
Военная еанитар1н въ прошломъ 
и наетоящемъ.

(ДоЕладъ, читанный 17-го февраля 1912 года на торжественномъ 
открытш С.-Петероургскаго ойществв ревштелей BoeHHO-caHHTapHbra 

знанШ).

К акъ бы ни были талантливы военачаль
ники, какимъ бы геройствомъ ни отличались 
войска, какъ бы ни были усоверш енство
ваны оруд1я, мы должны признать, что бое- 

_  вой успФхъ очень часто зависитъ отъ, такъ 
'7 *»- сказать, «здороваго тФла» арм1и. ДФйстви

тельно, если мы обратимся къ отдаленно
му прошлому, то увидимъ, какъ часто воен- 

ноеп редпр1ят1е не удавалось или прекращалось, вслФдств1е распро- 
странеш я болФзней вообще и инфекцшнныхъ въ частности. Такъ, на
примФръ, алеманы въ 555 г., по завоеван1и Рима, принуждены были 
вернуться, въ виду усиленной заболФваемости въ войскахъ. Арм1я 
крестоносцевъ Ротфрида Бульонскаго, насчитывавшая въ началФ 
кампанш  700 .000  чел., черезъ 9 мФсяцевъ послФ похода въ Малую 
Аз1ю въ 1097 г. достигала лишь 400 .000 , а черезъ 2 года, въ 1099 г., 
состояла всего изъ 20 .000  человФкъ, т. е. потеря равнялась 97®/о 
вслФдств1е болФзней. Бъ 1528 году французская арм1я у Неаполя 
лиш илась 30 .000  человФкъ вслФдств1е сыпного тифа. Арм1я Н апо
леона въ 1799 году, послФ похода въЕ гипетъ  и С ирш , принуждена 
была вернуться отъ распространивш ихся среди войскъ чумы и 
кроваваго поноса, унесшихъ въ могилу до 2 .500 человФкъ. Походъ
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9 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

въ Россёю въ 1812 году стоилъ Наполеону также около Ча части 
всей армёи, погибшей отъ сыпного тифа. Въ 1817 году англёйская 
армёя въ Индёи едва не погибла цкликомъ отъ холеры. Эти цифры 
хорошо иллюстрируютъ высказанную раньше мысль, что боевой 
успкхъ очень часто зависитъ отъ санитарнаго благополучёя.

Обративъ вниманёе на болке современную намъ эпоху, мы уви- 
димъ слкдующее. Во время Крымской кампанёи (1 8 5 4 — 56 гг.) у 
французовъ умерло отъ рань 58,8  pro шёПе, а отъ болкзней— 191,7; 
въ англёйской армёи отъ р ан ь— 47,1 pro шШе, а отъ болкзней— 
179,6 . Точно также въ Русско-турецкую  войну (1 8 7 7 — 78 гг.) 
отъ рань погибло 30,8 , а отъ болкзней— 108,7 pro  шёПе, т. е. 
подобно тому, какъ въ Крымскую кампанёю, смертность отъ 
болкзней превышала смертность отъ рань въ 3 — 4 раза. Если 
теперь посмотркть н а статистическёя данныя убыли отъ ранъ 
и болкзней во время Франкопрусской и Русско-японской войнъ, 
то замктимъ соотношенёе совершенно обратное; гибель отъ бо
лкзней въ 2 — 3 раза была меньше, чкмъ отъ ранъ. Въ Франко
прусскую войну (1 8 7 0 — 71 гг.) отъ болкзней умерло 18,2 pro 
mille, а отъ ранъ— 34,7 pro шёПе; въ Русско-японскую  войну— 
(1904  —  1905 гг.) отъ болкзней —  16,6, а отъ ранъ —  42,5  
pro  mllle.

Замктное уменьшеше заболкваемости и смертности было также 
среди инфекщ онныхъ заболкванёй. Нижеслкдующёя таблицы по
казываютъ заболкваемость тифомъ, дизентерёей и цынгой и смерт
ность отъ нихъ въ войну съ Турцёей и съ Японёей.

