительный меры противъ бугор- 
чатки впервые явилась весьма недавно во 
Фравцш и принадлежитъ проф. медицин- 
скаго факультета въ Бордо — Арменжо, ко
торый первый устроилъ въ Аркашоне на.
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берегу моря м о р с к 1 е госпитали, куда 
отправлялись золотушные дети и съ раз- 
строеннымъ питашемъ и здесь, благодаря 
ВЛ1ЯНПО морскихъ купашй И СВ'Ьжему мор
скому воздуху, они настолько поправлялись, 
что могли противостоять заболеванш бу- 
горчаткою, которая чаще всего развивается 
на почве золотушной.

Укрепляя золотушные организмы и под
готовляя ихъ для борьбы съ разными вред
ными ВЛ1ЯНШМИ, проф. Арменжо им'Ьлъ въ 
еиду устройствомъ морскихъ госпиталей, 
предотвратить заболеванш золотушныхъ 
детей бугорчаткой, въ основе которой, 
какъ это уже нисколько летъ доказано, 
лежитъ болезнетворный зародышъ — Ко- 
ховская бактерш,

Значеше мор ска го лечен 1я какъ 
меры предупредительной подтверждено на- 
блюденшми надъ золотушными детьми и 
им'йетъ за собою много научныхъ основа- 
нШ, исходящихъ изъ того положены, что 
наследственное расположена къ бугорчатке 
выражается главнымъ образомъ не тъмъ, 
что родители, пораженные бугорчаткою, не- 
редаютъ своему потомству готовый заро
дышъ болезни, а только известное распо
ложена къ болезни, которое выражается 
ослабленнымъ организмомъ и не способ-
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нымъ противостоять проникновенно въ 
него бугорчатой заразы.

Понятно, почему забота объ укр'Ьпленш 
такихъ организмовъ должна быть постав
лена на первый нланъ и, ясно, какъ вели
ка заслуга этого врача передъ обществомъ 
за его человеколюбивое попечеше объ уча
сти бедныхъ детей, жившихъ въ нищен
ской обстановке и обреченныхъ на верную 
гибель отъ бугорчатки.

Родители, зараженные бугорчаткою, 
хотя и не передаютъ евоимъ детямъ съ 
кровью этого микроба, но распростр а- 
н я ю т ъ его в о к р у г ъ себя, и дитя, 
которое имеетъ благопртятную 
почву для воспринят^ бугорча
того микроба, заражается и т а - 
к||мъ путемъ передаетъ заразу 
братья мъ и сестрам ъ, которые 
у м и р а ю т ъ не в с л е д ст в 1 е наслед
ственности, а з а р а ж е н 1 я.

Такимъ образомъ представлеше о на
следственности чахотки, основанное на но
вы хгь научныхъ данныхъ, вселяетъ намъ 
надежду, что эта страшная болезнь путемъ 
нредупредительныхъ гипеническихъ меръ 
будетъ современемъ побеждена человекомъ, 
и смертность отъ нея въ значительной сте
пени понизится.
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Предупредить зараженге бу- 
горчаткою — вторая предупредительная 
М'Ьра, крайне энергично проповедуемая въ 
настоящее время проф. Арменжо.

Заражеше бугорчаткою происхдитъ въ 
семкй, въ школахъ, въ мастерскихъ, въ 
казармахъ при посредства пыли, въ кото
рой носится масса Сугорчатыхъ зародышей 
— Коховскихъ бактерШ, попавшихъ на 
землю вм'Ёст'Ь съ мокротою, отхаркиваемую 
чахоточнымъ.

Исходя изъ того основного положены, 
что бугорчатый больной заразительный и 
мокрота его содержать въ себ'Ь источники 
заразы для окружающихъ, Арменжо заду
мали основать лигу для борьбы съ 
бугорчаткою; задача ея заключается 
въ томъ, чтобы популярный инструкция, 
выработанный комисшею изъ членовъ кон
гресса, работавшаго по вопросу о чахоткй 
съ 1888 г. по 1891 г., были изданы въ 
вид'Ь брошюръ, доступныхъ каждому7, и 
чтобы при посредства членовъ лиги были 
распространяемы среди населены, знакомя 
его съ тою опасностью, которая грозить 
всякому отъ непрриятш предупредитель- 
ныхъ м^ръ противъ чахоточной заразы.

Единственная ц-Ьль лиги въ данное 
время распространять эти инструкцш и
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разъяснять содержащаяся въ нихъ предпи- 
санш.

Расиространеше этихъ ев'Ьд'ЬнШ ведется 
при посредства врачей-членовъ лиги и мно- 
гочисленныхъ конференцШ во всЬхъ горо- 
дахъ Францш.

Содержанте инструкций настолько важ
но, что не лишне познакомиться съ шшъ.

1. Изъ всйхъ болезней бугорчатка уно
сить самое большое число жертвъ. Въ 
болынихъ городахъ на ея долю приходится 
отъ 77 Д° V4 вс'Ёхъ смертей.

2. Бугорчатка есть болезнь паразитар
ная, причиняемая микробомъ, который пе
редается отъ больного къ здоровому только 
при изв'Ьстныхъ условшхъ.

3. Самый опасный и частый источникъ 
заражены находится въ мокротЬ чахоточ- 
ныхъ (бугорчатыхъ). Почти безвредная въ 
жидкомъ вид-Ь, мокрота становится опас
ною, высыхая и превращаясь въ пыль, что 
происходить при плеванш на землю, на 
полъ, на ст'Ьны, когда ею загрязняются 
одежда, покрывалы, постельныя принад
лежности ит. п., когда мокроту сплевы- 
ваютъ въ платки, салфетки и т. п.

, Высохнувши и превратившись въ пыль, 
она приводится въ движете при чисткй 
щетками платья, при метенш половъ и т п.
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Носясь ВЪ воздух^ ВМ'ЬСТ'Ь съ пылью,, 
бугорчатая зараза попадаетъ въ дыхатель
ные органы, осаждается на поверхности 
нашего тела и попадаетъ нередко въ воду 
и въ пищевые продукты, а оттуда и въ 
нашъ организмъ.

Испражненш чахоточны хъ отличаются 
также крайнею заразительностью, такъ 
какъ'чахоточная зараза содержится и здесь, 
а потому загрязнете белья и другихъ 
предметовъ чахоточными ршпражненшми 
представляетъ большую опасность для за
ражении

4. ИзЕержеше чахоточныхъ не един
ственный способе зараженш; бацилла ча
хоточная встречается также и въ молоке.. 
Молоко отъ веизвестныхъ коровъ нред- 
ставляетъ всегда большую опасность, такъ 
какъ коровы часто страдаютъ жемчужного 
болезнью, которая представляетъ собою на
стоящую чахотку, а потому и дгЬти, вскарм
ливаемый такимъ молокомъ въ самый ран- 
н!й возрастъ, погябаготъ отъ чахотки (под
тверждается статистикою большихъ горо- 
довъ).

Мать, страдающая бугорчаткою, не 
должна кормить своего ребенка, но должна 
отдать его здоровой кормилице, живущей
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въ деревне, въ доме, где нетъ больныхъ 
бугорчаткою.

Если женское молоко приходится заме
нить коровьими, то последнее должно быть 
прокипяченнымъ. Несомненно, молоко ос- 
лицъ и козъ представляетъ меньше опас
ности, такъ какъ эти шивотныя реже стра- 
даютъ бугорчаткою.

5. Лица, особенно расположенный къ 
бугорчатке, находясь въ благопрштныхъ 
условшхъ для заражены, должны удвоить 
меры предосторожности; а именно:

а) Лица, родивппяся отъ родителей, но- 
раженныхъ бугорчаткою, или если въ семье 
были случаи бугорчатки.

6. Липа съ ослабленными питашемъ, или 
подвергающыся излишествами, какъ напр.: 
злоупотребляющее спиртными напитками.

в) Особенно предрасположены къ бу
горчатке лица, больныя или выздоравди- 
вающы отъ кори, коклюша и оспы.

