
II.

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .

З Д Р А В 0 Х Р А Н Е Н 1 Е  В Ъ  В О Й С К А Х Ъ .
(Курсъ военной гипеяы про®. А. Д о б р о с л а в и н а ) .

Сознаше необходимости гипеническихъ меръ для сохранешя здоровья 
войскъ, начинаясь съ самыхъ раннихъ эпохъ нашей исторической эры, 
постепенно проникало въ умы правителей и полководцевъ, и громадный 
исторически опытъ доказываетъ намъ, что лишь то войско обладаеть 
действительною силою, въ которомъ приложены серьезныя заботы о 
здоровьи солдата; съ другой же стороны, даетъ намъ данныя, свид*- 
тельствуюпця о томъ, какъ дорого платятъ армш, не соблюдающая эле- 
иеятарныхъ санитарныхъ правилъ.

Въ настоящее время сознаше это вкоренилось уже такъ глубоко, 
что во всехъ  арм!яхъ существуютъ спещальныя лица— врачи, на обя
занности которыхъ лежитъ не только лечеше больныхъ, но и надзоръ 
за санитарнымъ состояшемъ войскъ, въ видахъ предупреждешя забо- 
деваемодти нижнихъ чиновъ.

Но въ виду того, что проявления солдатской жизни во всехъ  ея 
нелочахъ трудно доступны непосредственному контролю врачей, предла- 
гающихъ известныя сапитарныя меры, да и самое приведете въ испол- 
нете этихъ меръ сопряжено для нихъ съ различными затруднетями, 
является настоятельная необходимость въ знакомстве съ основами ги-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



2 СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРЪНШ.

пеническихъ м*ръ ближайшихъ военныхъ начальниковъ, стоящихъ въ 
бол*е близкомъ общеши съ нижними чинами. Обладая известной суммой 
св*д*нШ изъ области здравохраненгя, ближайнпе военные начальники, 
кром* самостоятельно предпринимаемый м*ръ, могутъ съ болынимъ со- 
знашемъ сл*дить за ириведетиемт; въ исполнеше врачебныхъ предниса- 
Hifi и, идя рука объ руку съ врачами въ забот* о сохранены здоровья 
солдата и въ предупрежден^ развятш бол*знетворныхъ причинъ, мо
гутъ способствовать въ значительной степени правильной постанови* 
санитарнаго д*ла въ армш.

Дресл*дуя эту идею, военное министерство ввело въ курсъ военно- 
учебныхъ заведешй пренодаваше основъ гипены, издавъ популярную 
«Гипену для военныхъ» Скворцова, и устраивало одно время общедо
ступный лекцш гипены въ Николаевской академш генеральнаго штаба, 
а также издало, при посредств* главнаго военно-медицинскаго управле- 
ш я, въ различное время, н*сколько переводныхъ руководствъ по rurie- 
н*, какъ-то: Еирхнера, Паркса, Бекка и др. Въ настоящее время въ 
отечественной литератур* появилось первое руководство гипены, съ спе- 
щальныиъ прим*нетемъ къ военному быту нашего изв*стнаго rurie- 
ниста, проф. Доброславина, подъ назвашемъ «Курсъ военной гипены », 
и мы считаемъ не лишнимъ познакомить военныхъ читателей, въ крат- 
кихъ чертахъ, съ этимъ трудомъ. Хотя книга эта и предназначена спе- 
щально для врачей военнаго в*домства, но, за исключешемъ чисто ме- 
дицинскихъ вопросовъ, въ ней находится не мало данныхъ, могущихъ 
заинтересовать и всякаго военнаго читателя.

Весь курсъ военной гипены авторъ д*литъ на три части: на теоре
тическое изучете условШ, охраняющихъ жизнед*ятельность солдата, 
на курсъ медицинской полицш и на нрактичесшя занятая въ лабора- 
Topin, для усвоешя щлемовъ гипенической техники.

Вышедшш въ настоящее время первый томъ издашя заключаетъ въ 
себ* изсд*довашя различныхъ условлй жизни солдата съ нрим*нешемъ 
къ ней вс*хъ данныхъ, выработанныхъ гипской; второй же томъ, 
им*ющШ выйти въ начал* будущаго года, будетъ заключать въ себ* 
медико-полицейсшя м*ры, т. е. искусство ясно оц*ниват.ь ц*лесообраз- 
ность изв*стныхъ M*ponpiaTifl въ области военно-санитарнаго д*ла и 
приводить ихъ въ исполнеше во время разнообразной д*ятельности 
армш въ мирное и въ военное время.

Посл*днимъ отд*ломъ явится чисто, практичесшй курсъ или методика 
rurieHbi, требукнщй уже спещальной подготовки.

Настояний трудъ не нредставляетъ изъ себя поднаго руководства 
гипены, а служитъ какъ бы прибавлешемъ къ общему курсу гипены
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съ спещальнымъ применешемъ ея къ военному быту. Въ немъ авторъ 
разбираетъ до мельчайшихъ подробностей вс*  моменты жизни солдата, 
начиная съ его вступлешя въ военную службу, в с*  услов1я окружаю
щей его среды и бытовой обстановки, а также всевозможныя обстоя
тельства его служебной деятельности въ мирное и въ военное время. 
B et эти вопросы авторъ разематриваетъ на основашй новЪйшихъ дан
ныхъ гипенической науки, сравнивая положеше ихъ въ другихъ госу- 
дарствахъ, и каждому отделу предпосшаетъ историчеш й обзоръ раз- 
виия даннаго вопроса съ древнМшихъ энохъ до настоящ ая времени.

Весь курсъ расположенъ въ форм* лекщй, не соотв'Ьтствующихъ 
однако строгой программ, помещенной въ начал* книги, чемъ отчасти 
затрудняется справочная сторона дела.

Опред’Ьливъ сначала поняйе о военной гиг!еыЬ и указавъ на ея 
значеше, на основанш данныхъ о болезненности apnifi, авторъ делаете 
кратшй обзоръ ея историческаго развита и переходить къ услов1ямъ 
набора въ различныхъ государствахъ, указывая, на основанш стати- 
стическихъ данныхъ, на важнМппе пункты правильная рекрутировашя 
армш. Зат’Ьмъ, авторъ переходить къ изеледовашю различныхъ условШ 
жизни солдата, посвящая несколько лекщй вопросу о казармахъ, и раз
бираетъ въ подробности какъ выборъ места для казарменная помеще- 
шя, съ обращешемъ особеннаго внимашя на услов1я почвы, такъ и по
стройку самыхъ казармъ въ связи съ строительнымъ матер1аломъ, спо- 
собствующимъ большей или меньшей ихъ вентилящи. Затемъ, очень по
дробно касается казарменныхъ дворовъ и всехъ хозяйственныхъ при
надлежностей казармъ, могущихъ иметь вл!яше на ихъ гипеническую 
обстановку и, перечисливъ все виды казармъ и типы ихъ построекъ, 
переходить къ внутреннему устройству казарменныхъ помещешй. Въ 
этой глав!; авторъ указываетъ на необходимость отд'Ьлешя помещешя 
для спанья нижнихъ чиновъ отъ помещешя для постояннаго ихъ пре- 
бывашя и опред'Ьляетъ кубичесшй объемъ и квадратную площадь отдЪль- 
ныхъ камеръ, обращая также внимаше на ихъ устройство, источники 
ихъ загрязненifl и услогйя вентилящи. Затемъ, онисываетъ различные 
виды кроватей и подъемныхъ наръ и заканчиваетъ главу наетоятель- 
ньшъ требовашемъ безусловной чистоты солдатскихъ помещешй.

Покончивъ съ казармами, авторъ переходить къ разбору гипениче- 
скихъ условЩ лагерей и биваковъ и, въ виду ихъ важности, посвя- 
щаетъ имъ целыхъ три лекщй, въ которыхъ касается очень подробно 
выбора местности для лагеря и его величины и вооружается противъ 
чрезмерной скученности войскъ во время лагерныхъ стоянокъ и непра
вильная ихъ расположешя, подтверждая свою мысль историческими
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примерами. Особенное значеше въ гипеническомъ смысл* авторъ при- 
даегь загрязнен™ почвы лагерей отхожими местами, конюшнями и 
отбросами различныхъ пищевыхъ веществъ и разбираетъ подробно спо
собы очистки нечистотъ и обезвреядавашя отхожихъ м*стъ, съ целыо 
поставить лагери въ такое состояше, чтобы они въ действительности 
могли служить гипенической стоянкой во время лета и искупать до 
известной степени вредъ, наносимый нижнимъ чинамъ ихъ казарменной 
обстановкой зимняго времени. Затемъ-, авторъ разбираетъ усло1пя водо- 
снабжешя лагеря и бивака, предлагая известныя правила и предосто
рожности противъ загрязнетя источниковъ воды, и переходитъ къ опи
сание различныхъ системъ палатокъ, бараковъ, землянокъ и юртъ, къ 
ихъ устройству и расподожешю и къ сравнительной оценке ихъ ка- 
чествъ, какъ солдатскаго жилья, и обращаетъ особенное внимаше на 
постоянные лагери, какъ на замену казарменнаго расположешя, могу
щую, при правильномъ устройстве, дать самые лучнпе результаты са 
нитарнаго состояшя войскъ.

Въ следующихъ двухъ главахъ или лекщяхъ авторъ д*лаетъ обзоръ 
военно-гоепитальнаго дела въ различныхъ государствахъ и лазаретнаго 
устройства армШ и рекомендуетъ лучшую систему госцитальныхъ по 
строекъ какъ для постоянныхъ, такъ и для военно-временныхъ госпи
талей. Въ конце второй лекцш авторъ разбираетъ различные способы 
эвакуировашя больныхъ въ военное время и делаетъ критическую оцен
ку разнаго рода санитарныхъ поездовъ и приспособлен^ для этой цеди 
пасажирскихъ и товарныхъ вагоновъ.

Следующую 1 5 -ю  лекцпо авторъ посвящаетъ одежде и обмундиро- 
вашю солдата и, разобравъ свойства различнаго рода иатертала, служа- 
щаго для одежды, въ зависимости отъ его цвета и тепдопроводимости, 
а также и самую форму одежды, подробно касается всехъ  принадлеж
ностей солдатскаго туалета въ различное время года и въ различныхъ 
обстоятельствахъ и указываетъ необходимая гипеничесыя услов1я но 
шен1я одежды. Особенное внимаше обращается на вддлежащимъ обра
зомъ устроенную обувь, приписывая ей важное значеше въ ряду нри- 
чинъ, вл!яющихъ на увеличеше числа неспособныхъ въ армш.

Затемъ авторъ переходитъ къ вопросу о водоснабженш и питанш 
армш и, разобравъ въ подробности количество воды, необходимое какъ 
для питья, такъ и для обихода, определяете его въ 50 литровъ, или 
около четырехъ ведеръ на человека въ сутки. Далее обеуждаетъ в о 
просъ о способахъ сохранешя и добывашя воды изъ естественныхъ ея 
источниковъ и изъ недръ земли, при помощи Нортоновскихъ колодцевъ,
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и даетъ оценку доброкачественности воды, а также рекомендуетъ вс* 
меры для ея очищешя.

Переходя къ разсмотренш пищеваго довольств!я армш; авторъ ста
рается определить т*  способы, которыми достигаются луч пня условия 
питашя. Для этого онъ определяете среднее количество производимой 
въ сутки работы и, зная количество б'Ьлка, способное развить известное 
количество тепла въ теле, высчитываете сумму питательныхъ веществъ, 
необходимыхъ для поддержашя равновемя въ организме; при этомъ онъ 
приходитъ къ заключению, что пища солдата должна быть смешанная, 
т. е. состоять изъ веществъ растительныхъ и животныхъ, такъ какъ 
она лучше уподобляется. Далее, авторъ делаете сравнительный обзоръ 
пищеваго довольшия въ различныхъ apMiax/b въ мирное и въ военное 
время, прйчемъ вооружается противъ нецелесообразности вашей рас
кладки и нашихъ военныхъ ращоновъ, признавая ихъ слишкомъ мало
питательными. Въ конце главы авторъ разбираетъ различные сорты 
консервовъ и способы ихъ приготовлешя и рекомендуетъ, кроме пшце- 
выхъ, также и различныя вкусовыя вещества, безъ которыхъ питашё 
не можетъ совершиться.