Заболкло на 1000 человккъ наличнаго состава;

Назван1е болкзней. Въ Манчжурской Въ Дунайской Въ Кавказе
арм1и. арм1и. ари1в.

Тифъ брюшной и не- 
опредкленнаго ха

в ъ п Р 0 Ц Е н т л  X ъ.

рактера......................... 31,3 107,2 137,9
Тифъ сыпной ................. 0,4 54,8 64,5
Тифъ возвратный . . . 0,27 66,4 59,1
Д и зен тери я ..................... ё,1 57,8 93,1
Ц ы н г а ............................. 2,1 10,9 27,4

Итого . 42,17 297,1 382,0
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Умерло на 1000 человенъ наличнаго состава:

Н а зв а н 1 е  болЕзней Манчжурской^ Въ Дунайской Въ Кавказской
a pMi i i .  арм1и. армш.

в ъ  П Р О  Ц Е Н  T A X  ъ.
■Отъ тпфовъ всЕхъ вп-

д о в ъ .............................  5,81 40,1 82,0
Отъ дизентер1и.................  0,6 16,1 14,4
Отъ цынги . . • . . . . 0,03 0,37 1,4

Итого . 6,44 .56,57 97.8

ч ем ъ  же объяснить подобное санитарное благополуч1е? Быть 
можетъ обстановка была очень благопр1ятна? Напротивъ, оче
видцы и все данныя показываютъ, что обстановка была крайне 
•неблагопр1ятна. Отсутств1е хорошаго водоснабжешя, хорошей 
питьевой воды, отсутств1е среди жителей самыхъ примитивныхъ 
санитарныхъ меропр1ятш, частое распространеш е среди китай
цевъ оспы, чумы и др. болезней ставило ар м ш  въ очень неблаго- 
пр1ятныя услов1я. Затем ъ необходимо иметь въ виду моральный 
факторъ. д ел о  въ томъ, что въ арм1яхъ, находящ ихся въ совер
шенно одинаковыхъ услов1яхъ, чащ е и сильнее развиваю тся ин- 
фекщ онныя болезни тамъ, где состояш е духа подавленное, вслед- 
■CTBie поражеш я. Угнетенное самочувств1е является факторомъ, 
благопр1ятствующимъ развитш  инфекщй. Такимъ образомъ и 
этотъ моральный факторъ не былъ въ наш у пользу. Темъ не ме
нее, какъ это показали статистичесшя данныя, санитарное состоя- 
Hie арм1и было благополучно. Это объясняется темъ, что военная 
-санитар1я была въ последнюю кампан1ю поставлена настолько вы
соко, что заболеваемость инфекщонными болЬзнями и смертность 
были низведены до минимума. Оно и понятно. Н ельзя было ожи
дать подобныхъ результатовъ въ прежнее время, когда военная са- 
нитар1я была въ жалкомъ состоян1и.

Я позволю себе обратить внцман1е на книгу, изданную въ 
1813 году подъ назван1емъ: «Карманная книга военной ги пены  
или зам ечаш е о сохранен1и здоровья русскихъ солдатъ» Энегольма. 
Въ ней изложены мысли и меропр1ят1я относящ1яся къ концу
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9 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

X V III и къ началу X IX  вФка. Такъ, напримФръ, въ главФ о мфрахъ 
противъ заразы  говорится слФдующее:

«Натиран1е льдомъ произведено было съ великимъ успФ- 
хомъ.

Во время заразы въ МосквФ 1772 г. безсмертная Императрица 
Екатерина II  совФтовала народу въ семъ нещастномъ положен1и 
натирать себя льдомъ. Недостатокъ льда могутъ замФеять холодныя 
бани.