Далее, поясняя значеше выделеьпй ча- 
хоточныхъ, Армению обращаетъ особенное 
виимаыю на способъ сохранены чахоточ
ной мокроты.

Они советуетъ мокроту собирать въ 
плевательницы съ водою и не выбрасы
вать на дворъ, въ огороды и на навозъ; 
такъ какъ птицы могутъ заражаться и
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передавать заразу человеку, будучи упот
ребляемы въ пищу.

Мокроту лучше всего сжигать на огнЗз. 
Мокроту необходимо собирать въ посуду 
для того, чтобы она не высыхала, пока 
не будетъ выброшена и не поступала въ 
воздухъ въ вид-Ь пыли.

Чашки изъ плевательницы посл’Ь вы- 
брасыванш мокроты слгЬдуетъ мыть кипят- 
комъ.

Выливаше чахоточной мокроты въ ва- 
теръ-клозеты не представляетъ опасности, 
такъ-какъ встр'Ъчающшся при разложенш 
органическихъ веществъ бактерШ гшенш 
разрушаютъ заразу.

Т'й же м'Ьры предосторожности сл'йдуетъ 
применять ко всЬмъ бол'Ьзнямъ, въ 
которыхъ существуетъ отдЬлеше мокроты, 
какъ: корь, кошпошъ, дифтеритъ и друг.

Кром1з того Арменжо обратилъ внима- 
ше на следующее:

а) БЪлье, загрязненное выделениями 
чахоточныхъ, не сл'йдуетъ оставлять сох
нуть, но смачивать и оставлять некоторое 
время въ горячей воде, прежде чФмъ от
давать въ стирку.

в) Избегать ложиться въ постель ча
хоточныхъ и находиться въ ихъ помеще
на возможно меньше, если не были при-
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бяты тщательный м’Ьры предосторожности 
противъ ихъ ЕЫД'Ьлешй и бЗзлья.

с) Дачи, гостиннипы, меблированный 
квартиры на климатическихъ ставщяхъ, 
гдФ шивутъ чахоточные, должны быть де- 
зинфецированы и очищены послЗ, отъезда 
всякаго чахоточнаго.

с1) Неупотреблять предметовъ, заражен- 
ныхъ умершими отъ чахотки (б^лья, по- 
стельныхъ принадлежностей, одежды, ме
бели, игрушекъ), прежде Ч'ймъ они не бу* 
дутъ тщательно дезинфецированы (паромъ 
•или другими средствами).

XI.
Обеззараживан1е холерныхъ из

вержен^ к и пят к ом ъ.
Борьба съ холерной эпидешей требуетъ 

отделены больного отъ здоровыхъ членовъ 
семьи и уничтожены источника заражены 
— холерныхъ изверженШ, что достигается 
строгою дезинфекщею б-Ьлья, предметовъ, 
зараженныхъ холерными изверженшми, а 
также полнымъ обеззараживашемъ ихъ пу- 
темъ прим1>невш пфлаго ряда различныхъ 
химическихъ средствъ, изв'Ьстныхъ своею 
силою уничтожать болезнетворные зароды
ши, являюпцеся возбудителями и распро
странителями холерныхъ эпидемШ.
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Попытка къ изыскатю такихъ средствъ, 
которым были бы более доступны по ихъ 
дешевизне и имели бы свойство уничто
жать болезнетворные зародыши, продолжа
ется и по настоящее время, а потому вся
кое изыекаше, сделанное въ этомъ напра- 
вленш, должно быть принято къ сведЁшю 
и иметь практическую важность въ деле 
борьбы съ холерною эпидемюй этого года.

Уже Кохъ, открывший холерную запя
тую, заметилъ, что последняя погибаетъ 
въ воде, нагретой до 60° въ течете 10 
минутъ; заткмъ целымъ рядомъ другихъ 
научныхъ изследовашй было потдвержде- 
но, что холерные зародыши не отличаются 
особенною устойчивостью и погибаютъ въ 
короткое время при сравнительно невысо- 
кихъ температурахъ, колеблющихся отъ 
60° до 85° Ц.

Опубликованный на дняхъ изследованш 
изъ лабораторш проф. Пастернацкаго въ 
Петербурге еще больше подтверждаютъ 
губительное влшше высокой температуры на 
холерные зародыши и даютъ право наде
яться, что эти изысканш оправдаются на 
деле въ борьбе съ холерой.

целымъ рядомъ опытовъ съ несомнен
ною убедительностью доказано, что самые 
типичесше холерные зародыши, будучи
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погружены въ котелки съ горячею водою въ 
60° Ц., прекращаютъ свою жизнь и дела
ются неспособными вновь произрастать, 
производя новое поколете такихъ-же бо- 
лезнетворныхъ зародышей.

Въ томъ же направленш производились 
опыты надъ изЕержешями холерныхъ 
больныхъ; при микроскопическомъ насле
дованы въ этихъ изверженшхъ находилось 
безчисленное множество характерныхъ хо
лерныхъ зародышей, сохранившихъ вполне 
способность къ размноженш въ другой 
питательной среде — желатине; после 
прибавлены къ этимъ, несомненно зараз- 
нымъ, изверженымъ горячей воды въ 80°Ц., 
заметили, что все зародыши въ течете 
часа погибли и не давали новаго поколе- 
нш после пересадки ихъ на желатину.

Изъ этихъ наблюдены ириходятъ къ 
весьма важному въ пратическомъ отноше
ны выводу —пользоваться кипят
ком ъ для обеззараживан1я хо
лерныхъ извержен!й тамъ, где 
и од ъ .руками нетъ необходи
мы х ъ д е з и н ф е к ц I о н н ы х ъ с р е д - 
с т в ъ, а если они и имеются, то нетъ 
подходящаго персонала и некому поручить 
распоряжаться дезинфекщей, такъ какъ 
неправильно произведенная дезинфекцш
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больше очищаете нашу совесть, чКшъ 
уничтожаете заразу.

По сд-Ьданныме наблюдешямъ необхо
димо брать 8 — 12 объемовъ (стакановъ, 
чашекъ или другой мйры) кипятку на 
одинъ объеме холерныхъ изверженШ для 
обезвреживашя ихъ. Б'Ьиье холерныхъ 
больныхъ следуете погружать въ кипя- 
токъ на 10—20 минуте.





БАНИ 
въ древнья и новыя времена. 

Значеше ихъ для здоровья человека.
(Читано въ Рев. Русск. Общ. Собранш 4-го ноября 
1893 г. въ пользу общины Сеетеръ Милос. Кр. Креста)

Въ жизни русскаго народа и его обы- 
чаяхъ баня играла важную роль во веб 
перюды его исторической жизни, и по 
настоящее время народъ видитъ въ банб 
могущественное гипеническое средство для 
сохранения здоровья и излбченш разныхъ 
недуговъ.

Вбковой народный онытъ наглядно 
показалъ нредставителямъ науки, что на
ша баня заслушиваетъ того, чтобы ее вни
мательнее изучить, и проверить научнымъ 
изелбдовашемъ ту несомненную пользу, 
которую она нриноситъ больному и здоро
вому человеку. И вотъ 20 лбтъ тому на- 
задъ, по почину нашихъ русскихъ уче- 
ныхъ — профессоровъ Манассеипа и Чуд- 
новскаго, баня подверглась научной разра
ботка и обстоятелышмъ изслбдованшмъ,
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признавшимъ за нею те достоинства, ко
торый давнымъ давно приданы ей в'Ько- 
вымъ опытомъ народа.

Въ гииен'Ь древнихъ народовъ баня въ 
самыя отдаленный времена играла важ
ную роль, и пользоваше ею было освя
щено релийозными в'Ьрованшми, требовав
шими омоветй и очшцешй Т’йла.

Въ сегодняшней беседе я нам^ренъ 
упомянуть о баняхъ въ древнш времена, 
сравнить ихъ съ нынешними и указать 
какъ высоко ценились древними народами 
гийеническш условия жизни и до какой 
степени совершенства доведены были об
щественный бани.