Этимъ заканчивается вышедпий первый томъ «Курса военной ги- 
йены» и, какъ видно изъ вышеприведенная краткаго перечня вопро- 
совъ, обсуждаемыхъ въ немъ, охватываете все главнМние принципы 
здравохранешя apM in. Для военныхъ читателей книга эта можетъ быть 
особенно интересна еще и потому, что изъ нея они узнаютъ санитар
ное состояше и бытовыя усдошя армШ почти всехъ прочихъ госу
дарствъ, а также и историческое развитае ихъ до настоящ ая времени.

Въ виду того, что таше вопросы, какъ: наборъ, казармы, лагери, 
водоснабжеше, пища и одежда солдата, съ гииенической стороны пред - 
ставляютъ громадный интересъ также и для военныхъ и вместе съ 
т*мъ являются важнейшими вопросами военной гипены,. мы и решаемся 
несколько подробнее познакомить съ ними нашихъ читателей, предста- 
вивъ имъ въ ряд* очерковъ, основанныхъ на разбираемомъ труде, глав- 
нейпш  данныя современной военно-санитарной науки.

I.

Гипена новобранцевъ.

Изъ сравнешя числовыхъ данныхъ заболеваемости и смертности 
нижнихъ чиновъ въ различныхъ арм1яхъ оказывается, что числа эти 
значительно разнятся между собой для различныхъ государствъ и для
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Р&ШШЫШ lin . Авторъ руководства. видать въ этомъ вмяте извЪст- 
ныхъ причинъ, между которыми на нервомъ план* стоить ycaoBia на
бора н разяичныя требовашя, предъявляемый новобранцамъ для поступ- 
лешя ихъ въ военную службу въ разцыхъ хосударствахъ.

Признаками годности рекрута къ военной служб* во вс*хъ  госу- 
дарствахъ считается возрастъ, евид'Ътель'СтвующШ о законченности раз- 
витая организма, ростъ, объемъ груди и отсутств!е различныхъ физиче- 
скихъ разстройствъ.

Что касается возраста, въ смысл* законченности р а з в и т ,  то во
просъ этотъ очень трудно поддается р*ш енш , такъ какъ н*которыя 
части организма заканчиваютъ свое развитае лишь менаду 40  и 50-ю  
годами. Но такъ какъ при тяжес-ти военной службы прежде всего сл е 
дуетъ заботиться о прочномъ строеши органовъ механической д*ятель- 
ности, т. е. костнаго скелета и мышцъ, то на это и должно быть на
правлено все наше внимаше.

О костен*те такого важнаго органа— опоры всего туловища,— какъ 
позвоночный столбъ и въ особенности его нижней части— крестца, на
чинаясь съ 18-ти л*тъ, оканчивается лишь на 25  —  30  году. Ребра 
пршбр*таютъ свою окончательную форму и доходятъ до своего разви
тая лишь на 3 0 — 35 году, и окончательное развитае костей верхнихъ 
и нижнихъ конечностей происходить лишь на 28  —  35 году. Между 
т*мъ прочность вс*хъ этихъ костей им*етъ громадное значеше, такъ 
какъ къ нимъ прикр*пляются наибол*е д*ятельныя мышцы, такъ что, 
хотя достаточное развитае этихъ костей въ болыиинств* случаевъ и 
бываетъ уже между 2 0 — 2 2  годами, но крайнШ срокъ тЬмъ не мен*е 
падаетъ на 25 —  30 годы. То же самое относится и къ мышцамъ, и 
способность ихъ развивать наибольшую работу приходится на возрастъ 
2 5 — 30 л*тъ. Для подтверждешя этой мысли авторъ приводить при- 
м*ръ «Великой армш» нодъ Аустерлицемъ, не потерявшей почти никого 
отсталыми и больными, прйчемъ въ ней даже самые молодые солдаты 
были въ возраст* 2 2 — 23 л*тъ. Изъ этого сл*дуетъ, что возрастомъ, 
бол*е соотв*тствующимъ требовашямъ армейской службы, на основашй 
указанШ анатомш и физюлоии, сл*довало бы считать 2 2 — 25 летъ; 
но въ виду того обстоятельства, что бол*е поздше сроки набора могли 
бы неблагощлятно влшть на развитее и благосостояше государства, отни
мая хозяина отъ семьи и возвращая его въ общество уже до извест
ной степени устар*вшимъ, у насъ и установленъ срокъ набора въ 
21 годъ, благодаря чему изъ рекрутъ этого возраста должны быть за
числяемы въ солдаты лишь безусловно кр*пше, уже почти сформиро- 
завппеся люди, способные вынести вс* тяготы военной службы.
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Вторымъ ycjioiiieMb годности къ военной служб* ставится достаточ
ный ростъ, какъ выражеше массы сильныхъ костей и мышцъ, способ- 
ныхъ развить достаточную механическую работу. Но, по мн*нш автора, 
признакъ этотъ не всегда можетъ служить м*риломъ здоровья и годно
сти къ военной служб*, такъ какъ онъ стоитъ въ зависимости отъ 
пропорщональности и кр*пости сложешя всего организма, и н*которые 
ученые Германш проектируютъ даже совершенно устранить обязатель
ность роста, а принимать по удовлетворительности общаго сложешя. 
Изъ сравнешя обязательной величины роста въ различныхъ государ- 
ствахъ оказывается, что величина эта значительно колеблется и нахо
дится между 1 метромъ и 70 сантиметрами для англШскихъ войскъ и
1 и. 53  сант. для Россш. По мп*шю автора, во всякомъ случа* не 
сл*дуетъ им*ть солдатъ ростомъ мен*е 1 м. 5 4  сант., такъ какъ они 
не въ состоянш выдерживать трудностей похода.

Третьимъ услошемъ npieMa является разм*ръ грудной вл*тки. Хотя 
въ самой техник* изм*решй груди существуем, много разноглаая въ 
ииструкщяхъ различныхъ государствъ, но, по мн*шю автора, эти изм*- 
решя должны давать хорония указашя на состояше здоровья, если 
обхватъ груди бол*е половины роста челов*ка, прйчемъ онъ ссылается 
на M H *H ie Гамонда, сов*тующаго для опредЪлешя обхвата изм*рять 
разстояше между сосками, умножая его на 4. Что касается самыхъ 
данныхъ изм*решй груди, то они стоять въ тЬсной связи съ ростомъ 
челов*ка и, ч*мъ выше ростъ, т*мъ меньше относительно будетъ обхватъ 
груди. Самыя выгодныя условш для здоровья будутъ въ томъ случа*, 
если при рост* въ 1,в и 1,7 метра обхватъ груди будетъ превышать 
половину роста на 61 и 74 милиметра. Т а те  же рекруты, у которыхъ 
при рост* въ 1,7 метра, и выше обхватъ груди приближается къ поло
вин* роста или даже мен*е его, должны быть считаемы подозритель
ными и расположенными къ забол*вашямъ грудныхъ органовъ. Такъ 
что, по мн*нщ автора, вообще сл*дуетъ принимать въ армно людей, 
у которыхъ обхватъ груди превышаетъ половину роста не мен*е, какъ 
на 2 сентимётра, если ростъ равенъ 1,6, и на 1 сент., если ростъ 
выше 1,6 метра.

Кром* вышеописанныхъ коренныхъ требовашй годности къ военной 
служб* сл*дуетъ обращать внимаше и на мноия друпя обстоятельства, 
какъ-то: на условле м*стности, расы и общественнаго положешя при- 
зываемыхъ. Такъ, оказывается, что городской призывъ по негодности 
превосходить деревенсшй слишкомъ на 1 0°/о , и хотя деревни даютъ 
бол*е низкорослыхъ, но за то здоровыхъ людей, горожане— хотя и вы- 
сокихъ, но т*лесно слабыхъ и бол*зненныхъ. Разноплеменность ново-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



8 СОВРЕМЕННОЕ. ОБОЗРЪШЕ.

бранцевъ, по словамъ автора, играетъ такую роль, что они, будучи пе
ренесены изъ привычной для нихъ обстановки въ новый климатъ и въ 
новыя для нихъ жизненныя условш, легче поддаются забол*вашямъ и 
становятся негодными къ служб*, ирдчемъ жители севера легче выно- 
сятъ условия юга, ч*мъ южане, труднее приснособляюпиеся къ сурово
сти и неравномерности сЬвернаго климата. Поэтому авторъ ставитъ не- 
премЬннымъ услов1емъ соответствующую, времени и климату пищу и 
одежду и ограничеше, по возможности, пересылки войскъ съ юга на 
с*веръ.

Сощальное положеше призываемыхъ играетъ, по словамъ автора, 
большую роль въ выносливости и приспособлен»! организма новобран- 
цевъ къ тягостямъ военной службы, прйчемъ фабричные, мастеровые и 
ремесленники представляются наиболее истощенными и расположенными 
къ различнымъ забол*вашямъ.

Дальнейшимъ важнымъ обстоятельствомъ при наборе должно быть 
признано правильное распред*леше новобрандевъ по различнымъ родамъ 
оруайя. Такъ какъ тяжесть службы въ различныхъ родахъ оруаия не оди
накова, то и новобранцы должны быть распределяемы такимъ образомъ, 
чтобы силы ихъ соответствовали требовашямъ службы, прйчемъ необхо
димо также обращать внимаше на родъ заняий новобранца до его всту
пления въ военную службу. Въ этомъ отношенш расиред*леше ново- 
бранцевъ въ войска, но словамъ автора, всего радюнальн*е въ Пруыи, 
где для пехоты и стрельбы избираются способные къ выносливости 
при маршахъ и привыкппе къ огнестрельному оружш  люди, коренастые 
и невысоте, ростомъ до 1,67 метра; для кавалерш конной артилерш
и обоза назначаются люди умелые въ обращеши съ лошадью и не 
слишкомъ тяжелые по весу  тела, люди худощавые, ростомъ въ 1,7» 
метра; для пешей же артилерш берутъ крепкихъ, выносзивыхъ людей, 
ростомъ въ 1,75 метра, а для саперовъ и железнодорожныхъ баталш
новъ берутъ людей привыкшихъ къ работамъ на открытомъ воздухе, 
низкоросдыхъ и сильныхъ, ростомъ до 1,63 метра.

Резюмируя все вышесказанное о гипен* новобранцевъ, мы прихо- 
димъ къ следующему:

Изъ молодыхъ людей въ возраст* 2 1 -го  года должны быть прини
маемы въ военную службу лишь вподп* кр*шие и хорошо упитанные 
люди; вс* яге слабые, хотя и вполн* здоровые новобранцы, въ виду 
несформировашя у нихъ костяной и мышечной ткани, должны быть 
увольняемы до полнаго развитая на н*сколько л*тъ.

Обхватъ груди при среднемъ рост* долженъ значительно превышать 
половину роста; при высокомъ же рост* долженъ превышать его поло
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вину не Mentc, какъ на одинъ сантиметръ; всЬ же остальные, у ко
торыхъ обхватъ равняется половин* роста иди меньше его, должны 
быть бракованы, какъ расположенные къ груднымъ забод*вашямъ.

Ростъ новобранцевъ долженъ быть не менее 1,5* метра, чтобы быть 
въ состоянш переносить тяжести походовъ.

По возможности, новобранцы должны быть зачисляемы въ те  ча
сти, которыя расположены при одинаковыхъ климатическихъ услов1яхъ 
съ родиной новобранцевъ.

Между истощеннымъ фабричнымъ населешемъ выборъ въ новобран
цы долженъ производиться строже и новобранцы должны быть распре
деляемы въ различные роды opymia сообразно съ ихъ силами, ихъ фи- 
зическимъ развитаемъ и съ ихъ ростомъ.

II.

Гипена казарменной обстановки.