Думать надо бы, что стужа укрощаетъ ядъ заразы, потому что 
эпидемичесгая, весьма опасныя болФзни обыкновенно оканчивались 
во время зимы и начинались вмФстФ съ весною. П о-елику cie 
весьма достойно вФроят1я, то г. Жефлеръ совФтуетъ пользоваться 
холодными банями и принимать внутрь льдяныя пилюли, какъ п ре
дохранительный средства противу заразы, желтой горячки и дру
гихъ эпидемическихъ болФзней. Недостатокъ льда можетъ замФнить 
также холодная вода. Стаканъ оной употреблять по утру для вся
каго вообще весьма полезно. (Стр. 2 3 — 24)»...

«Натиран1е деревяннымъ масломъ, какъ предохранительное 
средство противу заразы и желтой горячки, не составляетъ уже но
вости. Хотя оно и не совершенно достаточно для сей цФли; ка
жется, однако, что масло, затворяя скважины кожи, препятствуетъ 
вл1ян1ю атмосфернаго воздуха и запираетъ, такъ сказать, теплоту 
внутреннюю. Во время зимнихъ кампашй въ Финлянд1и 1 8 0 8 — 
1809 г.г. способъ сей былъ сопровождаемъ успФхами, которые пре
взошли мое чаян1е» (стр. 159).

«Если случится медику лФчить эпидемическ1я заразительный 
болФзни, въ то время онъ и самъ долженъ беречься. Я не совФтую 
ему натощакъ посФщать больныхъ. Кусокъ хлФба и масла, порош- 
комъ рути или мяты пересыпанный, перецъ и лукъ, малая рюмка 
гоппеля попля или чай съ ромомъ были предохранительныя сред
ства, которыми я съ успФхомъ пользовался; ренское вино, кислый 
пуншъ или водка въ семъ случаФ также полезны. Вообще, при обхо- 
жденш съ больнымъ, одержимымъ заразительной болФзнью, первое 
правило не имФть непосредственыаго npHKOCHOBeHin къ нему, дер
жать во рту имбирь, колганъ, ирь или имъ подобныя вещества, а 
слюны отнюдь не глотать, но нюхать крФпк1й уксусъ и т. п. По вы- 
ходФ отъ оныхъ мыть руки и лицо уксусомъ и полоскать ротъ во
дою съ уксусомъ. СовФтуютъ выпить по утрамъ, поФвши, по ложкФ 
чистаго уксуса или съ холодной водой, или обмыть все тФло, или
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СМОЧИТЬ рубашку онымъ. Къ предохрапительнымъ средствамъ при- 
яадлежитъ и ум'Ьренное движен1е на свободномъ воздухе и бодрый 
духъ» (стр. 234  — 235).

Мы видимъ, что на ряду съ мыслями и меропр1ят1ями, вызы- 
ваюшими у насъ улыбку, предлагаются меры, имеющ1я значен1е и 
по настояшее время.

Въ главе о воде говорится, что «чистая вода составляетъ весьма 
здоровый напитокъ для человека; но но-елику не везде она доволь
но чистою бываетъ, то хорошей воды свойство необходимо нужно 
знать. Колодезная вода редко бываетъ хороша. Признаки, но ко
торымъ можно быть уверену въ чистоте оной, суть: свежесть, ея 
прозрачность, легкость, отсутств1е запаха и вкуса. Для испытан1я 
можно ее переварить для того, чтобы изследовать происходящую 
иногда осадку. Врачи могутъ делать опытъ посредствомъ ф1ялковаго 
сиропа или настойки ира, либо растворомъ виннош,елочной соли; 
если по ирилитш не переменится цветъ воды и по прибавлеши н е
сколькихъ капель раствореннаго серебра въ селитряной кислоте она 
не мутится, то можно быть уверену въ чистоте и доброте воды» 
(стр. 24).