I.
Уже въ самыя древн'Ьйшш времена че

ловечество заботилось о поддержанш чи
стоты тела при посредстве всевозмож- 
ныхъ омовешй и ваннъ, которыя перво
начально были указаны человеку самою 
природою, въ виде горячихъ источниковъ, 
вытекающихъ изъ недръ земли. Нужно 
думать, что открыйе подземныхъ источ
никовъ въ вулканическихъ странахъ дол
жно было навести человека на мысль ути
лизировать паръ для своихъ целей. Изъ 
исторш мы знаемъ, что бани и омовешя
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считались за могущественнейшее санитар
ное средство самыми древними обитателя
ми земнаго шара — Евреями, Египтянами, 
Индусами, Халдеями и Персами. Самыя 
релягш древности не только допускали ба
ни, но прямо предписывали ее своимъ по- 
клонникамъ. Древше Египтяне, напр., бо
готворили Нилъ, какъ благодетельное бо
жество и употребляли его воду для еже- 
дневныхъ омовешй. Въ .законе Моисеевомъ 
всякаго рода омовенш и очшценш занима
ли очень видное место и применена ихъ 
было предписано передъ всеми жертвопри- 
ношеншми. Брамины древней Индш воз
вели въ релийозный догматъ омовенш въ 
реке Ганге.

Храмы Египта, Индш и Грецш имели 
теплицы, куда входили жрецы после бого- 
служебныхъ церемошй. При храме въ 
Мемфисе было великолепное отделение для 
бани, въ которой вода, паръ я ароматы 
были расточаемы для купающихся въ изо- 
билш.

Уже въ глубокой древности бани были 
распространены, и Гомеръ воспевалъ бани 
съ производившимися въ нихъ благовонны
ми натираншми; въ своей Одиссее онъ 
разсказываетъ какъ мылся его герой Одис
сей у гостеприимно принимавши хъ его
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лицъ, напр. Цирцеи, Алкиноя и др. Геро- 
дотъ сообщаетъ, что после Троянской вой
ны бани были во Есеобщемъ употребленш 
у Скиеовъ, отсюда то оне, по всей веро
ятности, были занесены въ Грещю. Пла- 
тонъ нашелъ необходимымъ для упорядо- 
ченш бань издать банные законы, а Гип- 
нократъ и его ученики начали рекомендо
вать бани ьъ широкомъ размере съ ле
чебною целью. Въ Грещи имелись об- 
щественныя бани, находивыпяся при гим- 
назшхъ, но кроме нихъ были и частный 
бани; посещались оне два раза въ девь 
—• утромъ и вечеромъ — больными и здо
ровыми людьми.

Изъ Грецш бани распространились въ 
ея колоншхъ и въ другихъ странахъ, наи
большее же распространена оне получили 
въ Риме, где история ихъ известна очень 
подробно.

У древнихъ Римлянъ бани играли вид
ную роль въ повседневной жизни, и упо- 
треблеше ихъ являлось деломъ первосте
пенной важности при тяжелыхъ иолевыхъ 
работахъ и тепломъ климате Италик Пер
воначально бани служили единственно для 
очищенш тела, и суровому Римлянину техъ 
временъ не приходило въ голову пользо
ваться банею, какъ источникомъ высокихъ
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и искусствами изъ Грецш, Римляне нача
ли строить свои бани съ большею роско
шью, и здесь собирались для беседъ, чте- 
нШ и проводили большую часть свободна- 
го времени. При Помпее и Августе были 
выстроены при гимназшхъ на столько рос
кошный и величественный бани, что по
ходили на памятники архитектурнаго ис
кусства, обширность ихъ была такъ вели
ка, что ихъ можно было сравнить съ де
ревнями и городами. При нихъ нахо
дились целыя улицы, обширные са
ды съ широкими аллеями, портики для 
игръ и т. п. Кроме того здесь устраи
вались библютеки, террасы, огромное 
число службъ и * корридоровъ, и нуж
но было иметь большой навыкъ. что
бы въ нихъ не заблудиться. Бани Дюкле- 
таана имели три тысячи купалеяъ и три 
громадныхъ бассейна для плаванш, надъ 
сооружен!емъ ихъ трудились 40,000 работ- 
никовъ въ продолжен!и пяти летъ. Со 
временемъ Римляне начали Смотреть на 
бани, какъ на места наслажденШ, и здесь 
проводили целые дни, увлекаясь винами и 
яствами; возле бань скоплялось множество 
торговцевъ, которые предлагали публике 
свои товары. Общественный бани въ
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Риме воздвигались для народа, который 
целыми толиами окружалъ ихъ съ утра 
до вечера и за самую дешевую цену поль
зовался ими въ широкихъ разм'Ьрахъ. 
Римсше императоры, желая угодить наро
ду, не жалели средствъ на постройку но- 
выхъ бань не только въ Риме, но и въ 
другихъ городахъ, где ихъ раньше не было.

Внутренняя отделка общественныхъ и 
частныхъ бань отличалась замечательною 
роскошью. Стены часто были украшены 
живописью или зеркальными стеклами: 
полъ обыкновенно делался изъ мрамора 
или великолепной мозаики Вода нередка 
проводилась по серебрянымъ трубамъ, а 
въ женскихъ баняхъ иногда и скамьи де
лались изъ серебра. Тазы и ванны делались 
изъ бедаго мрамора, алебастра или базаль
та, или порфира. Помещены банныя укра
шались барельефами и статуями лучшихъ. 
художниковъ.

Общественный бани помещались на 
открытыхъ местахъ и имели при себе 
портики, где прохаживались ожидавнпе 
своей очереди; здесь были места со ска
мейками для отдыха, здесь рабы дожида
лись возвращены своихъ господъ, продавцы 
съестяыхъ припасовъ угощали желающихъ,.
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актеры и фокусники давали свои предста
влены.

Въ развалинахъ Помпеи до сихъ поръ 
находятъ следы бань, который поражаютъ 
великол^темъ и изялцествомъ внутренняго 
устройства. Римскы бани состояли изъ 
4-хъ отделен 1Й; первая очень просторная 
комната была назначена для раздйванш, 
во второй комнате находился огромный 
бассейнъ и ванны съ прохладною водою; 
въ баняхъ Дюклеттна бассейнъ им-Ълъ 100 
футовъ ширины и 200 футовъ длины; 
затймъ следовала самая главная часть 
бани — это комната для потЬнш; въ этой 
комнате воздрхъ нагревался снизу боль
шою печью; здесь же находились ванны 
съ теплою водою для обмываны тела. 
Последняя комната была назначена для 
охлаждены тела после выхода изъ горячей 
бани; здесь также помещались бассейны 
съ прохладной водой.

Въ баню собирались ученые и философы 
со своими слушателями и проводили время 
въ беседахъ, читали сочинены или дик
товали своимъ слушателямъ философскш 
изречены.

Время открыты бани возвещалось 
колоколомъ. Прежде чемъ войти въ баню, 
Римляне занимались легкими гимнастиче-
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екими упраяшеншми, а затЬми втирали 
свое тело разными благовонными составами.

Такими роскошными банями Римляне 
Пользовались до Константина Великаго, 
который, перенеся столицу въ Византию, 
построилъ и здесь нисколько бань, но со 
временемъ бани эти пришли въ запустите, 
такъ какъ Константинъ ВеликШ, желая 
искоренить язычество и дать новое во
спитание Римской молодежи, закрыли гим- 
назш, а вместе съ ними и перестали су
ществовать Ри меняя бани.

На Востоке бани получили особенное 
распространеше, благодаря учению Маго
мета, который возвели всякш омовевш въ 
релипозный догмата, и таки называемыя 
турецкш или арабская бани существують 
и поныне и нередко отличаются замеча
тельною роскошью внутренней отделки.