Такъ какъ въ нашихъ климатахъ большую часть года приходится 
жить не подъ открытымъ небомъ, а въ огражденныхъ отъ внешней 
атмосферы жидыхъ пространствахъ, то изучеше у ело в if} жизни солдата 
въ той или въ другой форм* жилья нредставляетъ вопросъ существен
ной важности, благодаря болезненности армш, являющейся при несо- 
блюденш основныхъ гииеническихъ правилъ какъ постройки, такъ и 
содержашя солдатскаго жилья.

Не касаясь расквартировашя нижнихъ чиновъ по. обывательскимъ 
квартирамъ, мы постараемся указать главные принципы постройки и 
содержашя казармъ, спещально устраиваемыхъ для войскъ. на основа
нш новейшихъ данныхъ санитарной науки, предлагаемыхъ въ «Курсе 
военной гипены».

Главнейшею заботою при постройке казармъ является, прежде всего, 
выборъ места для" ихъ расположешя, стояний въ зависимости, во-пер
выхъ, отъ величины квадратной площади, а во-вторыхъ, отъ геологи- 
ческихъ условШ почвы.

Что касается перваго вопроса, то место, избранное для постройки, 
должно представлять квадратную площадь, достаточно обширную для 
того, чтобы на ней, кроме жилыхъ здашй и всехъ  хозяйственныхъ 
построекъ, можно было бы устроить плацъ для упражнешй и место 
для насаждешя деревьевъ, дающихъ летомъ достаточное количество тени 
и служащее для отдохновешя и прогулокъ. Принимая все это во вни- 
м ате, площадь для постройки казармъ должна быть раз с читана такъ,
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чтобы на каждаго нижняго чина приходилось не менее 50 кв. метровъ 
или 5 кв. саженъ, кроме огородовъ, ллощадь которыхъ можетъ быть 
не ограничена. Кроме того, место это должно быть удалено отъ бо- 
лотъ, обширныхъ стоячихъ прудовъ и торфяниковъ и по близости его 
должны находиться обильные источники чистой и здоровой воды, до
статочные для удовлетворешя всехъ потребностей въ пищ* и пять*, а 
также и чистоплотности и опрятности вообще.

Второй вопросъ при выбор* м*ста постройки, касающШея почвен- 
ныхъ условШ, играетъ еще бол*е существенную роль. Уже давно въ 
наук* установилось поняие о связи, Существующей между заразными 
болезнями и почвою, ихъ производящею, изъ чего следуетъ, что поч
венный воздухъ, примешиваясь къ воздуху казарменнаго жилья, зано
сить въ этотъ последшй и вс*  элементы заразы. Проникло aenie поч- 
веннаго воздуха въ жилыя ном*щ етя объясняется весьма просто. Воз
духъ въ первомъ этаж*, нагреваясь, становится более легкииъ и стре
мится вверхъ, разр*жая гш жте слои воздуха, и открываешь темъ до- 
ступъ въ первый этажъ нижележащимъ слоямъ воздуха, т. е. изъ нод- 
вальныхъ этажей, откуда онъ, просасываясь черезъ ноль, всл *дсш е 
разницы температуры, а такъ какъ въ подахъ и въ потолкахъ всегда 
бываютъ щели и трещины въ балкахъ, то чрезъ эти о тв ер сш  свобод
но прош каютъ въ жилое пом*щеше и все  вредныя примеси воздуха, 
нроисходянця отъ зараженной почвы, что более всего бываетъ во время 
лета и осени.

Источникомъ загрязнешя почвы, а следовательно также и ночвен- 
наго воздуха, являются какъ свойство самой почвы, какъ, напримеръ, 
торфяники, богатые органическими гншщими веществами, такъ и за
грязнете почвы отбросами животной ж и з н и , какъ, напримеръ, нечисто
тами изъ отхожихъ м*стъ7 отбросами пищи и различныхъ фабричныхъ 
производствъ и т. п. веществами. Если при такихъ услов1яхъ почва 
подъ казармами рыхла и легко пропускаете воду, прйчемъ уровень этой 
почвенной воды изменяется въ значительной степени въ различное время 
года, то въ то время, когда уровень воды понижается, все  вредныя 
вещества, бывная до того смочены водою, приходятъ въ сонрикосно- 
веше съ воздухомъ и начинаютъ разлагаться, заражая воздухъ жилыхъ 
ном*щешй. Наоборотъ, если почвенныя воды лежать очень глубоко и 
уровень ихъ мало изменяется, то местность представляетъ все  гараптш 
для здоровья. Так]л услошя бываютъ въ техъ  случаяхъ, когда почва 
представляетъ или глубокий слой глины-, который не пропускаете со 
вершенно воды, или же, наоборотъ, песчаная, прйчемъ слой песка 
очень глубокъ, такъ что почвенныя воды не будутъ задерживаться въ
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немъ. Узнавать уровень почвенныхъ водъ й о ж н о  при помощи буровыхъ 
екважинъ иди рытья колодцевъ, и если почва представляется рыхлою и 
уровень почвенныхъ водъ не глубокъ и вм*етъ значительное коле баше 
въ течете года, то местность такая безусловно нездорова и не должна 
быть выбираема подъ устройство казармъ,

Что касается типа казарменныхъ построекъ, то авторъ руководства 
ссылается въ этомъ вопрос* на мн*ше анш йской комисш, выработав
шей нормальный типъ казармъ, предСтавляющихъ въ настоящее время 
последнее слово науки. По мп*шю этой комисш, лучшимъ типомъ 
являются казармы-особняки въ вид* неболынихъ домОвъ въ одинъ или 
въ два этажа съ с*нями по середин* и съ расположенными по об*имъ 
сторонамъ камерами для нижнихъ чиновъ, такъ что въ каждомъ этаж* 
будетъ находиться по дв* камеры, вм*щающихъ каждая 2 0 — 30 че
ловекъ. Преимущество отд*льныхъ неболынихъ строенШ заключается въ 
томъ, что они со вс*хъ  сторонъ доступны в.ш нпо св*жаго воздуха и 
в*тра и лучше вентилируются, такъ какъ воздухъ, приходя чрезъ вс* 
случайныя и преднам*ренныя отверстая, какъ-то: окна, форточки, двери 
и ихъ щели, можетъ чаще переменяться въ пом*щенш, если отверстая 
эти находятся со вс*хъ сторонъ здашя. Въ городахъ, гд* за недостат
комъ м*ста отд*дьныя здашя не могутъ быть разбросаны, они могутъ 
пом*щаться подъ одной крышей, вытягиваясь въ одну длинную и пря
мую линш, тянущуюся съ с*вера на югъ, чтобы дать возможность 
солнцу доставлять свои лучи съ обоихъ фасадовъ здашя. Весь этотъ 
длинный флигель прор*зывается насквозь проходящими с*нями, по бо- 
камъ которыхъ расположены отд*льныя камеры, что исключаетъ не
обходимость коридоровъ; между каждыми двумя смежными камерами 
должны находиться сплошныя ст*ны, доходящая до конька крыши, такъ 
что каждыя с*ни съ л*стницей и съ расположенными по бокамъ ихъ 
двумя камерами въ каждомъ этаж* представляются какъ бы отд*льными 
здашямн, соприкасающимися другъ съ другомъ лишь боковыми стенами. 
Если м*сто не позволяетъ вытянуть здаше. въ одну прямую лишю, то 
можно поставить бол*е коротые флигеля, паралельно другъ другу, но 
только на такомъ разстоянш одно отъ другаго, чтобы т*нь отъ одного 
флигеля не достигала бы до другаго и не заслоняла бы лучей солнца; 
въ с*верныхъ широтахъ разстояше это должно быть въ пять разъ 
больше вышины здашя. Другой типъ казарменныхъ построекъ, но мн*- 
н ш  комисш— самый ращональный, представляютъ барачныя казармы, 
приа*нимыя въ особенности для постоянныхъ лагерей и, но почину 
Англш, входя1щя теперь все больше и больше въ употреблеше въ Евро- 
п*. Они представляютъ неСГолышя одноэтажныя здашя, въ одну или
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maximum въ две комнаты, горизонтальная потолка въ нихъ нетъ, а 
обшивка подшивается прямо къ откосамъ крыши, ч*мъ увеличивается 
объемъ воздуха въ барак*; далее, барака эти снабжены коньковой вен- 
тилящей, допускающей массу св*жаго воздуха внутрь барачнаго поме
щения. Сущность этой вентилящи заключается въ томъ, что оба откоса 
крыши не сходятся другъ съ другомъ подъ угломъ, а оставляюсь нро- 
р*зъ вдоль всего конька крыши, прикрытый неболынихъ размеровъ 
крышкой съ двумя откосами, защищающей этотъ нрор*Зъ въ крыш* 
отъ дождя и не препятствующей прохождению въ него св*жаго воздуха. 
Последней отличительной чертой барачной постройки является подполь
ное пространство, т. е. разстояше между положи и почвой, отделяющее 
своимъ слоемъ воздуха жилье о.тъ вл1яшй ночвенныхъ испарешй.

Вышеописанные два типа казарменныхъ построекъ, по словамъ 
автора «К урса», наиболее удовлетворяюсь съ гипенической стороны 
требовашямъ отъ жилищъ подобнаго рода.

Что касается другихъ типовъ казарменныхъ построекъ, то найлуч- 
шими являются казармы коридорной системы, прйчемъ коридоръ долженъ 
быть расноложенъ не въ середин* здашя, а эксцентрически, т. е. съ 
одной стороны его, и помещаться на менее осв*щенномъ фасаде; само 
же длинное казарменное здаше располагаюсь съ севера на югъ, чтобы 
дать возможность большему прониканщ солнечныхъ лучей въ помеще
ния нижнихъ чиновъ. Самыми неблагоприятными въ гйпеническомъ отно
шении постройками нужно считать многоэтажная казармы, окружаюнця 
со вс*хъ сторонъ т*сный внутреншй дворъ, такъ какъ въ нихъ ску
чивается слишкомъ много народа на небольшой площади; воздухъ, про
никая изъ одного этажа въ другой, доходитъ до высшей степени испор
ченности; узшй же дворъ, гд* не можетъ быть никакого движешя воз
духа, является новымъ источникомъ порчи воздуха, который можетъ 
быть зам*няемъ очень плохо велЬдстше того, что проникаетъ въ зда
ше лишь съ наружной его стороны. Зат*мъ, подобнаго рода казармы 

_ всегда бываютъ теины, такъ какъ въ узюй дворъ не можетъ прони
кать солнце, лногоэтажность же ихъ заставляетъ тратить липш я силы 
на восхождеше солдатъ въ верхше этажи я не дозволяетъ содержать 
казармы въ желаемой чистот*.

Переходя къ вопросу о томъ, изъ какого матер1ада должны быть 
строены казармы, авторъ «К урса», для большинства нашихъ с*вер- 
яыхъ местностей, склоняется въ пользу дерева, какъ самаго дешеваго 
и вполне гнпеническаго аатер1ала, могущаго, при правидьномъ содер- 
жанш казармъ, выдерживать см*ло 50-ти-л*тш й срокъ; для того же, 
чтобы наиболее подверженный гшешю части постройка сохранялись до
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л*е, можно пропитывать нижше в*нцы и балки различными предохра
няющими отъ гшешя веществами. Въ числе ихъ нужно упомянуть: же
лезный и медный купоросы, хлористый цинкъ, танинъ, масло, смолу 
и друг., а также въ особенности остатки отъ нефтянаго производства, 
столь обширнаго у насъ. Предохраняющее ихъ дейс-TBie основано на 
удаленш изъ сердцевины дерева древеснаго сока и газовъ и на замен* 
ихъ различными противогнилостными веществами. Кроме дерева чаще 
всего для постройки казармъ употребляется кирпичъ. сделанный изъ 
глины и песка. Достоинство этого матер1ала, еъ гипеннческой точки 
зр*шя, вполн* зависить отъ степени достаточнаго его выжигашя. Чемъ 
лучше выжженъ кирпичъ, темъ меньше онъ содержитъ воды и темъ 
менее онъ гигроскопиченъ, а следовательно т*мъ более проход имъ для 
воздуха. Но такъ какъ при постройке кирпичныхъ ст*нъ, кроме кир
пича, въ нихъ входитъ 7 5 или 7 *  часть извести, содержащей громад
ное количество воды, то, благодаря этому обстоятельству, способность 
кирпичныхъ стенъ пропускать воздухъ стоить въ зависимости отъ раз
личныхъ условШ, какъ метеорологическихъ, такъ и климатическихъ, и 
не позволяетъ намъ разсчитывать лишь на этогь способъ вентилящи; 
что же касается водоудерживательной способности этого материала, то 
вопросъ этотъ, вл1яю1щй на сырость жилища, долженъ насъ интересо
вать въ особенности во вновь отстроенныхъ казармахъ. Такъ какъ 
каждый кирпичъ поглощаетъ более 1 0 ° /о  своего веса воды, а цементъ 
или известка содержитъ ее еще более, то общее количество воды въ 
зданш, имеющемъ, напримеръ, 14 метровъ длины, 11 метр, ширины и 
16,5 метровъ вышины будетъ столь велико, что для просушки его 
стенъ при 1 0 °  температуры чрезъ нихъ должны пройти S4 мйлшна 
куб. метровъ воздуха, а такъ какъ каждый квадратный метръ пропу
скаете въ часъ лишь 0,os куб. метр, воздуха, то становится само со
бой понятно, что потребуется не мало времени для полной просушки 
кирпичныхъ стенъ. На этомъ и основано воспрещеше заселять вновь 
отстроенныя здашя раньше годичнаго срока.