Мы узнаемъ изъ этого отрывка, что и прежде кипятили воду, 
но съ целью произвести анализъ, тогда какъ въ настоящее время 
мы подвергаемъ воду кипяйешю съ целью убить болезнетворные 
микроорганизмы въ ней. Затемъ предлагается и химическое изсле ■ 
дован1е для суждения о доброкачественности воды. Н амъ теперь из
вестно, что одинъ химичесюй анализъ далеко не достаточенъ, что 
необходимо также и бактерюлогическое изследоваше, осмотръ мест
ности, чтобы судить о доброкачественности питьевой воды. Далее 
онъ говоритъ, что, «въ случае недостатка текучей воды или чистыхъ 
источниковъ, въ которыхъ обыкновенно бываетъ лучш ая вода, 
должно проводить оную изъ ручьевъ помощью каналовъ и притомъ 
черезъ одинъ и.ли два ящ ика, наполненные пескомъ, есть ли добро
та ея подозрительна» (стр. 25).

Предлагаетъ авторъ пользоваться и угольнымъ порошкомъ. 
Словомъ, въ употреблен(и были таш я средства, которыя, по совре
меннымъ воззрен1ямъ, въ состояши лишь очистить воду отъ мути, 
грязи, но не могутъ ее обезвредить. Мы пользуемся въ настоящее 
время кипятильниками, дающими не только кипяченую, но и осту
женную воду.

Въ Французской и Германской арм(яхъ употребляются подвиж
ные кипятильники наподоб1е нашихъ походныхъ кухонь.

7 *
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Существуетъ цклый рядъ фильтровъ, какъ Пастера, Беркфельда, 
и др., дающихъ воду, лишенную болкзнетворныхъ зародышей. 
П редложенъ въ послкднее время озонъ, радш и др. для обезвре- 
живанёя воды. Словомъ, мы далеко ушли въ этой области военной 
санитарш  и въ состоянёи обезпечить армёю доброкачественной 
водой.

Уже прежде сознавали какой вредъ можетъ принести недобро
качественная вода, но только не знали какёя болкзни вызываются 
ею. Такъ, авторъ говорить, что «лучше терпкть все, нежели пить 
испорченную воду или изъ нечистыхъ колодцевъ, ибо опасныя бо
лкзни суть непремкнныя сего послкдствёя. Я самъ едва не сдклался 
жертвою того во время войны съ Польшей 1792 г. И  потому унтеръ- 
офицеры непремкнно должны смотркть, чтобы, при выходк изъ л а
геря во время лкта. век манерки были наполнены чистою и холод
ною водою» (стр. 161).

Если мы прочтемъ Севастопольскёя письма П ирогова, то 
увидимъ ул:е значительный прогрессъ. Принимаются мкры къ сор- 
тировкк больныхъ ш  родамъ  заболкванёя, къ надлежащему уходу, 
къ правильной эвакуащ и. Н е вина, конечно, Пирогова, если многёя 
изъ его мкропрёятш не получили тогда осуществленёя, а проведены 
были въ жизнь лишь въ минувшую войну: пололгенёе раненыхъ и 
больныхъ было улучшено и не слышно' было, чтобы они валялись 
въ грязи и въ лужахъ, какъ это было въ Крымскую кампанёю. Во 
вскхъ мкрахъ при Пироговгь красною нитью проходилъ гуман
ный принципъ: облегчить участь больного или раненаго. Век 
силы ума и знаш я были направлены на пострадавшую личность. 
Тогда было время торжества лечебнаю  п ргт ципа . Что касается 
обстановки, то она, если и не игнорировалась, то оцкнивалась 
слишкомъ узко. Между ткмъ обстановка имкетъ громадное зна- 
ченёе.