Арабская или турецкая баня состоять 
изъ 4-хъ отделений но собственно необхо
димы два отделенья: комната для мытья и 
потеши. Остальныя комнаты назначены 
для отдыха и по своей внутренней отделке 
отличаются роскошью и изяществомъ; пер
вая зала восточныхъ общественныхъ бааь — 
обыкновенная изящная ротонда съ широ
кой эстрадой внутри, покрытой богатыми 
коврами: посредине ея бьетъ фонтанъ во
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ды, развлекающей зреше и поддерживаю
щей прштную свежесть. Сверху эта зала 
иногда совершенно открыта, чтобы въ ней 
могъ циркулировать постоянно чистый воз- 
духъ; иногда сводъ ея оканчивается ку- 
поломъ съ великолепными цветными стек
лами.

Со времени Константина Великаго бани 
находились въ полномъ упадке, такъ какъ 
духовенство, желая искоренить язычество, 
запретило посещенье бань народу.

Второй иерюдъ временнаго процветашя 
паровой бани начинается въ Европе съ 
завоеванья Испаши Маврами. Абу-Бекръ, 
завоевавши Исыашго, заботится объ устрой- 
стве бань въ завоеванныхъ городахъ, но 
перюдъ этотъ продолжался не долго: после 
изгнанья Мавровъ, бани прыходятъ въ 
запустенье и даже преследуются, вслед- 
ствье злоупотреблений въ нихъ. Только 
после возвращенья крестоносцевъ изъ кре- 
стовыхъ походовъ, бани въ Европе опять 
начинаютъ возстановляться, но уже не съ 
тою роскошью и удобствомъ, которые были 
свойствены восточнымъ банямъ.

Более всего въ средше века бани уце
лели во Франц'ш и сделались здесь почти 
неотъемлемою принадлежностью не только 
народа, но и королей, которые весьма тор-
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шественно еъ своимъ дворомъ отправля
лись въ баню послй мистерШ.

Во времена Людовика Святого число 
баньщиковъ было такъ велико въ Парижа, 
что изъ нихъ образовался даже отдельный 
цехъ ; баньщики ходили по улицамъ, зазы
вая прохожихъ въ баню особеннымъ кри- 
комъ.

Въ 1569 г., но настоянию духовенства, 
общественный бани были закрыты и изгна
ны изъ употреблены, подъ предлогомъ 
^лоупотреблешй, существовавшихъ въ 
"нихъ.

Вообще въ средше вйка бани находи
лись въ упадкй, благодаря господствовав
шему тогда аскетизму, отрицавшему заботу 
и попечете о земной жизни.

П.
Историческ1Й очеркъ русскихъ 

паровыхъ бань.
На Руси паровыя бани существовали 

въ глубокой древности, и л'Ьтописецъ Не- 
сторъ, описывая путешествю апостола Ан
дрея Первозваннаго въ славянскш земли, 
приводитъ слова апостола, который гово
рить о нихъ въ Римй следующее:

«Дивно видгЬхъ землю словенскую, иду- 
щу ми сЬмо и вид'Ьхъ бани древяни и 
пережгутъ ихъ вельми и, сволокутся и



— 11 —

будутъ нази, и обольются мытелыо и 
возьмутъ веники и начнутъ хвоститися 
и тою собе бьютъ, едва выл'Ьзутъ ле 
живы и обольются водою студеною и тако 
оживутъ. И тако творятъ по вси дни ни 
мучими ни кимъ же, но сами ся мучатъ 
и творятъ не мытву себе, а мучеше».

На основанш историческихъ данныхъ 
сл^дуетъ думать, что у древнихъ Славянъ 
настоящихъ общественныхъ бань не су
ществовало, а были только чаетныя или 
домовыя бани, устроенный самымъ перво- 
бытнымъ образомъ. и только со времени 
крещены Руси греческое духовенство за
ботится объ устройстве бань и заводить 
везде при монастыряхъ «монастырскш ба
ни», которыя по устройству своему отли
чались некоторыми удобствами и приспо
соблялись нередко къ лечебнымъ целямъ..

Изъ повествсвашй летописца Нестора 
мы также знаемъ, что великая княгиня 
Ольга, принимая пословъ отъ Древлянъ, 
«повеле имъ мовъ сотворити» и, когда те 
отправились въ баню, она велела поджечь 
ее и те здесь сгорели.

Ясное указаны на устройство бань на 
Руси имеется у того же Нестора, который 
повествуетъ, что въ 1089 году Митропо- 
литъ Ефремъ «заложи строенье баньнее
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въ Переясловд’Ь, сего же не бысть преже 
въ Руси».

Во времена великихъ князей и царей 
бани были въ болыномъ ходу при рус- 
скомъ дворй и играли важную роль въ 
обрядовомъ отношены, какъ напр., во вре
мя свадьбы. Для сопровождены въ баню 
князей назначались выснпе сановники, ко
торые отправлялись вмйстй съ ними въ 
баню и здйсь прислуживали имъ во время 
мытья и одйвашя, такъ наир.: Во время 
свадьбы князя Василш Ивановича въ 
1526 году съ княжною Еленою Васильев
ною Глинскою поименованы были лица, 
которыя должны были мыться вмйстй съ 
княземъ и носить за нимъ платье. Посе
щен] я бань великими князьями во время 
свадебныхъ церемошй обставлялись боль
шою торжественностью и заканчивались 
пиршествомъ въ банй.

Камеръ-Геръ Бергольцъ. живнпй во 
время Петра Великаго, описываетъ очень 
подробно руссгая бани и находитъ ихъ 
очень полезными для здоровья, но при 
этомъ удивляется выносливости русского 
человека, который, выйдя изъ самой жар
кой бани, бросается въ холодную воду и 
чувствуетъ себя хорошо.

Существоваше бань въ Россш подтвер-
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ждаютъ также и иностранные путешествен
ники, такъ, наир., ОмарШ упоыинаетъ о 
всеобщемъ распространены бань въ Россш 
и описываетъ видйиныя имъ въ Астрахани.

По словамъ Омарья, русте считали 
Лжедимитрш за чужестранца, потому что 
онъ не лгобилъ бани, который такъ 
распространены въ России, что н'Ьтъ ни 
одного города и ни одной деревни, гд-й но 
было бы бани частной или общественной.

Онъ также удивляется способности ор
ганизма русского человека, привыкшаго 
къ холоду, переносить такой рйзшй жаръ 
и оставаться индиферентнымъ къ такимъ 
ргйзкимъ перем'йнамъ температуры, какъ 
пребываше въ горячей банй и затймъ 
обливаше холодною водою и каташе въ 
енгйгу.

Кромй того онъ описываетъ еще дру
гая бани, такъ называемый «нймецкш», 
который находились не только въ Мо- 
СКОВШ, НО И БЪ ЛиВОНШ, и были устроены 
гораздо лучше; ноль въ этихъ баняхъ 
былъ покрытъ сосновыми иглами и разны
ми душистыми травами, издававшими 
прштный ароматически! запахъ. Возл'й 
стйнъ находились длинныя скамейки, по
крытия белыми простынями. Послй бани 
посетителю предлагалось какое - нибудь



прохладительное питье, состоявшее изъ 
вина или пива, въ которое клали кусокъ 
ржанаго хлеба, съ мелкими ломтиками 
лимона и мускатнаго ореха.

Кроме обыкновенныхъ, такъ называе- 
мыхъ торговыхъ бань, отдававшихся въ 
аренду откушцикамъ, въ начале 18-го 
стол'Ьтш стали появляться такъ называв- 
мыя врачебныя бани, содержавшшся боль
шею частью иностранцами.

Такхя врачебныя бани были устроены 
первоначально въ Петербурге и Москв'Ь.

Устройство нашихъ бань не отличалось 
такою роскошью, какую мы виднмъ въ 
баняхъ восточныхъ и римскихъ. При
чина этому то, что он'Ь не предназна
чались для неги и прштнаго препровожде
ны времени, а имели только одну гииени- 
ческую цель, почему никогда не подвер
гались запрещены), ни со стороны духов- 
ныхъ, ни со стороны гражданскихъ зако- 
новъ. Напротивъ, правительство стара
лось поддерживать это благодетельное 
учреждены, предупреждая только возмож
ное развиты злоупотреблешй.