Крои* дерева и кирпича, матер1аломъ для постройки казарменныхъ 
помещешй можетъ служить железо. Не подвергаясь гшешкк какъ де
рево, и не имея техъ неблагопр1ятныхъ условш, свойственныхъ кир
пичу, железо обладаетъ за то усиленной теплонроводимостыо и сильно 
накаляется во время жаровъ, охлаждаясь слишкомъ въ морозы. Для 
предотвращешя этихъ свойствъ подобныя постройки могутъ быть обкла
дываемы листами толстаго толя, какъ это и испытывается теперь въ 
Америк*, и попытки эти увенчиваются полнымъ успехомъ.

Какъ наилучшш типъ малой казарменной постройки, авторъ реко-
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мендуетъ бараки системы Толе, сделанные изъ чугуна к черепицы или 
кирпичей. Баракъ этотъ состоитъ изъ чугунныхг арокъ стрельчатой 
формы, промежутки между которыми перекрыты черепицею или кирии- 
чемъ и могутъ быть оштукатурены внутри. Потолка они не им*ютъ, а 
ет*ны, изгибаясь дугообразно вверху, сходятся подъ угломъ, оставляя 
лишь отверспе для впуска св*жаго воздуха, какъ и въ обыкновенныхъ 
баракахъ.

Бараки подобной системы уже применены во многихъ государствахъ 
Европы, и авторъ сов’Ётуетъ применять ихъ и у насъ, въ особенности 
на юг*, гд* дорого дерево.

Разобравъ вкратц* типъ казарменныхъ построекъ и матер1алъ для 
нихъ въ связи съ его качествами, иереходимъ къ раземотр*шю устрой
ства отдЪдьныхъ иомЬщешй для нижнихъ чиновъ.

Прежде всего нужно замЪтить, что для жилыхъ цом*щешй никогда 
не должны быть отводимы подвалы и мансарды; первые— всл'Ьдствю бли
зости почвы, а вторые— всл*дств1е ихъ плохой вентилящи и испорчен- 
наго воздуха. Въ казармахъ линейныхъ, коридорной системы, камеры 
должны быть расположены такъ, чтобы вс*  он* выходили окнами на 
солнечную сторону, коридоръ же— на теневую или мен*е осв*щенную, 
но долженъ быть въ достаточной степени осв*щенъ окнами, и въ каж
дую камеру должна вести особая дверь. По возможности, коридоры 
должны быть изб*гаемы, такъ какъ они передаютъ воздухъ изъ одн*хъ 
камеръ въ друпя и нарушаютъ его чистоту, въ, особенности если ко
ридоръ пом*щенъ между двухъ рядовъ камеръ. Недостатокъ этотъ устра
няется при особняковыхъ и барачныхъ постройкахъ. Разм*ръ- самыхъ 
камеръ не долженъ быть очень большой, такъ какъ иалыя по&гбщешя 
всегда лучше вентилируются, ч*мъ болышя, количество же людей въ 
немъ, конечно, зависитъ отъ объема заключающегося воздуха. Но самъ 
по себ* объемъ воздуха недостаточенъ, такъ какъ камера можетъ быть 
не велика, но очень высока, и, не взирая на большой объемъ воздуха, 
онъ будетъ въ ней очень испорченъ, если въ нее поместить большое 
число людей, хотя бы и отв*чающее объему, такъ какъ обм*нъ воз
духа въ различныхъ слояхъ будетъ весьма затрудненъ. Поэтому нор
мальное отношение площади пола къ высот* камеры им*егь большое 
значеше и въ англШскихъ казармахъ при 1 1 ,з — 16,э куб. метр, объема 
воздуха требуется 4,9 —  5,8 квадр. метр, площади. Поэтому надъ две
рями каагдой камеры должна быть обозначена квадратная площадь, ку- 
бическШ объемъ воздуха и число людей, могущихъ быть помещенными 
въ ней. Что касается наружнаго вида самыхъ иом*щешй, то ет*ны и 
потолки ихъ должны быть совершенно гладки, овзъ всякихъ карнизовъ

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



БИБЛ10ГРАФМ, 15

и л’Ьпиыхъ украшешй, могущихъ задерживать пыль и при известной 
сырости давать удобную почву для развипя заразныхъ организмовъ. 
Лучше еще, если стены съ потолкомъ не образуютъ прямаго угла, а 
представляютъ закругленную линш въ вид* свода, такъ какъ такое 
устройство не препятетвуетъ свободному дви ж ент воздуха, а следова
тельно делаетъ невозможнымъ и своплете пыли и грязи. Стены ка
меры въ какой бы то ни было казарменной постройке должны быть 
тщательно оштукатурены и въ нижней части, на высоту человеческаго 
роста, покрыты масляною краскою. Этимъ достигается возможность пере
тирать раза два въ годъ штукатурку, очищая ее отъ пыли, а нижнюю 
панель можно даже еженедельно вытирать мокрыми губками.

Окна должны быть лучше всего расположены съ обеихъ сторонъ 
камеры, что и бываетъ постоянно въ особняковыхъ и барачныхъ по- 
стройкахъ; въ казармахъ же коридорнаго типа, где окна расположены 
съ одной стороны, они должны быть темъ больше, чемъ толще стены, 
и света должно быть достаточно, чтобы не оставалось темныхъ угловъ 
въ помещенш. Вообще желательно, чтобы площадь оконъ относилась 
къ площади пола какъ 1 : 5 .  Каждое окно должно быть снабжено 
форточкой, а входная дверь должна быть помещена на противополож
ной стене, чтобы усиливать способность вентилящи.

Относительно половъ нужно заметить, что лучпйй изъ нихъ—  
асфальтовый или бетонный, такъ какъ все  проч!е, какъ-то: досчатые, 
плитные и т. п., представляютъ слишкомъ много щелей, чрезъ которыя 
проникаетъ грязь и стекаютъ различныя яшдкости и, .скопляясь съ те- 
чешемъ времени въ подполье, служатъ источникомъ заражешя подполь
ной смазки и, переходя затемъ въ воздухъ помещешя, делаюсь его 
испорченнымъ, а часто и ядовитымъ.

Что касается воздуха помещешй, то, кроме заботы о достаточномъ 
его количестве, необходимо также обращать внимаше на «го качества, 
такъ какъ,"въ противномъ случае, онъ можетъ дойти до высщихъ сте
пеней загрязнения и оказывать вредное вл!яше на здоровье солдатъ, 
производя мнопя заразныя болезни. Источниковъ для заражешя возду
ха въ казармахъ представляется очень много и главнейшими изъ нихъ 
являются скученность чрезмернаго количества людей, выдыхающихъ 
угольную кислоту и массу другихъ вредныхъ веществъ; затемъ, нечи
стое содержаще помещешя, где скопляющаяся пыль, будучи увлажаема 
сыростью, переходитъ въ гшеше и даетъ удобную почву для развипя 
различныхъ вредныхъ микроорганизмовъ, въ виду чего въ солдатскихъ 
помЬщешяхъ должны быть избегаемы все условля, способствуюпця та
кому накоплешю пыли, а потому изъ камеръ должны быть удаляемы
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пирамиды съ ружьями, позади которыхъ скопляется пыль, излишняя 
амунищя, дающая массу органическихъ мелкораздробленпыхъ веществъ, 
переходящихъ въ воздухъ, въ особенности конская сбруя, а такя;е 
нары, отнимающш громадное пространство отъ камеры, прйчемъ подъ 
ними образуется мертвый слой застаивающагося воздуха и скопляется 
масса всякихъ отбросовъ и разны-хъ нечистотъ, слуясащихъ удобной 
почвой для развитая элементовъ заразы. Поэтому нары должны быть 
безусловно уничтожены и заменены железными кроватями, чемъ отча
сти будетъ отнята возможность чрезмЬрнаго скучешя людей и удаленъ 
одинъ изъ важныхъ источниковъ грязи. Какъ переходную степень отъ 
наръ къ кроватямъ авторъ описываетъ французсшя подъемныя нары. 
Он* состоятъ изъ деревянной рамы съ натянутымъ нолотномъ и однимъ 
концомъ прикреплены на шарнир* къ стене и вместе съ привязанной 
къ нимъ постелью откидываются вверхъ по стен е , оставляя во время 
дня все пространство камеры свободнымъ, а на ночь опускаются и 
кладутся нижнимъ концомъ иа подставляемые табуреты, служанце для 
сидеьья нижнимъ чинамъ во время дня.

ДальнМшимъ источникомъ порчи воздуха номЬщешй является воз
духъ, нроникающш въ пом*щеше изъ различныхъ другихъ частей ка
зармы, такъ, какъ уже было замечено выше, изъ зараженныхъ под- 
польевъ и подваловъ, въ особенности же изъ конюшенъ, помЬщаемыхъ 
иногда въ кавалерШскихъ казармахъ въ нпжнемъ этаж *. Въ виду этого 
полы казармы должны быть непроницаемы, а конюшни веегда поме
щаемы въ отд'Ьльныхъ здашяхъ. То же самое относится къ кухнямъ и 
кладовымъ, воздухъ которыхъ проводится въ помещешя при помощи 
лестницъ и коридоровъ. Наконецъ, еще более важнымъ источникомъ 
порчи воздуха являются отхояпя места. Принимая во внимаше все 
источники порчи воздуха, мы приходимъ къ заключен®, что въ замкну- 
тыхъ по>г6щетяхъ онъ чречвычайно быстро становится негоднымъ для 
дыха ilia, въ виду чего долженъ быть постоянно заменяемъ свЬжимъ, 
приходящимъ извне воздухомъ и, при кубическомъ содержа1ии его 
въ 1,7 куб. с-аженъ на человека, долженъ быть переменяемъ по край
ней M ipt два раза въ часъ; при меньшемъ же кубическомъ объеме и 
того чаще. Такъ какъ введенный у насъ повсеместно форточки Мурея 
признаются, по мнЪшю автора, на основашй многихъ изсдЬдовашй, 
вполне недостаточными, то онъ и сов*туетъ заменить ихъ такъ назы
ваемыми шерингемовскими клапанами, т. е. отверстиями, пробиваемыми 
въ ст*нахъ у самаго потолка, впускающими св4жШ воздухъ въ поме- 
щеше. Съ внутренней стороны эти о т в е р с т  имгЬютъ клапанъ, который 
при помощи снурка можетъ быть закрываешь и темъ регулированъ при-
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токъ св*жаго воздуха. Одновременно съ этими отверстиями должны су 
ществовать друпя, пробитыя въ косвенномъ направлеши и сообщаю
щаяся съ дымовой трубой и, вслТ.дстте разности температуры, служа- 
пця для выведешя испорченнаго воздуха изъ ноагЬщешя.