Изслкдованёя М ечникова, Э р ли ха  и другихъ показали, что орга- 
низмъ наш ъ обладаетъ защитительными средствами противъ ин- 
фекцёи, но злоупотреблять этими средствами нельзя. Существуетъ 
предклъ, за которымъ человккъ дклается жертвой неблагопрёятной 
обстановки, какъ бы онъ ни былъ здоровъ. Для иллюстрацёй того, 
какъ смотркли тогда на окружающую среду, на развитёе тифа, при
веду дословно отрывокъ одного’ изъ Севастопольскихъ писемъ того 
ж е Пирогова. «Къ веснк, я думаю», пишетъ онъ, «если будетъ 
такж е продолжаться, какъ теперь, то разовьется тифъ или что ни-
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будь хуже отъ этого стечен1я раненыхъ и безпорядка въ транспор- 
тировкФ. Если подумаешь, что въ СевастополФ Англичане хоро- 
нятъ своихъ мертвыхъ, зарывая только н аарш ин ъ , что кругомъ на 
воздухФ гн1ютъ внутренности убитыхъ животныхъ, вездФ вокругъ 
лежитъ падаль, да если еще къ этому наступятъ весною жары, то 
весь край будетъ въ опасности заразиться».

И зъ  этого отрывка мы видимъ, что обстановка не игнорирова
лась; учреждались, какъ это также видно изъ писемъ, комиссш съ 
цФлью предпринять врачебно-полидейск1я мФры: засыпать хлорной 
известью убитыхъ, учреждать карантины и т. п.

ВсФ эти мФры, однако, показываютъ, что не было обоснованнаго 
научными данными плана. Опасались лишь разви пя летучихъ га- 
зовъ отъ гн1ющихъ вегцествъ, опасались появлеш я въ воздухФ ка- 
кихъ-то неизвФстныхъ «м1азмъ»; стеченш  раненыхъ и безпорядку 
вътранспортировкФ приписывали развипе тифа и т. п. Словомъ, бо
ролись съ обстановкой какъ бы впотьмахъ, безъ яснаго сознан1я 
противъ какого собственно врага борются. Такое отношен1е къ 
оцФнкФ окружающей среды и къ источникамъ заразы яв.ляется весьма 
естественнымъ, такъ какъ сущ ность многихъ заразныхъ болФзней, 
а въ томъ числФ брюшного тифа, холеры, дизентер1и стала извФст- 
на лишь съ 80-хъ годовъ прошлаго столФпя. Только трудами 
П аст ера, Коха  и другихъ явилась бактер1олопя, которая оказала 
намъ ту же услугу, какую оказываетъ развФдочная служ ба въ вой
скахъ. Только съ конца прошлаго столФпя мы, вооруженные усо- 
вершенствованнымъ микроскопомъ, обладая методикой бактерюло- 
гическаго изслФдовашя, искусственными питательными средствами, 
имФя подъ рукой животныхъ для эксперимента, могли найти бо- 
лФзнетворныхъ зародышей многихъ болФзней, изучить ихъ бюлоги- 
ческ1я свойства. Мы знаемъ теперь, что брюшной тифъ развивается 
не отъ гнш щ ихъ газовъ, не отъ скученности раненыхъ, а отъ 
питьевой воды и отъ человФка главнымъ образомъ, а отчасти отъ 
почвы и нФкоторыхъ пищ евыхъ продуктовъ. Ш едлеръ задался 
цФлью прослФдить въ 650 брюшно-тифозныхъ эпидем1яхъ съ 1870 
по 1899 годъ значен1е воды и другихъ источниковъ, причемъ обна
ружились слфдуюпц'я интересныя данныя:

1. В о д а ................................. : ....................................70,8 н
а) изъ в одоп р оводовъ .....................11,8%
б) » колодцевъ................................. 20,9%
в) » рЕкъ и озера.......................  8,9%
г) пеизв. происх................................. 29,2%
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2. М олоко...................................................................... 17,0Н
3. Проч1е пищевые продукты...............................3,5%
4. О д е ж д а ..................................................................  1,8%
5. Почва......................................................  1,2%

И проч.

Мы видимъ изъ этой таблицы, что вода являлась въ 70,8®/о 
источникомъ заболЁван1я. Н а второмъ мЬст'Ь стоить молоко, ие само 
по себЁ, конечно, какъ пищевое средство, а какъ продуктъ, разба
вляемый недоброкачественной, зараженной водой или загрязняе
мый руками съ брюшно-тифозными зародышами. Такое же значе- 
Hie, какъ молоко, имкютъ и друг1е пищевые продукты.