Вани распространены по всей Россш, и въ 
деревняхъ не обходятся безъ нихъ, но здесь 
оне устроены самьшъ нервобытнымъ обра- 
зомъ, и при такой невзрачной обстановке
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руссюй вародъ удовлетворяетъ вековую 
потребность — париться въ бане.

Во многихъ деревняхъ за неимешемъ 
отд'Ьльяаго строены для бань, паренье 
происходитъ въ обыкновенныхъ деревен- 
скихъ печахъ. Паренье въ печахъ проис
ходитъ сл'Ьдующимъ образомъ: выбирается 
просторная русская печь, накаливается 
довольно сильно и зат'ймъ выгребается 
зола и уголь, полъ печи покрывается со
ломою. Желающш париться влезаетъ въ 
печь ногами внередъ съ кувшиномъ воды 
и намоченнымъ березовымъ в'Ьникомъ. 
Для произведены пара берется пучекъ 
соломы, и, намочивши его въ воде, паря- 
1Ц1ЙСЯ проводитъ имъ вокругъ себя. Вы
лезши изъ горячей печи, некоторые по
гружаются въ холодную воду или катают
ся въ снегу, а после этого опять влезаютъ 
въ горячую печь. Въ народе паренье въ 
накаленныхъ печахъ сплошь и рядомъ 
применяется съ лечебною целью и не безъ 
успеха.

Деревенскш бани устраиваются где-ни
будь вдали отъ села и представляютъ со
бою небольшой деревянный домикъ съ 
однимъ или двумя отделеншми; какъ по 
внутреннему устройству, такъ и по чисто
те оне не удовлетворяютъ самымъ скром-
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иымъ требованшмъ гииены — помещеше 
крайне тесное, сырое, наполнено дьшомъ, 
такъ какъ дымъ не уходить наружу черезъ 
дымовую трубу, а раетилается густымъ 
слоемъ въ самой бане; для выхода дыма 
открываюсь двери.

Вотъ въ такихъ-то незат'Ьйливыхъ ба- 
няхъ руссшй деревенский народъ находить 
могущественное средство для поддержаны 
чистоты своего т'Ьла и здесь онъ закаля- 
етъ свое здоровье и пр1учаетъ свое тело 
къ разнымъ перем'Ьнамъ температуры и 
усвоиваетъ себе ту выносливость, которая 
составляетъ отличительную черту русскаго 
народа.

Прежде ч’Ьмъ перейти къ влшнно бани 
на здоровье человека, считаю необходи- 
мымъ сказать вкратце о деятельности 
кожи и указать ту роль, которую она 
играетъ въ жизненныхъ процессахъ чело- 
веческаго организма.

III.
Вл1ян1е бани на здоровье 

человека въ связи съ дея
тельностью кожи.

Ф и з 1 о л о г 1 я кожи. Кожа на
ша представляетъ собою покровъ, защи
щающей вполне наше тело, не только 
отъ механическихъ, но и химическихъ



— 17 —

и термическихъ деятелей, благодаря эла
стичности и густому слою роговыхъ КЛ'Ь- 
токъ, расположенныхъ на ея поверх
ности. Она делается непроницаемою 
для различныхъ жидкостей и ядовитыхъ 
веществъ, который черезъ здоровую кожу 
совершенно не проходятъ и получаютъ 
способность проникать черезъ кожу лишь 
тогда, когда целость ея нарушена. Вотъ 
почему мы безнаказанно можемъ прикла
дывать къ нашей кожЗз разный ядовитыя 
вещества, держать ихъ въ рукахъ, делать 
ихъ нихъ обмыванш и ванны и отравле
ны не получаемъ, за исключешемъ газо- 
образныхъ веществъ, который отчасти 
всасываются кожею.

Служа защитою нашему тЬлу, кожа, 
безъ сомн'&шя, играетъ еще другую, весь
ма важную роль для организма,—-она слу
жить регуляторомъ теплоты и отделитель- 
нымъ органомъ, выводящимъ на поверх
ность т'Ьла массу жидкости и солей изъ 
крови.

1)Отд'Ьлительнаяд,Ьятельность. 
ВсякШ изъ насъ знаетъ, что потъ, выде
ляющейся изъ нашего т1зла, есть прозрач
ная, бездв-Ьтная жидкость на подобюводы; 
вм^ст'Ь съ этою жидкостью изъ крови на 
поверхность гйла выводятся различный
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химичесшя вещества, представляющш со
бою негодные и испорченные продукты, 
правильное выдгйлеше которыхъ черезъ 
кожу составляетъ естественную и въ вы
сокой степени полезную потребность орга
низма. Выдйлеше пота происходитъ изъ 
целой сети невидимыхъ простымъ глазомъ 
мельчайшихъ потовыхъ железокъ, кото- 
рыя, будучи окружены петлями тоненькихъ 
сосудовъ, находящихся иодъ управлешемъ 
нервовъ, выделяютъ черезъ свои отверетш 
массу жидкости—пота; независимо отъ 
потоотд'Ьлительныхъ железокъ, кожа наша 
снабжена безчисленнымъ множествомъ 
сальныхъ железокъ, благодаря выдйленш 
которыхъ она становится мягкою, нужною 
и слегка лоснящеюся; не будь сальныхъ 
железокъ, кожа представлялась бы морщи
нистою и шелушащейся и не сохраняла бы 
такъ долго свою свежесть.

2) Нервная система. Кожа снаб
жена безчисленнымъ множествомъ нервныхъ 
нитей, которым, распределяясь въ ней то 
гуще, то реже и разсыпаясь на безчислен- 
ное множество тоненькихъ волоконецъ, 
окружаютъ расположенные въ ней мелкхе 
кровеносные сосуды и елужатъ проводни
ками къ нашему мозгу болевыхъ и ося- 
зательныхъ огцущешй; всякому изъ насъ
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известно, что кожа отвечаешь неодинаково 
на различный раздражены и въ одномъ 
случай отъ холода она бл'Ьдн'Ьетъ и отъ 
тепла красн'Ьетъ. Чемъ сильнее раздра
жены на кожу, т'Ьмъ сильнее получается 
эффекта», и при продолжительномъ д'Ьйствш 
холода сосуды на столько сжимаются, что 
кожа делается совершенно бледного, теря- 
етъ свою чувствительность и, наконецъ, 
подвергается полному замерзанда; при 
Д'Ьйствш теплоты получается обратное явле
ны, — сосуды кожи сильно расширяются, 
поверхность ея делается красною, и если 
тепловое раздражены длится долго, то на 
коже получается пузырь, и тогда мы имй- 
емъ картину ожога.

Находясь въ полной связи при по
средства нервовъ съ головнымъ и снин- 
нымъ мозгомъ, кожа очень чувствительна 
къ различнымъ душевнымъ впечатл’Ьншмъ 
и психическимъ зффектамъ и, чемъ воз
будимее и отзывчивее нервная система 
къ психическимъ импульсамъ, темъ резче 
это отражается на нашей коже; кто не 
знаетъ, что испугъ выражается бледностью 
лида, стыдъ—краскою лица, все прштныя 
впечатлены и радость выражаются нали- 
тымъ кожныхъ сосудовъ и покраснешемъ 
кожи, а отъ страха волосы подымаются
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дыбомъ; неудивительно поэтому, что на
ходятся люди, умеюшде владеть собою и 
привыкине не краснеть отъ стыда и не 
давать повода окружающимъ подметить 
какую нибудь перемену въ ихъ душевномъ 
состоянш.

3) Регулирован^ тепло- 
т ы. Участю нервной системы въ раз- 
личныхъ отправлешяхъ кожи проявля
ется съ особенною силою въ пото- 
отделительной деятельности и въ способ
ности кожи держать температуру нашего 
тела въ пределахъ нормы и приспособлять 
человеческий организмъ къ перенесению 
какъ слишкомъ высокихъ, такъ и низкихъ 
температуръ окружающей среды.