Коснувшись въ короткихъ чертахъ источниковъ порчи воздуха, мы 
остановимся нисколько на отхожйхъ и&стажь а  т а  ш ъ  устройств*, 
•ваюъ ва одномъ изъ самыхъ больныхъ м1;стъ нашихъ казармъ. Спосо
бы устройства отхожйхъ м*стъ должны всегда соответствовать систем* 
удалешя нечистотъ въ данной м*стности, которая у насъ почти исклю
чительно производится при посредств* вывоза. Выгребная яма, вырытая 
въ земл* и выложенная срубомъ съ большими щелями, не въ состоянш 
удерживать испражнешй, и они, въ количеств* 9/ю  своихъ жидкихъ ве
ществъ, впитываются въ рыхлую почву и, задерживаясь въ ней, зара
жаюсь ее. Самые пролеты, отводявце нечистоты отъ стульчаковъ, пред- 
.етавляютъ шахты, выложенный досками, которыя, ссыхаясь л*томъ и 
трескаясь зимою, даютъ возможность проникать нечистотамъ въ кир- 
пичныя ст*ны здашя и заражаютъ ихъ, а такъ какъ подобныя м*ста 
плохо или совс*мъ не отапливаются, то вн*шнш воздухъ, попадая въ 
шахты и нагр*ваясь въ нихъ, проходитъ изъ стульчаковъ въ пом*ще- 
Hie отхожаго м*ста и разносится оттуда по отд*льнымъ камерамъ. Что
бы изб*жать хотя отчасти этихъ недостатковъ, сл*дуетъ устроить вы 
гребную яму, смазывая ея сгЬнки толстымъ слоемъ глины, чтобы сд*- 
лать ихъ непроницаемыми для жидкости и закрывать люкъ слоемъ 
земли; сообщить верхнюю часть выгребной ямы, при помощи подземной, 
широкой трубы, съ поддувадомъ кухонной или хл*бопекарной печи для 
отвода испорченнаго воздуха и заботиться о томъ, чтобы ст*ны шахты 
были непроницаемы и единственный доступъ въ нихъ воздуха былъ бы 
чрезъ стульчаки,— тогда установится правильная тяга и воздухъ не бу
детъ возвращаться изъ стульчаковъ въ пом*щеше. При в е е т , томъ н е 
чистоты должны быть возможно часто вывозимы. Для этого авторъ со- 
в*туетъ лучше всего боченочную систему. При ней отъ каждаго стуль
чака идетъ деревянная четыреугодьная труба, обхваченная скобками и 
опускающаяся въ закрытую крышкой бочку, изъ верхней части которой 
идетъ жел*зная труба въ поддувало сосЬдней нечн для отвода воздуха. 
Въ верхней же части бочки прид*дана вставная деревянная труба, в е 
дущая вь  другую бочку съ рубленой соломой, и изъ этой бочки идесь 
трубка, сообщающаяся съ водосточной трубой. Иснражнешя проводятся 
по труб* въ бочку, и твердыя части осаждаются на дно, а жидыя 
вешшваютъ наверхъ; при ностепенномъ наполненш бочки, жидшя ча
сти, дойдя до боковой деревянной трубы, переливаются въ другую бочку
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съ соломой и фильтруются ею, оставляя вс*  кадовьш части; чистая же 
жидкость стекаетъ въ водосточную трубу. Такъ какъ вс*  части этой 
системы подвижны, то каждую бочку по м*р* ея накопления можно 
прямо вывозить, зам*няя ее новою, а сепарация отд*лешй, т. е. отводъ 
жидкихъ частей, нозволяетъ употреблять каждую бочку бол*е долгое 
время. Такъ, принимая количество испражнешй равнымъ двумъ литрамъ 
въ сутки на челов*ка, каждая такая пара бочекъ можетъ служить въ 
течете двухъ сутокъ для 50-ти  челов*къ. Такая система представляетъ 
громадныя выгоды, такъ какъ при ней почва не засоряется, воздухъ 
отхожйхъ м*стъ чистъ, а поэтому и казарменный воздухъ будетъ избав- 
ленъ отъ смрада испражнешй.

Весьма важнымъ въ гигиенической обстановк* казармъ является во
просъ о кухняхъ и столовыхъ. Самымъ лучшияъ авторъ признаетъ по
м н е т е  кухни въ отд*льномъ здаши, такъ какъ пом*щеше ея въ ниж- 
немъ этаж.*, какъ это обыкновенно бываетъ, ведетъ къ тому, что- вс* 
кухонныя испаретя, въ силу бол*е нагр*таго воздуха, поднимаются въ 
верхше этажи и заражаютъ воздухъ; бол*е ц*лесообразнымъ авторъ 
считаете пом*щать кухни въ верхнемъ этаж*, прйчемъ он*, какъ бо- 
л*е нагр*тыя пом*щ етя, будутъ способствовать лучшей вентилящи, 
просасывая воздухъ изъ нижнихъ этажей къ верху. Самыя кухни долж
ны быть устраиваемы такъ, чтобы очагъ находился по середин* кухни, 
и долженъ быть облицованъ со вс*хъ  сторонъ кафелями. К о т ш  долж
ны быть снабжены отводящими паръ трубами и, кром* варки пищи, 
въ кухн* не должно производиться никакой другой работы н должна 
быть поддерживаема идеальная чистота. Что касается столовыхъ, то 
авторъ вооружается противъ обычая об*дать въ томъ же пом*щенш, 
гд* спятъ нижше чины, и сов*туетъ, если уже нельзя устроить отд*ль- 
ныхъ пом*щ етй, пользоваться св*тлыми коридорами, для чего вдоль 
оконъ устроить подъемные столы, которые вн* об*деннаго времени были 
бы спущены, не занимая м*ста.

Чтобы -покончить теперь съ гииенической обстановкой казармъ, счи- 
таемъ нужнымъ сказать н*сколько словъ о казарменныхъ дворахъ. Такъ 
какъ чистый воздухъ, служащШ для вентилящи жилыхъ пом*щешй, 
поступаете въ казармы извн*, а также и со двора, то забота о ча
стот* посл*дняго сама собой понятна. По этому одному становится 
яснымъ нецелесообразность постройки большихъ казарменныхъ здашй, 
окружающихъ узие дворы. Хорошо устроенный дворъ долженъ быть 
достаточно обширенъ и доетупенъ солнечнымъ лучамъ, площадь его 
должна быть прочно утрамбована и, по возможности, дренажирована, 
вымощена и нм*ть свободный стокъ для дождевой воды. Лучшей мо
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стовой будетъ асфальтъ или глина, покрытая слоемъ крупнаго песка. 
Желательно на дворе иметь насаждеше деревьевъ, обязательныхъ для 
французских?. казармъ. Особенный надз'оръ гребуютъ на дворахъ помой- 
ныя, навозныя и выгребшая ямы. При устройстве ихъ, такъ же какъ 
и при отхожйхъ местахъ, ямы эти со всемъ сторонъ должны быть 
обложены полуаршиннымъ слоемъ убитой, глины, чтобы воспрепятство
вать просачивашю жидкости въ почву, и нечистоты должны быть вы 
возимы возможно чаще.

При соблюденш всехъ  вышеозначенныхъ меръ гипеническая обста
новка казармъ можетъ быть доведена до желаемой степени безвредно
сти и, В.ПЯЯ на уменыпеше заболеваемости войскъ, уменьшитъ вредъ, 
причиняемый скученностью нижнихъ чиновъ и тяжестью военной службы.

III.

Гипеничесме принципы лагернаго устройства.

При существующей у насъ въ настоящее время системе казармен- 
наго располож им, лагери являются лишь М’Ьстолъ временнаго пребы- 
вайя въ нихъ войскъ въ течете лета и при целесообразномъ устрой
стве обыкновенно хорошо шляютъ на здоровье солдатъ, устраняя ску
ченность въ маломъ кубическомъ объеме жилья и помещая нижнихъ 
чиновъ въ хорошо проветриваемыхъ палаткахъ, и въ то же время 
даютъ возможность за летнее время проветриться и дезийфецировать 
казарменное помещеше. Но таше благопр!ятные результаты получаются 
только тогда, когда въ устройстве лагерей применены тщательный за
боты объ ихъ санитарномъ состоянш; въ противномъ же елучае, какъ 
на это намъ указываетъ ncTopifl войнъ, въ лагеряхъ развиваются ужас- 
ныя опустошешя отъ кроваваго поноса, сыпнаго тифа и другихъ эпи- 
демическихъ болезней.

Выбирая место для лагернаго расположешя, главнейшее внимаЕпе 
должно быть направлено на свойство почвы данной местности, прйчемъ 
далеко не достаточно бываетъ поверхностнаго осмотра и выбора только 
высокаго и сухаго места, но необходимо убедиться въ томъ, что м ест
ность въ действительности обладаетъ необходимыми уел/шями хорошаго 
естественнаго дренажа, что почва ея не насыщена гнилостными веще
ствами и что почвенныя воды ея не подвергаются значительнымъ ко- 
лебашямъ ихъ уровня, руководствуясь при этомъ правилами, изложен
ными при выборе места для постройки казармъ. Лучшими у словами 
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для лагеря будутъ ташя, если онъ ра ш ш ж ен ъ  или у опушки сосноваго 
л1>са, защшцающаго его отъ еЬверныхъ и е'Ьверо-восточныхъ в^тровь, 
жди же между рйдкимъ сосновымъ д’Ьсомъ, не мЬшающимъ нров^три- 
ванш и осв'Ьщешю лагеря лучами Солнца. Густой кустариивъ, сплошь 
покрывающШ болышя пространства земли, задерживаеть сырость и мЪ- 
шаетъ свободному пров^триваюю. а потому не долженъ быть терпимъ 
не только въ лагерЪ, но и въ его оврестностяхъ. Самая площадь ла
геря должна быть покрыта дерномъ, сп особствую щ и е очищешю верх- 
нихъ слоевъ почвы и препятствующимъ р!>зкимъ колебашямъ ея темпе
ратуры днеиъ и ночью. МелкШ песокъ крайне невыгоденъ для лагеря, 
такъ какъ даетъ иассу ныли, производящей заболЬвашя глазъ и ды- 
хательныхъ органовъ.

Выборъ мЪста для лагеря настолько же зависать отъ хорошихъ 
качествъ почвы, насколько и отъ достаточнаго количества воды въ ней, 
которая, крозгЬ питья, необходима для устранешя грязи и сопряжен- 
ныхъ съ нею забол'Ьвашй. Хотя для питья и пищи въ день требуется 
не болЪе трехъ литровъ на человека, но, принимая во внимаше воду, 
необходимую для прочаго обихода и для поддержашя чистоты, прибли
зительное количество на человека равняется около четырехъ ведеръ и 
по этому разсчету должно быть высчитано общее количество воды въ 
лагер*. Что касается источниковъ воды, то они могутъ представляться 
въ вид-Ь озеръ, р4къ, ручьевъ и кододцевъ, но всегда следуетъ помнить 
возможность истощешя воды во время сухаго д£та. Благодаря тому-, 
что p t o i  часто могутъ быть заражены вышележащими заводами и фа
бриками, то вЪрнМшимъ способомъ водоснабжешя лагеря будутъ ко
лодцы, рытье которыхъ должно быть основано на предварительномъ 
изученш направлешя и глубины водоведущихъ слоевъ почвы. Если же 
местность изобилуетъ растворимыми минеральными пластами, то такая 
вода будетъ негодна для питья, а местность следовательно неудобною 
для лагеря. Вообще воды мягшя, прозрачныя, безъ запаха и вкуса долж
ны быть предпочитаемы.