Въ последнее время выдвинулась, по'почину Р . Коха, новая, такъ 
назы ваемая, ком тоактп ая  теор1я (зараж еш е отъ прикосновеш я). 
Дкло въ томъ, что многочисленныя наблюден1я и изслкдоваш я п о
казали, что люди, перенесш1е брюшной тифъ, холеру, выд-Ьляютъ 
болезнетворные зародыши тифа или холеры, после того, какъ пере
несли эти болезни и уже считаются здоровыми, въ продолжен1е 
долгаго времени: месяцами и даже годами, зараж ая окружающую 
обстановку и лицъ, съ которыми приходятъ въ соприкосновеше- 
Эти носители заразы или, какъ немцы называютъ, «B azillentrager» 
служатъ также иногда виновниками эпидем1й. Къ сожален1ю, въ 
настоящ ее время невозможно определить число тифозныхъ заболе- 
ван1й, происходящихъ отъ соприкосновен1я (контакта). Вопросъ 
этотъ еще новый и статистическихъ данныхъ пока почти нетъ. Вотъ 
почему и на вышеозначенной таблице человекъ, какъ источникъ 
•заболеван1я, не указанъ.

Все, что сказано было относительно брюшного тифа относится 
всецело и къ холерЬ, а также отчасти и къ дизентер1и— этихъ би
чей во время войны.

Въ настоящ ее время мы знаемъ, какъ важна для успеш ной 
борЬбы съ инфекщей быстрая изоляц1я зараженнаго субъекта съ 
последующей дезинфекц1ей всехъ его выделешй, вешей и всего 
того, съ чемъ онъ находился въ соприкосновен1и. Въ этомъ отно- 
шен(и громадную услугу намъ оказываетъ дезинфекщ я. Прежде 
также подвергали обеззараживан1ю, но, не зная зародыша, нельзя 
было успеш но и дезинфецироватр. Такъ, изъ упомянутой выше книги 
мы узнаемъ, что «платье, оставш ееся отъ больныхъ заразитель
ными болезнями умершихъ, должно сжигать, а при случаяхъ, ме
н ее  опасныхъ, надобно веш ать па несколько недель на свобод-
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номъ воздухк и послк окуривать можжевельникомъ, скрою 
и проч.».

«Бклье мыть мыломъ съ щелокомъ. Также надобно вывктривать 
платье и мыть бклье выздоравливающихъ прежде ихъ выхождешя 
изъ госпиталя» (стр. 34— 35).

«Во время заразы  въ М осквк обнародовано уже было въ 
1770 году окуриван1е скрою съ селитрою по предложешю хирурга 
М аркграфа» (стр. 232).

Теперь мы обладаемъ могучимъ средствомъ: текучимъ паромъ, 
убивающимъ самые стойкёе зародыши. Сущ ествуетъ цклый рядъ 
стащ онарпыхъ и подвижныхъ дезинфекцюнныхъ паровыхъ камеръ. 
Послкдн1я могутъ быть установлены въ любомъ мкстк и могутъ 
произвести необходимое обеззараживан1е. Летучёе дезинфекщон- 
ные отряды, учрежденные въ минувшуювойну, по первому 
вызову направляю тся къ очагу заразы и, на подобёе пожарной 
команды, въ состоянёи въ самомъ началк прекратить распростра- 
неш е инфекц1й. Для обеззараживанёя же кожаныхъ и мкховыхъ 
вещей, портящ ихся отъ пара, найдено средство подъ назван1емъ 
ф орм алина . Японцы въ минувшую войну успкшно пользовались 
для послкдней цкли сочетанёемъ текучаго пара и ф ормальдегида, 
способомъ, позволяющимъ достигать дезинфекц1оенаго эффекта въ 
теченёе получаса.