Человекъ, въ силу этой способности, 
можетъ жить въ жаркихъ и холодны хъ по- 
ясахъ безъ болыпаго ущерба для здоровья, 
и всему этому мы обязаны во многомъ 
коже съ ея кровеносными сосудами.

Если человеческШ организмъ подвер
гается ВЛ1ЯШЮ высокой окружающей тем
пературы, сосуды кожи начинаютъ расши
ряться и происходить значительный при- 
ливъ крови къ потовьшъ железамъ, вслед- 
ств!е чего получается обильное исиареше 
жидкости съ поверхности тела, а путемъ 
испаренш влаги тело наше охлаждается,
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на столько, что мы перестаемъ тяготиться 
окружающею насъ горячею средою. Чемъ 
выше температура воздуха и чемъ суше 
онъ, т'Ьмъ больше испарены и т1?мъ силь
нее охлашдеше тела; вотъ почему летомъ, 
когда воздухъ сухой и теплый, мы не 
чувств у емъ такой разслабляющей, томи
тельной духоты, которая появляется не
редко после дождя въ теплую погоду; въ 
тепломъ влажномъ воздухе содержится мно
го водяныхъ паровъ, а врисутствю ихъ 
уменьшаетъ испареше съ поверхности ко
жи, и следовательно тело наше лишено 
возможности охлаждаться.

4) Н а р у ш е н 1 я кожной дея
тельности. Если нашей коже принад- 
лежитъ такая важная роль, какъ органу 
выделительному и регулирующему темпе
ратуру тела, то само собою напрашивает
ся вопросъ, какъ же отражаются на всемъ 
организме какш нибудь нарушены въ от
правлены кожной деятельности. Наблюде
те показываетъ, что задержка кожнаго от
делены, вызванная искусственно посред- 
ствомъ лакированы кожи у животныхъ, 
неминуемо ведетъ къ крайне опасньшъ 
симптомамъ и даже смерти животваго; жи
вотное, которому смазываютъ лакомъ зна
чительную поверхность кожи, сразу ста
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вится въ ненормальный уеловш, — въ его 
крови задерживается масса ненужныхъ 
и иепорченныхъ продуктовъ, которые, по
падая обратно въ ьровь, причиняютъ от
равлены ея, и животное гибнетъ или бо
ле етъ, смотря по тому, какъ велика по
верхность кожи, подвергшейся лакированно. 
Тоже самое, конечно, получится и у че
ловека,

Изъ этого само собою понятно, что не
чистое содержанте кожи, засорены ея поръ 
грязыо или иными средствами, какъ это 
часто дйлаютъ жирными мазями, отража
ется крайне неблагопрштыо на общемъ со
стоя нш здоровья и вызываетъ целый рядъ 
болйзненныхъ явленш, какъ напр.: потерю 
аппетита, общую слабость, худобу и мало- 
кровы.

Люди, подвергающее свою кожу силь
ному загрязнение, бол'Ьютъ разными хрони
ческими сыпями, делаются истощенными,, 
физически слабыми и на много л'Ьтъ со- 
кращаютъ свою жизнь; у такихъ людей, 
вследствие неправильной кожной деятель
ности, происходить хроническое отравлены 
негодными продуктами обмана веществъ 
собственна со тТ.ла.

5) В л 1 я н 1 е кожи на орган ы. 
Имея несомненную связь съ отправлешемъ-
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всйхъ внутреннихъ бргановъ, кожа без- 
спорно играетъ важную роль въ распреде
лены крови въ нихъ и способствуетъ 
большему или меньшему наполнен!ю ихъ 
кровью и такимъ образомъ влшетъ на 
выделение соковъ, т. е., если подъ влш- 
шемъ какихъ нибудь внёшнихъ причинъ 
изъ кожи кровь отливаетъ къ внутреннимъ 
брганамъ и если такое состоите длится 
некоторое время, мы получимъ во внут
реннихъ брганахъ большую отделительную 
деятельность и мы видимъ, что тотъ 
брганъ, который работалъ плохо, начинаетъ 
исправляться; такъ напр.,при слабой дея
тельности пищеварительныхъ бргановъ хо
лодный купаны влгяютъ благотворно, уси
ливая отдёлеше пищеварительныхъ соковъ.

Мы знаемъ, что погружены тела въ 
холодную воду вызываетъ наполнены 
кровыо грудныхъ и брюшныхъ бргановъ, 
иричемъ сердце начинаетъ работать силь
нее, дыхате ускоряется, кровь обращается 
но телу съ большею скоростью, является 
больший аппетитъ и лучнпй сонъ, уста
лость скоро проходитъ и человекъ чув- 
ствуетъ свежесть и бодрость въ теле. 
Следовательно, въ данномъ случае раздра
жение кожи холодною водою вызываетъ въ 
организме целый рядъ такихъ изменешй,
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благодаря которымъ внутренние брганы 
усиливаютъ свою деятельность, и вместе 
съ темъ обращены крови по телу проис- 
ходитъ быстрее и энергичнее, а результа- 
тоыъ этого является более усиленное 
окислены въ тканяхъ нашего тела и бо
лее быстрое выведете изъ него всехъ за
лежавшихся и ненужныхъ продуктовъ 
обмена веществъ; а разъ происходить въ 
теле более полное сгораше, то и потреб
ность въ пополнены израсходованного 
матершла также усиливается; вотъ почему 
потребность въ пище возрастаетъ.

Более быстрое очищены нашего тела 
отъ засоряющихъ его веществъ отражается 
очень благоприятно на всей нервной си
стеме и на нашемъ самочувствия; нашъ 
мозгъ получаетъ больше свежей крови, 
питаны его происходить более правильно, 
а потому и психическая сфера улучшается; 
является веселое настроены духа и подъемъ 
энергш, умственная усталость проходитъ, 
течете мыслей оживленнее и быстрее, —• 
является охота къ труду и душевное на
строенье значительно улучшается, мышеч
ная сила крепнетъ и движенш делаются 
энергичнее.

И такъ, действуя на кожу различными 
термическими деятелями, мы тгЬемъ
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полную возможность изменять не только 
деятельность ея, но въ значительной мере 
влшть на отправлены всехъ внутреннихъ 
бргановъ, т. е. увеличивать отделение раз- 
личныхъ соковъ, укреплять разстроенную 
нервную систему и весь организмъ.

6) 3 а к а л и в а н 1 е кожи. Всякому 
изъ васъ известно, что вспотевшая и раз
горяченная кожа очень восприимчива къ 
различнымъ простуднымъ болезнямъ; каж
дый по опыту знаетъ, какъ легко полу
чать насморкъ, ставши на холодный полъ 
необутыми ногами и какъ легко подучать 
воспалены горла, выйдя изъ теплой комна
ты на холодный воздухъ.

Такая быстрая восприимчивость челове
ка съ разгоряченною и вспотевшею кожею 
есть фактъ заурядный и объясняется тймъ, 
что кожа, находясь въ состоянш сильнаго 
наполнены кровью, при быстромъ действии 
холода, настолько быстро охлаждается, что 
кровь, возвращаясь къ внутреннимъ брга- 
намъ сильно охлажденною, вызываетъ про
студный болезни различныхъ частей тела. 
Есть люди особенно воспршмчивые къ про
студе, и для нихъ нередко достаточно ду- 
новешя свежаго ветерка, чтобы просту
дить горло или получить легшй насморкъ; 
но есть и такы люди, которые не боятся
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простуды и, не смотря на то, что выходятъ 
на холодный воздухъ съ вспотевшею ше
ею и ходить по снгЬгу необутыми ногамиг 
не подвергаются такимъ заболеваншмъ.

Всякому приходилось видеть, какъ взрос
лые и дети въ крестьянскомъ быту зимою 
и летомъ во всякую погоду и во всякое 
время года ходятъ полуодетые, безъ обуви 
и, не смотря на это, имъ чужда такъ на
зываемая простуда; напротивъ того, люди 
изнеженные, завязываюшде свою шею 
различными платками и бояшдеся выйти 
на холодный воздухъ безъ различныхъ 
предосторожностей, сплошь и рядомъ под
вергаются простуднымъ заболеваншмъ.