Не менЬе важны заботы о сохраненш чистоты воды. Главнейшим!, 
источникомъ ея загрязнешя служить почва, которая заражается какъ 
отбросами пищи, скоплешемъ навоза коновязей и конюшенъ и въ осо 
бенности отхожими местами, нечистоты которыхъ, увлекаясь дождевою 
водою, просачиваются въ колодцы и д4лаютъ воду негодною къ упо
треблению. На этомъ основашй колодцы не следуетъ располагать вблизи 
м'Ёстъ, способствующихъ ихъ загрязнение, и уже лучше впереди лагеря; 
что же касается источниковъ загрязнешя, то ихъ, по возможности, 
нужно обезвреживать; для этого отбросы изъ кухонь должны быть чаще
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вывозимы и зарываемы въ особыя ямы подальше отъ лагеря; то же 
самое должно быть делаемо съ навозомъ, утрамбовывая места коновязей 
слоемъ глины, непроницаемой для жидкости, темъ более, что, кроме 
почвы, онъ заражаетъ также и воздухъ; точно также лагерныя бойни 
не должны находиться близко возле источниковъ воды, а водопои не 
должны находиться тамъ же, где берется- вода для питья. Что же ка
сается отхожйхъ местъ, то лучшей системой также и для лагерей, при 
отсутствш канализащи, будетъ частый вывозъ нечистотъ за черту ла
геря. Для этого авторъ рекомендуетъ отхож!я места американской си 
стемы. Они устроены изъ досчатыхъ перегородокъ, расходящихся звездо
образно изъ одного центра, подъ которыми въ углубленш помещается 
бочка съ дезинфецирующимъ веществомъ; въ углу каждаго от де л етя  
надъ бочкой прикрепляется перекладина, настолько узкая, что стать на 
нее не было бы возможности. Надъ нею прикрепляется вторая перекла
дина, служащая въ виде спинки. По наполнена бочки она заменяется 
другою, а сама вывозится за черту лагеря. Благодаря этому устройству, 
устраняется зловоше и заражеше почвы, и отхоипя места могутъ быть 
расположены даже внутри лагеря.

Другая система, более применимая для биваковъ, представляеъ 
яму, вырываемую для каждаго баталюна на двухъ-недельный срокъ. 
Яма эта должна быть не менее трехъ аршинъ глубины, двухъ аршинъ 
ширины и шести саженъ длины и доступъ къ ней долженъ быть лишь 
съ  одной стороны; съ другой же со стороны лагеря она отделена вы 
нутой изъ ямы землею и сложенной въ гиде вала, одновременно слу
жащей матер1аломъ для ежедневнаго засыпашя испражнешй. Надъ этой 
ямой устраиваются перекладины одна- выше другой: нижняя, служащая 
для сиденья, а верхняя— для опоры спины. По мере наполнешя и за- 
сыпашя ямы землею, роется новая яма.

Переходя къ разбору лагерныхъ помещешй для нижнихъ чиновъ, 
т. е. палатокъ, авторъ преяэде всего касается ихъ вентилящонной спо
собности. Въ хорошее время года, при поднятш полъ-палатки, воздухъ 
въ ней не можетъ застаиваться; въ холодъ же и въ дождь, когда по
лотно намокаетъ, палатка почти вовсе не пропускаете воздуха, и онъ 
доходить во внутренности ея до высшихъ степеней порчи, значительно 
превышающихъ порчу воздуха казарменныхъ помещешй. Въ виду же 
того, что въ нашихъ палаткахъ, помещающихъ 15 — 16 человекъ, на 
каждаго приходится меиее одного кубическаго метра воздуха, является 
настоятельная необходимость устройства приспособлен^ для обмена его 
въ виде отверстШ въ верху палатки. Что касается установки палатокъ, 
то, по мненш  автора, отнюдь не следуетъ допускать углублять почву
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подъ палаткой, такъ какъ этимъ открывается бо.л'Ье легшй путь для 
проникашя почвеннаго воздуха во внутрь палатки. Напротивъ того, 
площадка палатки должна быть поднята, хорошо утрамбована грав1емъ 
съ глиной, обведена канавкой для воспрепятствовашя затекатя дож
девой воды и обложена валикомъ изъ дерна. Спанье на содоме, по
стланной прямо на полу, должно быть строго воспрещаемо; при употреб- 
ленш же наръ необходимо тщательно следить за темъ, чтобы подъ 
ними ничего не стояло и не скоплялся .бы соръ, могущШ служить источ
никомъ порчи воздуха. Такъ какъ во время сильныхъ жаровъ воздухъ 
внутри палатокъ нагревается до 4 0 °  и более, то для устранешя этой 
высокой температуры можно смачивать полотно палатокъ водою или же 
покрывать ихъ древесными сучьями; во время же дождя для уменыне- 
шя проеачивашя воды полотно палатки должно быть туже натянуто.

Разбирая далее расположеше лагерей, авторъ приходитъ къ тому
результату, что ни въ одной армш и ни для одного рода оруж'|я не
установлено военнымъ искусствомъ надлежащихъ разстоянш между па
латками и ихъ отдельными рядами, но во всякомъ случае во всЬхъ 
арапяхъ скученность войскъ въ лагере превышаетъ скученность жите
лей въ самыхъ населенныхъ городахъ въ пять разъ, прйчемъ въ ла
герь на пехотнаго солдата приходится 17,7 кв. метра площади, а если 
считать лишь пространство въ палатке, то на каждаго приходится лишь
1 ,2 кв. метра. Поэтому нельзя не пожелать кореннаго измЛжшя тра- 
дищоннаго расположешя лагерей, и авторъ рекомендуетъ осуществить 
преддожеше англШской комисш, постановившей, чтобы между каждыми 
двумя палатками было разстояше, равное полуторному ихъ Д1аметру, и 
чтобы въ палатке помещалось не более 10-ти  человекъ, а также
предлагаете более частую смену лагерныхъ стоянокъ для избежаша
заражешя почвы. Вообще же авторъ советуете строго отличать лагер
ную стоянку военнаго и мирнаго времени и для последней рекомен
дуетъ систему постоянныхъ лагерей со всеми ея гипеническими при- 
способлешяии, гарантирующими здоровье солдата; пользу же настоя- 
щихъ лагерей считаете только относительною, въ виду плохаго состоя- 
шя существующихъ казармъ, но и тутъ необходимо принимать въ со- 
ображеше все  вышеизложенныя меры.

IV.
Водоснабжеше армш съ гипенической точки зр-Ьжя.

Прежде всего въ вопросе о водоснабженш важную роль играете 
количество необходимой воды, въ виду того установившагося въ науке
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факта, что, чЬиъ обильнее люди снабжены бываютъ водою, темъ со
стояше здоровья ихъ бодее устойчиво. Тогда какъ въ сутки на питье 
и пищу человекъ употребляетъ не более трехъ —  четырехъ литровъ 
воды, на друпя потребности истрачивается до 96 литр, и бод'Ье, и 
чемъ менее ограничено количество воды, темъ все  npieaw, направлен
ные къ удалешю грязи, производятся целесообразнее. Высчитывая все 
необходимыя траты воды, какъ-то: на кухню, на чистоту тела, мытье 
посуды, белья и проч., авторъ признаетъ minimum’омъ необходимаго 
количества воды— 50 литровъ на человека.

Что касается источниковъ водоснабжешя, то они могутъ быть трехъ 
родовъ: атмосферные, надземные и подземные. Къ первой категорш от
носится вода дождевая и снеговая, запасаемая на долгое время. Такъ 
какъ дождь и снегъ при своемъ падеши увлекаютъ изъ воздуха всю 
находящуюся въ ней органическую пыль, то первыя порщи подобной 
воды могутъ вредно действовать на организмъ, вызывая поносы и дру- 
и я  заболевашя кишечника, и потому не должны быть употребляемы въ 
питье, не будучи предварительно очищены, но могутъ употребляться 
для другихъ целей. Ко второй категорш надземной воды относятся воды 
рекъ, озеръ и стояч1я воды прудовъ и болотъ, а также и морская 
вода.

Речная вода стоить въ полной зависимости отъ характера местно- 
ности, по которой протекаетъ река; съ одной стороны, протекая по раз
личнымъ геологическимъ пластамъ, вода рекъ можетъ растворять въ 
себе различный неорганичесшя соди, какъ-то: известь, магнезш и др. 
обусловливаюпця жидкость воды; съ другой же стороны, проникая мимо 
многолюдныхъ торговыхъ и промышленныхъ центровъ, воды рекъ мо
гутъ въ высшей степени загрязняться различными отбросами фабрич- 
ныхъ производствъ и стокомъ городскихъ нечистотъ, примешивающихъ 
къ воде массу органическихъ гнш щ ихъ веществъ и заразительныхъ 
бактерШ, въ виду чего вода должна быть взята не въ черте города, 
а или выше его, или же значительно ниже города, на разстоянш трехъ—  
пяти верстъ, смотря по быстроте течешя, где вода снова делается год
ною къ употреблению вследстие того, что вредныя примеси осаждаются 
на дно.

Что касается стоячихъ водъ, въ особенности же воды, взятой изъ 
болотъ, то она хотя въ большинстве случаевъ бываетъ мягкою, но 
тепла, имеетъ очень мало кислорода, за то изобилуетъ углекислотой, 
указывающей на кипучую ашзнь въ этой воде различныхъ животныхъ 
и растеши, а также невидимыхъ инфузорШ и бактерШ, вызывающихъ 
различные лихорадочныя и друпя заразныя заболевашя.
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Последнюю категорш водныхъ источниковъ представляютъ подзем- 
ныя воды, получаемыя иди изъ ключей, или же изъ щбокихъ колод - 
цевъ и буровыхъ скважинъ или Нортоновскихъ колодцевъ. Иногда эти 
воды, протекая по подземнымъ раст^оримымъ пластамъ, бываютъ жестки 
и содержать различны# соли, но въ большинстве случаевъ, если воды 
эти протекають чрезъ песчаниковые, и меловые слои, то оне являются 
на поверхности земли совершенно чистыми, не содержащими никакихъ 
форменныхъ частичекъ, благодаря чему ключевая вода и должна быть 
признана наиболее здоровою, точно также какъ вода глубокихъ колод
цевъ, перехватывающихъ подземныя жилы; вода же неглубокихъ ко
лодцевъ, въ особенности находящихся въ населеннкхъ местностяхъ, 
не должна быть вовсе допускаема къ употребленю, въ виду загрязне
ния ея стокомъ косвенныхъ водъ, всегда загрязненныхъ органическими 
веществами.

Для оценки доброкачественности воды, главнымъ образомъ, обра
щ аюсь внимаше на ея прозрачность, на о т с у т т е  запаха, на ея ж ест
кость, т. е, количество известковыхъ солей, а также на нрисутптае и 
количество другихъ неорганическихъ содей, для чего нодвергаютъ воду 
химической обработке, а главное —  на присутсш е въ ней животныхъ 
организмовъ, изследуя воды подъ микроскопомъ.

Ознакомившись съ  источниками водоснабжешя, переходиаъ теперь 
къ способамъ очистки и обезвреживашя воды. Для механическаго очи- 
щешя воды отъ различныхъ находящихся въ ней организмовъ и рас
тений употребляютъ фильтрацпо, при помощи достаточно толстаго слоя 
какого нибудь вещества, пропускающая воду и вместе съ темъ за- 
держивающаго все  мелшя частицы, находящаяся въ ней. Достоинство 
фильтра определяется способностью его задерживать въ себе зерна 
картофельнаго крахмала, раствореннаго въ воде. По словамъ автора, на 
основанш различныхъ изследовашй, лучшимъ матерщдомъ для фильтра 
должно считать нашъ южный одессшй или черноморсшй известнякъ. 
По офищальной инструкщи для фидьтрацш воды въ войскахъ упо
требляюсь или быструю фидьтрацш, пропуская воду чрезъ суконное 
полотнище, или же более медленный способъ, наливая воду въ бочку съ 
продыравленнымъ дномъ, въ которой находится слой песка съ углемъ. 
При жесткой воде та же инструкщя советуетъ прибавлять къ ней соду 
или спиртъ. Самый древшй и простой способъ очищешя— это кипяче- 
чеше, при помощи котораго устраняется чрезмерное количество извести 
и убивается всякая животная жизнь въ воде. Для того же, чтобы 
вода снова пршбрела кислородъ, котораго она лишается при кипяченш, 
ее оставляюсь стоять некоторое время въ соприкосновеши съ возду-
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хомъ, который растворяется въ ней. То же самое относится и къ мор
ской воде, опресненной при помощи дастилящи, и если такая вода не 
имеетъ вредныхъ примесей, какъ-то: свинца и меди, зависящихъ огь 
цец'Ьлесообразнаго ея получения, и достаточно насыщена воздухомъ, т. е. 
кислородомъ его, то можетъ считаться типомъ хорошей воды для питья 
и пищи.