Нельзя также обойти молчанёемъ такой важный вопросъ, 
какъ пищ евое довольстме  армёи, поставленное во время Русско- 
японской войны на надлежащую высоту. Ещ е Фридрихъ Великёй 
сказалъ: «Если желаютъ устраивать армёю, то нужно начинать съ 
живота, такъ какъ послкднёй— основанёе ея». («W enn man еёпе 
A m e e  bauen 'итёН, so iiinss man nu t dem Baucbe anfangen, denn dieser 
ts t das Fundam ent davon»). Что прежде также обращали вниманёе 
на пищу солдата, мы можемъ заключить изъ существующаго лите- 
ратурнаго источника, упомянутаго выше. Такъ напримкръ, на 
стр. 116— 117 говорится, что «солдатъ, находящёйся въ походк, 
долженъ быть лучше кормленъ, нежели дома; ему должно давать 
по крайней мкрк однажды въ день теплую, хорошо сваренную по
хлебку съ мясомъ, довольное количество хлкба и соли, однажды или 
два раза, смотря по трудамъ и времени, горячее вино. Н о что 
касается до пива, то я  не совктую употреблять онаго; ибо оно 
обыкновенно бываетъ или слишкомъ молодое или слишкомъ старое, 
смкш анное съ испортившимися дрожжами, что причиняетъ боль
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въ брюхФ, остановлеше мочи и самый поносъ». Въ другомъ мФстФ. 
говорится, что «имФя довольно крупы можно пробыть долгое время 
безъ всякой другой пищи, потому что кашица изъ оной довольно 
питательна. Гречневая крупа составляетъ половину обыкновенной 
провизш россШскихъ войскъ» стр. 123.

Во время последней кампанш въ П руссш  каждый солдатъ по- 
лучалъ въ день по фунту говядины, по два съ половиною хлФба и 
порщю вина, а иногда пива» стр. 155.

И зъ этихъ отрывковъ, однако, не видно, как1я научныя данныя 
лежали въ основФ пищевого довольств1я. Нельзя, конечно, 
этому удивляться, такъ какъ только съ половины X IX  столФт!» 
трудами Фостера, Ф ойта  и другихъ установлено какое коли
чество бФлковъ, жировъ, углеводовъ и калорШ (тепловыхъ 
единицъ) необходимо человеку для сохранеш я своего физ1о- 
логическаго равновФс1я. Въ настоящ ее время извФстенъ пищевой 
солдатсюй паекъ какъ въ мирное, такъ и вь военное время. Теперь 
мы знаемъ, что, съ увеличен1емъ запроса нервно-мышечной энерг1ц, 
какъ, напримФръ, на войнФ, необходимо увеличить содержан1е въ- 
иищф бФлковъ и жировъ. Вотъ почему в цынга— этотъ показатель, 
неправильнаго пищевого довольств1я, уносивш ая в ъ п р еж ш я войны 
массу жертвъ, напримФръ, въ Русско-турецкую  отъ 10,9 о/оо до- 
27,4  о/оо, вызвала въ Русско-японскую  войну заболФваемость всего 
лишь въ 2,1 1/оо.