Изъ этого нагляднаго примера следуетъ, 
что кожа въ одномъ случае противостоять 
влшнпо переменъ температуры, а въ дру- 
гомъ случае она оказывается несостоятель
ною, и переменный термичеекш влшнш 
отражаются невыгодно на общемъ еосто- 
яши здоровья. Значитъ, кожу нашу мы 
въ силахъ прочить къ переменамъ темпе
ратуры окружающаго насъ воздуха, или 
иначе сказать, мы можемъ «закалить» ее* 
настолько, что оргавизмъ человека не бу- 
детъ предрасположенъ къ простудамъ.

Достигается эта ыевоспршмчивость 
темъ, что мы на кожу такихъ людей дей-
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ствуемъ обтираншми холодною водою съ 
постепеннымъ понижетемъ температуры 
воды и такимъ образомъ укр'Ьпляемъ нер
вы, расположенные въ ней, и челов-Ькъ съ 
чувствительною кожею черезъ некоторое 
время свободно можетъ переносить доволь
но р1ззкш колебанья температуры окру- 
жающаго воздуха и перестаетъ простужи
ваться. Словомъ, постепенное укр'Ьплеше 
кожи путемъ систематическаго прим1шешя 
прохладныхъ обтирашй тела есть могу
щественное средство въ деле предохране
ны слабаго организма отъ простудныхъ 
заболеваний. Поэтому предосудительно и 
во вредъ своему здоровью дЬлаютъ те, ко
торые, изъ боязни простуды, изн'Ьживаютъ 
свою кожу и не заботятся о томъ, чтобы 
сделать ее более устойчивою противъ про
студы.

Вековая привычка русскаго народа 
ходить въ горячую баню, а затймъ погру
жаться въ сн'йгъ или обливаться совершен
но холодною водою, подтверждаетъ выска- 
занныя мною соображены о закаливанш и 
укреплены кожи.

7)Действ1е бани. Ознакомив
шись съ деятельностью кожи и ука
завши какъ влыютъ на весь „ организмъ 
различный изменения въ наполнении ея
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кровыо, обратимся сиещально къ русскимъ 
банямъ и посмотримъ, какъ онЪ относятся 
къ кожгЪ и какое влшше он1> им'Ьютъ на 
здоровье человека.

ДМствш бани на челов'&чесшй организмъ 
зависитъ, главнымъ образомъ, стъ влшнш 
пара, который получается въ парильной 
комеашЬ наливатемъ воды на раскаленные 
камни; вслДдствю болыпаго или меньшаго 
количества пара въ разныхъ м'Ьстахъ па
рильной комнаты, получается различная 
температура; такъ напр., на полкй темпера
тура можешь дойти до 57° или выше; под- 
ливашемъ воды на каменку можно поднять 
еще выше температуру, но переносить 
такой жаръ, особенно если атмосфера обильно 
насыщена водяными парами, чрезвычайно 
трудно. У самаго пола температура дохо- 
дитъ до 26°, а на разстоянш I—3 аргаинъ 
отъ пола она достигаешь 34—40°

Эта разница температуры въ одной и 
той же комнашй даетъ возможность мою
щимся, не выходя изъ нея, пользоваться 
тою или другою степенью жара.

Способность переносить высокую темпе
ратуру полка бываешь неодинакова у лю
дей различныхъ возрастовъ,—-такъ, напр.: 
высокую температуру молодые переносятъ 
гораздо хуже и могутъ оставаться на полкЬ
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не болйе 10 минутъ, тогда какъ старики 
остаются здйсь гораздо дольше и кромй- 
того парятся.

Несмотря на громадное количество 
разливаемой въ банй воды и довольно вы
сокую температуру'' воздуха, полнаго насы
щены пространства паромъ, въ комнат-й 
для паренш, не наблюдается, а если и бы- 
ваетъ, то держится не болйе одной минуты. 
Находиться въ такой банй, насыщенной 
вполнй водяными парами при температурй 
67°, невозможно болйе двухъ минутъ. При
чиною этому во первыхъ то, что при пол- 
номъ насыщенш пространства паромъ, 
прекращается совершенно испареше съ 
поверхности тйла, а во вторыхъ происхо
дить прикосновеше къ нему болйе плот
ной и сильно нагрйтой среды, т. е. смйеи 
громаднаго количества паровъ, воды и 
воздуха.

Входящей въ теплую паровую баню 
прежде всего ощущаетъ дййетвю усилен
ной теплоты на всей поверхности кожи. 
Некоторые субъекты, имйющде раздражи
тельную кожу, иепытываютъ въ первые 
моменты, кромй теплоты, ползаше мура- 
шекъ по кожй, причемъ последняя прини- 
маетъ видъ морщинистый и дйлается на 
подобю гусиной. Происходитъ это влйдствш
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сильнаго раздражены мышцъ кожи. Спу
стя нисколько минуть все тйло покры
вается значлтельнымъ количеетвомъ влаж
ности, которая, накопляясь на немъ все 
болйе и болйе, начинаетъ стекать больши
ми каплями съ лица и пальцевъ рукъ. 
Жидкость эта осйдаетъ на т'Ьл’Ь тЬмъ 
больше, чймъ тешгйе нагрета баня, и если 
поверхность кожи чиста, то она бываетъ 
безцвйтна и безъ запаха, если же кожа 
бываетъ грязна, то жидкость становится 
мутновато-беловатой вслйдствю механиче- 
скихъ примесей, удаляемы хъ влагою. 
Жидкость эта есть банные водяные пары, 
осйвнпе на сравнительно холодную поверх
ность кожи въ силу чисто физическаго 
закона, по которому, какъ известно, со
прикосновен^ паровъ съ тйломъ, им1ио- 
щимъ сравнительно съ нимъ болйе низкую 
температуру, ведетъ къ сгущешю ихъ на 
его поверхности изъ газообразнаго состоя- 
нш въ капельно-жидкое. Тоже самое мы 
наблюдаемъ на стаканй холодной воды, 
внесенномъ въ теплую комнату, который 
сейчасъ же покрывается влажностью на 
наружной поверхности.

При дальнМшемъ пребыванш въ бав'Ь, 
спустя 10 — 20 минутъ, кожа подъ влш- 
шемъ тепла начинаетъ краснйть всл'йд-
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ныхъ сосудовъ ея. Въ это время начи
нается усиленное отделены пота.

Для того, чтобы усилить действш цара 
на кожу, прим^.няютъ еще паренье бере
зовыми вениками, которые предварительно 
намачиваютъ въ горячей воде и затймъ 
производить ими въ воздухе быстрыядви- 
женш, сменяющаяся въ продолжены нЬко- 
тораго времени поглаживай ымъ и прикла- 
дывашемъ веника къ различнымъ частямъ. 
Нередко эти манипуляцш заканчиваются 
сильными ударами. Вслед ствге этихъ ма- 
нипулящй во всЬхъ м’йстахъ, где касается 
в'Ьникъ, ощущены теплоты становится 
сильнее, во 1-хъ потому что в'Ьникъ, во 
время маханш имъ, нагревается сильнее 
въ более высокомъ и тепломъ слое возду
ха, и во 2-хъ взмахами веника достигается 
уплотнены и сгущены паровъ воды, ка
сающихся тела.