Ознакомившись съ количествомъ воды, необходимымъ на человека 
въ сутки, съ источниками получешя води и со способами ея очище
шя, коснемся посл'Ьдняго вопроса, разбираемаго авторомъ, а именно 
хранешя должнаго количества воды въ различныхъ резервуарахъ.

Въ безводныхъ местностяхъ, а также въ раюне обширныхъ ка
зарменныхъ и крепостныхъ построекъ весьма часто хранятъ воду или 
подъ землей въ особыхъ басейнахъ, или на поверхности земли въ раз
личныхъ цистернахъ, или же наконецъ въ различныхъ метали- 
ческихъ банкахъ. Въ подобныхъ случаяхъ качество воды въ значитель
ной степени зависитъ отъ устройства подобныхъ резервуаровъ. При 
помещены ихъ подъ землею, стенки ихъ должны быть на столько 
прочны, чтобы не дозволить проникнуть внутрь ихъ полости почвен- 
нымъ водамъ; внутренность подобныхъ резервуаровъ должна быть до
ступна для очистки и поверхъ ихъ не должно быть никакихъ жилыхъ 
помещешй. При устройстве цистернъ на поверхности земли, когда out 
отделены отъ почвы системою арокъ, следуетъ заботиться о томъ, 
чтобы матер^алъ, изъ котораго построена цистерна, не сообщалъ бы 
воде вреднаго свойства и непргятнаго вкуса. При храпеши воды въ 
такъ называемыхъ бакахъ, устроенныхъ изъ железа, на стенкахъ ихъ 
постоянно отлагается ржавчина, которая, примешиваясь къ воде, сооб
щаешь ей мутный видъ и иногда ясно-чернильный вкусъ. Съ течешемъ 
времени вкусъ этотъ проходитъ, но такъ какъ въ подобнаго рода б а 
кахъ постоянно отстаивается грязь, то, чтобы по возможности менее 
возмущать хранящуюся въ баке воду, выходное отверспе следуетъ п о
мещать въ верхней части резервуара, образующШся же осадокъ дол
женъ быть чаще очищаемъ, для чего необходимо иметь два резервуара, 
но во всякомъ случае вода должна быть предварительно атрофирована 
отъ грубыхъ примесей. Кроме резервуаровъ, хранящихъ воду, большое 
внимаше должно быть обращаемо на водопроводныя трубы, делаемыя 
обыкновенно изъ свинца. Протекая по нимъ, вода растворяетъ некото
рую часть свинца и, поступая постоянно въ организмъ, можетъ съ те
чешемъ времени вести къ отравлению свинцомъ. Поэтому лучше упо
треблять железныя трубы, покрытая цинкомъ, а также и резервуары
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для храненш воды тоже цинковать, такъ какъ цинкъ переходить труд
нее въ воду и не действуете такъ вредно, какъ свинецъ.

Более дробные резервуары для хранетя воды въ войскахъ делаются 
изъ дерева и представляются чаще всего въ виде бочекъ. При додгомъ 
стоянш въ нихъ воды, она портится, загниваегь и издаетъ запахъ 
гнилыхъ яицъ. Такая испортившаяся врда съ течешемъ времени npio6- 
ретаетъ снова нормальныя свойства,, но черезъ несколько дней загни
ваетъ снова.

Для предотвращешя этого загнивания можно окуривать бочки сЬрою 
или обугливать внутреннюю ихъ поверхность по совету адмирала Кру
зенштерна.

При движеши войскъ во время похода въ безводныхъ местностяхъ, 
когда запасать воду бываетъ невозможно, авторъ советуетъ примЬне- 
Hie Нортоновскихъ трубчатыхъ колодцевъ, могущихъ давать въ часъ до 
2 5 0  ведеръ. Такой колодезь представляетъ обыкновенную газовую трубу 
съ острымъ наконечникомъ, въ которомъ проделано несколько отвер- 
ств1й. Трубка эта втыкается въ землю и заколачивается въ нее чугун
ной бабой, подвешенной на треножнике при помощи системы блоковъ. 
Когда первая трубка вколочена, къ ней подвинчивается вторая и снова 
забивается и т. д ., пока не дойдутъ до воды. Вследствие разницы давде- 
шя вода показывается изъ трубки сначала мутная, но затемъ понемногу 
просветляется и становится совершенно прозрачною. Такой колодезь для 
своей установки требуетъ лишь четырехъ лошадей и около, двухъ ча
совъ времени. Благодаря легкости установки, подобные колодцы могутъ 
быть применимы въ лагеряхъ также и при существоваши другихъ ис- 
сточниковъ воды, но только съ целью избежать носки воды на дале- 
ыя разстояшя, для сбережешя силъ людей и для того, чтобы иметь 
воду въ неограниченномъ количестве во всякомъ желаемомъ месте.

Г .
Пищевое довольств|’е солдата съ гипенической стороны.

Такъ какъ одною изъ основъ успеховъ армш есть правильное ея 
питаше, то главнейшею нашею задачею является определение должнаго 
количества элементарныхъ составныхъ частей пиши, необходимыхъ 
взрослому рабочему человеку для пополненш тратъ его организма. Эле
ментарными составными частями пищи, идущими какъ на пополнеше 
тратъ организма, такъ и на развипе въ немъ тепла, часть котораго 
переходитъ въ работу, являются: белки, жиры и углеводы, находящееся 
въ различныхъ количествахъ въ самыхъ разнообразныхъ пищевыхъ
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веществахъ, обусдовливающихъ ихъ питательность. Необходимое ко
личество питательныхъ веществъ определяется двумя способами. При
нимая среднее количество работы за восемь часовъ вместе съ работой 
сердца и другихъ органовъ въ 2 7 4 ,0 0 0  килограмометровъ, находится 
количество пищи, способной развить эквивалентное количество тепла 
д м  произведешя этой работы, что легко сделать, зная количество те- 
пловыхъ единицъ, даваемыхъ известной единицей питательнаго ве
щества. Другой способъ состоитъ въ определенш количества выделяе
мая» человеком'!, ежедневно азота и углерода п въ высчитывали по 
этимъ элементамъ количества белковъ и углеродовъ, требующихся для 
покрьшя потерь организма. Подобными путями найдено, что для возме- 
щешя тратъ организма ежедневно необходимо 1 18  грамъ белка и 
328 грамъ углерода. Такое количество необходимыхъ элементовъ 
заключается въ разныхъ пищевыхъ веществахъ въ различной пропорцш, 
отчего и зависитъ различная ихъ удобоваримость. Такъ напр, для 
возмещешя 118 -ти  грамъ белка, требуется лишь 2 7 2  грама или 
около 63*/* золотниковъ сыра, между темъ какъ количество картофе
ля, заключающее тож е  количество белка, равно 4 ,5 7 4  грм. или слишкомъ
11 фунт. Изъ этого следуетъ, что вещества животной пищи заклю- 
чаютъ въ меньшемъ объеме более питательныхъ веществъ, чемъ пища 
растительная, вследствие чего последняя должна быть вводима въ го
раздо бодьшемъ количестве, что не можетъ не лечь тяжкимъ бременемъ 
въ желудочно-кишечномъ канале. Но и одна животная пища не со
держитъ въ себе въ должномъ количестве всехъ  необходимыхъ пище
выхъ элементовъ, или же должна быть вводима тоже въ болыпихъ 
количествахъ, откуда и вытекаетъ необходимость употреблешя смешан
ной, т. е. растительной и животной пищи, обусловливающей лучшее 
уподоблеше питательныхъ веществъ.

Такъ какъ все пищевыя вещества, кроме необходимыхъ питатель
ныхъ элементовъ, содержать различныя друпя составныя части, не идупця 
для питашя организма, или же эти питательные элементы находятся 
въ нихъ въ такой неудобной форме, что выводятся изъ организма не 
усвоенными, то поэтому, при составлении пищевой раскладки, прежде 
всего следуетъ ознакомиться съ усвояемостью каждаго питательнаго 
вещества. Такъ, оказывается, что питательные элементы мяса усва
иваются почти целикомъ, чернаго хлеба въ количестве 2/ 3i а репы 
лишь въ количестве ’ /< ихъ питательнаго вещества. Для большей на
глядности усвояемости различныхъ питательныхъ веществъ, авторъ 
приводить подробную таблицу, по которой можно высчитать количество 
питательныхъ веществъ, входящихъ въ пищевую раскладку любой час
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ти войскъ. На основанш этой таблицы указывается, что если солдатъ 
еъ'Ъдаетъ даже веб три фунта подоженнаго ему хлЬба, то онъ поау- 
чаетъ при обыкновенномъ мощон'Ь лишь 1 1 5  гр. усвояемаго б’Ьлка, 
что, въ сравнеши съ пищевою раскладкою другихъ армШ, представляется 
недостаточными Такъ какъ при усиленной работ! почти вся живая 
сила переходитъ въ работу, то въ виду этого въ военное время, всдЬд- 
eiBie связанныхъ съ нимъ уведиченныхъ тратъ организма, является 
необходимость введения въ него болыпаго количества усвояемыхъ пи
тательныхъ веществъ, и поэтому во многихъ европейскихъ арм1яхъ 
введены уже особыя военныя норцш, звачителъно превышающая порцш 
иирнаго времени; но такъ какъ услов1я войны часто бываютъ небда- 
roupiaTHH для доставления войскамъ должнаго количества сырыхъ пи- 
щевыхъ натер^аловъ, то во всгЪхъ аршяхъ существуетъ, кромЗ; того, 
трех-дневный запасъ пищи, сдужапцй для удовлетворения ншцевыхъ 
потребностей, при скорыхъ передви&ешяхъ войскъ. Таковъ железный 
запасъ немецкой или резервный запасъ австрШской армш, сухой воен
ный ращонъ Италш или нашъ трехдневный сухарный запасъ, состо
яний изъ шести фунтовъ сухарей.

Если уже германшй железный запасъ, по различнымъ изсл'Ьдова- 
шямъ, оставляешь желать очень мкогаго, то относительно нашего су- 
харнаго запаса можно сказать еще бол’Ье неблагопр1ятнаго.

Такъ какъ въ двухъ фунтахъ сухарей общее количество бЪлковъ 
не превышаете 1 1 3 — 1 1 4  грамовъ, а мы знаемъ, что даже изъ ржа- 
наго хл^ба усвояются лишь 2/з  бйж а, изъ сухарей же и того мен’Ье, 
то и приходимъ къ тому заключению, что нашъ солдатъ изъ своего 
трехдневнаго запаса нолучаетъ meufx 76 гр. б’Ьдка въ сутки, т. е. 
почти вдвое менЬе того, сколько полагается для рабочаго, даже при 
умеренной рабой;. Поэтому, по мнйнш автора, единственнымъ рацш- 
нальнымъ путемъ къ выходу изъ этого неблагощ ш ш ш о положения 
представляется замЬна трехдневнаго сухарнаго запаса мясо растительны
ми консервами, имеющими небольшой в$съ, малый объемъ и должную 
питательность. ГлавнЬйппя требованья, цредставдяемыя консервамъ за
ключаются въ сл’Ьдующемъ: 1 )  неизменяемость при хранеши, 2) со- 
xpaHeHie возможно большей питательности, 3) удобосъЬдаемая форма 
4 )  малый вйсъ и объемъ, 5 )  легкость изготовлешя въ большихъ размйрахъ, 
6 ) легкость распознавания качествъ консерва и 7 ) невысокая цЬна.