У лучш ая пищевое довольств1е, мы отодвигаемъ тотъ 
предФлъ самозащиты человФка, о которомъ я раньше упоминалъ, 
мы повышаемъ стойкость организма въ борьбФ не только съ лиш е- 
шями боевой жизни, но и съ инфекщ ей. Немудрено поэтому, что 
и смертность въ минувшую войну вслФдств1е этого уменьш илась; 
такъ, напримФръ, въ то время, какъ отъ тифа въ Русско-турец
кую войну она равнялась отъ 40,1 “/оо до 82 ,0  “/оо, въ Русско- 
японскую войну она лиш ь 5,8 °/оо; отъдизентерш  раньш е погибало 
14 ,4— 16,1 въ прошлую же войну всего 0,60/оо (см. выше таб 
лицу). Конечно, въ дФло общаго санитарнаго благополуч1я внесли 
свою лепту и терапевты съ ихъ болФе точной и скорой д1агностикой,. 
съ болФе правильнымъ лечен1емъ, а также и хирурги съ асептиче- 
скимъ способомъ лечен1я и со своимъ смФлымъ оперативнымъ вмФ- 
шательствомъ; но если я больше останавливался на инфекщ он- 
ныхъ заболФван1яхъ, то потому, что въ этой области болФе всего 
примФнима военная санитар1я и въ ней она достигла наибольш аго
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успеха, какъ руководящ аяся въ своихъ меропр1ят1яхъ принципомъ 
предупредит ельны м ъ. Этотъ принципъ явился не на смену преж - 
няго принципа лечебнаго, а въ дополнен1е къ нему. Пироговъ 
однажды, подъ впечатлеш емъ массы ампутированныхъ больныхъ, 
гангренозныхъ ранъ и прочихъ заболеван1й, писалъ въ письме, 
что, быть можетъ, въ будущемъ найдутъ д р у п я  средства лечен1я, 
что въ будущемъ, быть можетъ, вовсе не нужны будутъ врачи, 
настолько все будетъ благополучно.

И зъ этихъ словъ видно, что Пироговъ уже предугадывалъ са
нитарный успехъ и, следовательно, мы можемъ гордиться, что 
ближе подошли къ тому идеалу, о которомъ мечталъ этотъ великш 
учитель и хирургъ 60 летъ  тому назадъ.

Конечно, многое еще въ области военной санитарш  требуетъ 
усовершенствован1я. Такъ, напримеръ, уборка отбросовъ, ране
ныхъ, зарыт1е труповъ и проч. поставлено не надлежащимъ обра
зомъ. Современный бой, продолжающШ ся иногда несколько дней 
подрядъ, быстрое передвижен1е арм1и— все это представляетъ боль- 
ш1я препятств1я, но надо надеяться, что современемъ и въ этомъ 
мы достигнемъ успеха.

Можетъ быть, кто нибудь скажетъ, что я слишкомъ пристрастно 
оцениваю военную санитарш  въ минувшую войну, а потому я 
позволю себе привести отзывъ одного немецкаго автора книги по 
военной гиг1ене, Х иллера, где онъ говоритъ, что санитарное состоя- 
н1е русской армш  въ Манчжур1и противъ всякаго ожидан1я хоро
шее. «Несмотря на неблагопр1ятныя почвенныя услов1я, нездоро
вый климатъ, недостатокъ въ хорошихъ дорогахъ, примгьнешемъ 
гиирокихъ санит арны хъ мгьропр{ят ш , удалось предохранить арм1ю 
отъ развит1я въ войскахъ эоидем1й. И нф екг^т нны я болгьзни 
нигдгъ не дост игали опаснаго эпидемическаго р а зви п й я» .

Это говоритъ авторъ-немецъ, привыкш1й смотреть на насъ, 
какъ на своихъ учениковъ.

Пирогову  многое не удавалось провести въ жизнь, вследств1о 
того, что онъ встречалъ непониман1е въ окружающей среде и даже 
враждебное отношен1е. Мы, славу Богу, живемъ въ другое время 
и уже не встречаемъ такого непониман1я.

Пусть поэтому и молодое за4)Ождающееся Общество ревнителей 
военно-санитарныхъ знан1й послужить еще большему сближен1н> 
нашему на поприщ е санитар1и; пусть оно воодушевить н асъ  
всехъ желан1емъ идти рука объ руку въ решен1и санитарны хъ
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вопросовъ; пусть оно насъ, врачей, особенно молодыхъ, удержитъ 
отъ утопическихъ мкропр1ятШ, а вскхъ военныхъ познакомить съ 
ткми наблю детям и и знанёями, которыми такъ богаты военные 
врачи: тогда, я  увкренъ, что того идеала, о которомъ мечталъ П п- 
роговъ, мы съ успкхомъ достигнемъ.

Ф зоврольф ъ .
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