Размягченная верхняя кожица, подъ 
влынымъ влажной теплоты и применяема- 
го при мытье мыла, свободно отделяется 
и засоренные поры делаются открытыми 
и иолучаютъ возможность въ болыпемъ ко
личестве выводить на поверхность тела 
вместе съ потомъ все те вещества, кото
рый какъ негодный продукты циркуляру-
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ють въ крови: какъ — хлористый натрШ, 
мочевина, различный жирный соединены и 
др/гш органическш вещества. Вместе съ 
тЬиъ, коша делается более доступною для 
правильнаго проникновенш въ кровь ки
слорода воздуха и выделены изъ нея уголь
ной кислоты; вследствш такого более пра
вильнаго обмана газовъ крови, кожное ды- 
хаше происходить энергичнее. и удалеше 
угольной кислоты изъ крови достигаетъ 
большихъ разм'Ьровъ; само собою делается 
понятнымъ, что более совершенное осво
бождены крови отъ твердыхъ. жидкнхъ и 
газо-образныхъ продуктовъ отражается 
весьма благопрштно на общеыъ состо
явши здоровья. Кроме того паровая баня, 
заставляя кровь двигаться быстрее 
по кровеноснымъ сосудами вследствие 
учащены сердечной деятельности, теми 
самыми влыетъ на учащены дыханы и 
способствуетъ также скорейшему вы
ведении угольной кислоты изъ крови, ко
торая, поди влытемъ бани, развивается 
въ болынемъ количестве, такъ какъ кровь 
делается более нагретою; нагревайте кро
ви зависитъ отъ высокой температуры па
ра, нагревающаго непосредственно кожу, 
и отъ уменьшенной отдачи тепла теломъ 
окружающей среде.
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Ускорены кровообращения и нагрйваны 
крови способствуютъ бол'Ье быстрому и 
полному сгорашю циркулирующихъ въ кро
ви веществъ, получаемыхъ нами изъ пи
щи и превращающихся въ крови въ пи
тательные соки, которые разносятся по на
шему тйлу и служатъ источникомъ жиз- 
ненныхъ силъ; понятно, что если въ кро
ви происходитъ болйе сильное сгораше, 
называемое «окисленымъ», то и обновле
ны тканей, который подлежать также сго
рании, происходить быстрее, и человйкъ 
послй всякой паровой бани начинаетъ чув
ствовать себя здоровье, является бодрость, 
лучппй аппетитъ и приливъ свйжихъ силъ.

У людей, ведущихъ сйдячШ образъ 
жизни, страдающихъ головными болями, 
неподвижностью и дурнымъ расгголожешемъ 
духа велйдствы застоевъ крови въ мозгу, 
и у людей тучны хъ, мало дйятельныхъ и 
незанимающихся физическимъ трудомъ, 
злоупотребляющихъ спиртными напитками 
и разными яствами, паровая баня произ
водить цйлый переворотъ въ организмй, и 
черезъ некоторое время вей болйзненныя 
явлены начинаютъ исчезать и организмъ 
полуболйзненный и разелабленный прихо
дить въ нормальное состоите. Баня весь
ма могущественно влшетъ на увеличены 
въ крови количества красныхъ кровяныхъ
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шариковъ, которые служатъ носителями 
кислорода крови и способствуютъ болёе 
правильнымъ и энергичнымъ окислитель* 
нымъ процессамъ въ крови; вотъ почему 
примененш бань влшетъ на людей мало- 
кровныхъ и слабыхъ такъ, что они дела
ются свежими, прюбретаютъ свеж!й, розовый 
цветъ лица и значительно поправляются.

Ванямъ принадлежитъ видная роль какъ 
средства, укрепляющаго нервную и мы
шечную систему, что выражается покой- 
нымъ сномъ, хорошимъ настроешемъ ду
ха, уведичешемъ какъ мышечной, такъ и 
нервной энергш; впрочемъ, у некоторыхъ 
людей замечаемая после бани мышечная 
слабость скоро проходитъ и сменяется об
щею бодростью.

Безсиоряо, русская паровая баня ока- 
зываетъ весьма полезное и могуществен
ное влшше на здоровье человека и спо- 
собствуетъ более правильной деятельности 
вс/йхъ органовъ, усиливаетъ обращена со- 
ковъ по телу и способствуетъ более бы
строму обмену веществъ; такое укрепляю
щее влшше бани выражается и т1змъ, что 
люди, посещающее баню, менее воспршм- 
чивы къ разнымъ заразньшъ заболевай! - 
ямъ и представляютъ изъ себя более 
устойчивые и выносливые организмы въ 
борьбе за существоваше.
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Поэтому, на баню следуетъ смотреть 
не только какъ на средство, поддерживаго- 
щее чистоту нашего тела, но вмёсте съ 
тЬмъ въ ней следуетъ видеть одно изъ 
могугцественнейгнихъ орудш для сохране
ны здоровья и для возстаповленш снлъ у 
слабыхъ людей.

Несмотря на вековую привычку рус- 
скаго народа къ банямъ, на нихъ до сихъ 
поръ мало обращено внимавы съ гииени- 
ческой стороны, и даже въ болыппхъ цен- 
трахъ и густонаселенныхъ местахъ бани 
не удовлетворяютъ самымъ элементарнымъ 
требованшмъ чистоты и опрятности; въ 
большинстве случаевъ оне тёсны, темны 
и безъ притока свгЬжаго воздуха. Конечно, 
такое антигииеническое содержав^ на- 
шихъ бань и малое число ихъ служатъ 
причиною, почему во многихъ елучаяхъ мы 
отказываемся отъ посещены бань, между 
т'ймъ какъ потребность въ хоропшхъ ба- 
няхъ, устроенныхъ согласно требованшмъ 
гииены, составляетъ насущную потребность, 
съ которою тесно связано здоровье каж- 
даго человека въ отдельности и народныхъ 
массъ, обреченныхъ на тяжкШ физичесшй 
трудъ. Несомненно, что рабочШ классъ 
более нуждается въ бане, а потому на
ши мъ городамъ и следовало бы обратить 
на бани более серьезное внимаше и еде-
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лать ихъ более доступными но цене для 
рабочаго народа, и на ряду съ устройствомъ 
дсшевыхъ столовыхъ и ночлежныхъ прпо- 
товъ весьма полезно было бы иметь на
родный общественный бани, удовлетворяю
щая потребностямъ беднаго рабочаго 
класса, среди котораго такъ часто господ- 
ствуютъ разныя эпидемическ!я болезни.

А такъ какъ забота о народномъ здо
ровье есть одна изъ важнМшихъ обязан
ностей общественныхъ учрежден!!! и горо- 
довъ, то сл^дуетъ пожелать, чтобы обще
ственный бани сделались предметомъ осо- 
беннаго ихъ внимания, и улучшение гипе- 
нической обстановки ихъ сделалось бы 
предметомъ не последней важности.

Не считая возможвымъ затруднять 
изложешемъ распространена русскихъ бань 
за границею, я ограничусь лишь самыми 
краткими указаниями.

Презрительное отношение у Западно- 
Европейцевъ къ банямъ, какъ варварскому 
обычаю Гу секи хъ, въ последнее время 
начало уступать все более и более безпри- 
страстному отношений къ этому безспорно 
полезнему гигюническому средству, и въ 
конце 18-го сто лен я появились первый 
бани въ Лондоне, зат!мъ устроилъ король 
пруссшй Фридрихъ Велитй въ Потсдаме 
первую паровую баню для своего семейства.
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Фридрихъ ВеЛИК1Й былъ болышшъ поклон- 
никомъ бани и, войдя первый разъ въ нее, 
сказаяъ: «РусскШ народъ потому отли
чается такимъ прекраснымъ здоровьемъ, 
что постоянно пользуется баней».

Оь легкой его руки число бань за гра
ницей начало быстро рости, и теперь рёд- 
шй найдется въ Западной Европб городъ, 
где бы не было бани.

И у насъ прежде авторитетъ бани сто- 
ялъ выше.

Еакъ высоко онгЬ ценились и какъ ве
лика была въ нихъ вера, видно изъ словъ 
Петра Великаго, который на предетавле- 
ше о необходимости медицинской помощи 
для русскаго народа ответа лъ: «нгЬтъ, для 
русскихъ довольно теперь и одной бани.» 
Заканчивая свою беседу словами Вели
каго Реформатора Россш, считаю долгомъ 
прибавить, что если въ настоящей беседе 
мне удалось хотя сколько-нибудь указать 
настоящую важность и действительное зна- 
чеше бани, то сочту цель настоящей бе
седы совершенно достигнутою.

Докторъ Мед. Спренжинъ.
Ревель,

4-го ноября, 1898 года.
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