Нормальными консервами следуетъ признать жестяночное мясо, го
роховую сушеную муку и сухарь. Вместо жестяночнаго мяса, изготовля- 
емаго въ Америк!; и въ Австралш, по многимъ изсдйдовашямъ, отлич- 
нымъ консервомъ является мясной порошокъ, получаемый при расти- 
ранш мяса, высушенаго при 35° С.
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Кроме состава и усвояемости пищевыхъ элементовъ, питательность 
пищи зависитъ въ значительной степени игъ той формы, въ которой 
она употребляется, отъ разнообрайя и вкуса, а также отъ прибавки къ 
ней извЬстныхъ вкусовыхъ веществъ. Зависимость усвояемости пищи 
отъ формы и приготовлешя доказана многочисленными опытами. Такъ, 
напримеръ хлебъ уподобляется лучше сухаря, растертая гороховая мука 
лучше гороха, вареное мясо лучше жареиагп и т. д.

Такъ какъ основою  пищи нашего солдата является ржаной хлебъ, 
то правильное приготовлеше его имеешь особенную важность. При пра- 
вильномъ печенш хлеба припекъ, т. е. содерж ите въ  немъ воды, не 
должно превышать 4 9 % ,  если же количество воды будетъ равно 
5 5 ,5 ° /о т о ,  при выдаче хл’Ьба по весу , каждый солдатъ ежедневно 
будетъ получать на 36,6 гр. менЬе белка, чЬмъ при хорош о выпечен- 
номъ хлебе.

При приготовлеши пищи въ различной посуде следуетъ остерегать
ся возможности перехода различныхъ вредныхъ веществъ посуды въ 
пищу. Поэтому железная посуда является самою безвредною, но со 
общаешь пище непр1ятный металическШ вкусъ. Медные котлы тоже 
безвредны, если пища въ нихъ находится не долго и имеешь высокую 
температуру,— въ противномъ же случай мЬдиыя соли переходятъ въ  
пищу и могутъ действовать отравляющимъ образомъ. Поэтому медная 
посуда должна быть всегда хорош о вылужена, но и полуда тоже мо
жетъ быть вредна, если олово не чисто и содержитъ въ себе свинецъ. 
Чистая полуда должна имЬть яршй серебряный блескъ; если же она 
голубовата, или матоваго вида, то это значишь, что она содержишь 
свинецъ, и такая полуда не должна быть употребляема.

Что касается постной пищи, то авторъ находитъ ее неблагопр1ятной 
въ той форме, въ какой она дается теперь нижнимъ чинамъ, считая, что 
усиленный трудъ солдата при неблагопр1ятной казарменской обстановке 
долженъ быть уравновЬшиваемъ более сытной и удобоваримой пищей, 
въ особенности же зимою, при большей отдаче тепла; хорош о же составлен
ная постная пища, могущая пополнить в се  траты организма, обойдется 
гораздо дороже скоромной, между темъ какъ обыкновенно одною изъ 
главныхъ причинъ соблюдешя постовъ являются экономичеешя стремлешя. 
Что касается вкусовы хъ веществъ, то необходимость ихъ прибавлешя 
вызывается темъ, что безъ иихъ правильное питаше не можетъ со 
вершаться. Изъ нихъ на первомъ плане стои ть чай, действующей какъ 
своимъ возбуждающимъ свойствомъ, такъ и высокою температурою, что 
весьма полезно, въ  особенности зимою. Далее, алкоголь, какъ возбуж 
дающее вещество, имеетъ ваяшое значеше въ военное время; въ мир
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ное же время предпочтительно заменять его другими веществами, со
держащими лишь незначительный количества алкоголя, какъ-то: пивомъ 
съ  4 — 5 ° /0 или квасомъ съ 1 — 2 ° /0 алкоголя.

VI.

Обмунди роваж'е войскъ съ гипенической точки зрЪшя.

Такъ какъ жизнь человека немыслима безъ определенная запаса 
тепла, получаемаго въ т ’Ьл’Ь изъ пищи, то большее ох лаж денге тела 
нотребуетъ большую выработку тепла, а следовательно и большую п о 
требность въ пище. Такимъ образомъ более теплая одежда, лучше с о 
храняя тело отъ  потерь тепла, можетъ служить къ ограничению пищи. 
Съ другой же стороны, въ жаркихъ климатахъ одежда должна отвечать 
неообходимости способствовать охлаждение организма.

Такъ какъ выдЬлеше тепла изъ тела совершается путемъ теплоемкости, 
испарешя и лучеиспускашя, то и ткани одежды должны им еть- н еобхо
димую степень теплопроизводимости, гигроскопичности и клееобразн ы й 
цветъ .

Поэтому для холоднаго времени самая целесообразная одежда 
будетъ изъ шерсти, которая мало теплопроводима, не допускаетъ бы- 
страго испарешя водяныхъ паровъ и можетъ быть различнаго цвета. 
Но свойства эти присущи шерстянымъ ткаш ш ъ и въ особенности сук 
н у , когда оно хорош аго качества и еще ново. По различнымъ изеле- 
довашямъ, старое шинельное сукно мало защищаетъ отъ отдачи тепла, 
что еще и значительно увеличивается, если сукно влажно. Относитель
но поглощешя влаги доказано тож е, что суконныя ткани ноглощаютъ 
ея больше и темъ больше, чТ.мъ o u t новее; меньше же всего погло- 
щаютъ ее полотно и бумажныя ткани, охлаждающаяся всего скорее 
при помощи испареш я. Что касается цвета ткани, то , кроме тепловыхъ 
качествъ, цветъ является важнымъ обстоятельствомъ въ военное время 
съ  точки з р е т я  ясности его для прицела непр1ятеля. Изъ подобнаго 
рода изеледовашй оказалось, что самымъ выгоднымъ цветомъ во в сех ъ  
отн ош етя х ъ  являются серый и коричневый.

Съ гипенической точки з р е т я  важное значеше имеетъ степень за- 
грязнешя ткани одежды вследствие слишкомъ долгой ея носки, безъ вся 
кой заботы о ея очищеши и дезинфекцщ; между темъ какъ по шгогинъ 
изеледовашямъ такая одежда представляется переполненною различны
ми микроорганизмами, плесепыо и да.ке инфузор!ями, находящими себе 
прекрасную среду въ гннощихъ органическихъ веществахъ, ваполняю- 
щихъ тканевыя пространства. Количество одной устраняемой грязи, на-
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прим’Ьръ, въ  старой солдатской шинели, доходить до двухъ фунтовъ. 
Для обезвреживашя одежды и для убивашя находящихся въ ней зараз- 
ныхъ микроорганизмовъ авторъ совТ.туеть подвергать одежду черезъ 
известные промежутки времени дМ ствйо иерегр'Ьтаго водянаго пара, 
тЬмъ въ значительной степени уменьшилась бы возможность заражешя 
черезъ одежду различными заразными болЬзнями.

Въ отношеши способа нош еш я тканей покрой платья играетъ очень 
важную роль. Платье для туловища, прежде всего, не должно быть 
узкимъ въ груди, чтобы давать полную свободу дыхательнымъ движе- 
шямъ грудной клетки; ширина проемовъ для рукавовъ не должна быть 
ограниченною, чтобы не стеснять движешй мыщцъ плеча; грудь должна 
быть хорош о защищена слоемъ сукна-, полы одежды должны быть до
статочно длинны, чтобы защищать отъ охлаждешя ж ивотъ, но не долж
ны доходить до колЪнъ, чтобы не стеснять солдатъ при ходьбЪ и при 
нсрел’Ъзаши чрезъ ограды. Плотное прилегаше платья къ  тЬлу, кромЪ 
стЬснешя движений, и м еете еще и ту худую  сторону, что дозволяеть 
r lu y  скорее охлаждаться, ч£мъ въ  томъ случай, когда между тйломъ 
и одеждою остается сдой нагр^таго воздуха. Поэтому лаьбол'Ье удоб- 
нымъ костюмомъ авторъ признаете суконную австрийскую блузу.

Весьма важную часть сюртука представляетъ воротникъ. Узка! и 
вы сокй  воротникъ стЪсняетъ кровообращеше въ шейныхъ сосудахъ и 
натираеть кожу шеи. Нормально признанная высота воротника, равная 
5 сантим., считается авторомъ тож е чрезмерной, и онъ предлагаете 
взаменъ его откладные воротники, какъ у шинелей.

Брюки, делаемые обыкновенно изъ сукна, въ пЬхотЬ должны быть 
коротшя, заправляемыя въ сапоги, и не должны шгЬть грубы хъ скла- 
докъ и полосъ по швамъ, чтобы не натирать кожу бедеръ при ходьба. 
Ношен1е брюкъ на ремнЪ въ  особенности у худощавыхъ людей не долж
но допускаться, такъ какъ ремень слишкомъ сильно стягиваете ж ивотъ 
и затрудняете передвижеше кишекъ. Лучше носить ихъ на помочахъ, 
а еще лучше пристегивать пхъ при помощи пуговицъ и петель къ вну
тренней поверхности сюртука.

Къ верхней одеждЪ, т. е. шинели, въ холодное время года необхо
димо прибавлять полушубки, но только величина ихъ должна быть с о 
размерна росту, рукава должны доходить до кистей рукъ и воротъ—  
хорошо закрывать грудь, не стесняя при этомъ шеи.

Головной уборъ долженъ быть легокъ и защищать голову отъ х о 
лода и жары; въ первомъ случай нововведенныя шапки не оставляютъ 
желать ничего лучшаго; въ жаркомъ же климагЬ лучшей формой является 
фуражка съ козырькомъ, защищающимъ глаза отъ  солнца, а также съ
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назатыльникомъ, покрывающимъ ш ею; въ посл’Ьднемъ случае лучше 
всего делать ее изъ полотна.

Что касается нижняго белья, то оно играетъ важную роль, защи
щая кожу отъ вреднаго дей ств 1 я суконнаго верхняго платья и пред
охраняя самое платье отъ пропитьшашя кожными исиарешяии. Лучшимъ 
иатер!аломъ для белья представляется льняная ткань, какъ более проч
ная и гигроскопичная. Во время сильныхъ холодовъ большую пользу 
иогутъ оказать шерстяныя фуфайки, надеваемыя поверхъ рубашки, 
избавляннщя солдатъ отъ необходимости надевать полушубки. Само со 
бою разумеется, что белье должно быть чаще сменяемо, и поэтому сол
даты должны иметь несколько пере»енъ  его, какъ это и делается въ 
больш инстве арлШ.

Одною изъ самыхъ важныхъ частей одежды следуетъ считать са- 
погъ, въ особенности въ п ех оте , такъ какъ наибольшее число отста- 
лыхъ во всякой армш является вследств1е болезни цогь, зависящей 
отъ дурной обуви. Въ виду этого сапоги должны быть всегда подобра
ны по н оге , носокъ не долженъ быть узокъ, такъ какъ это всегда ве- 
детъ къ сжиманпо пальцевъ и къ образованно мозолей, вросташ ю н ог
тей и другимъ заболевашямъ. Длина сапога должна быть по крайней 
м ере на одинъ сантиметръ больше длины ноги, такъ какъ при пол
н о »  вооруженш солдата нога удлинняется отъ тяжести давящаго на 
нее тела. Такъ какъ при многочисленных!) измерешяхъ не найдено 
было большой разницы между правой и левой ногой, то колодки м о
гутъ быть прямыя. Что касается каблуковъ, то они должны быть низ
кими, такъ какъ иначе в се  размеры ноги значительно изменяются и 
скорее наступаетъ усталость при хожденш . Точно такяге не следуетъ 
делать вы сокихъ задниковъ, чтобы они не натирали лодыжекъ. Выш и
на ихъ для болыпихъ ногъ должна быть не больше двухъ, для сред- 
нихъ— 1,8, для малыхъ н огъ — 1,6 сантиметровъ. Такая обувь должна 
быть носима постоянно и лишь въ сильные холода можетъ быть зам е
нена валенками.

Что касается распределения тяжести, носимой на себе солдатомъ, 
то въ настоящее время тяжелый и стесняющШ  движеше ранецъ заме- 
ненъ уже въ  нашей армш более легкой и удобной холщевой сумкой, 
не оставляющей желать ничего лучш аго, но следуетъ только заботиться, 
чтобы т е  полотняныя же полосы, на которыхъ виситъ новой формы ра
нецъ, не перекручивались бы и не резали бы плечъ солдата, чего не 
бываетъ при более широкихъ и плотныхъ ремняхъ.

Д-ръ мед. А. Лаврентьевъ.
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