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Многоуважаемые товарищи, 
Милостивыя ГосуАарыни 

и Милостивые ГосУАари! 

Если мы бросимъ хотя-бы бЪглый взглядъ на наше про
шедшее и настоящее и попытаемел одЪнить роль голода въ 
жизни, то мы должны будемъ повторить слова поэта: 

"Въ мiрЪ есть царь: этотъ царь безпощаденъ; 
Голодъ-названье ему!" ... 

Попытаемел-же познакомиться съ этимъ царемъ побли
же, разсмотрЪть его по возможности со всЪхъ сторонъ. 

Чувство голода извЪстно каждому по личному опыту; 
съ явленiями голоданiя мы nетрЪчаемся повсюду на поверх
ности земного шара, во всЪ перiоды исторiи и у всtхъ на
родовъ; а о насъ и говорить нечего. Какъ справедливо за
:мtтилъ ШелгуновЪ "несмотря на все раэнообразiе народовъ, 
населяющихъ Россiю, племенное, климатическое, почвенное
-всЪхъ ихъ соединяетЪ одна общая мать-бtдность и одинъ 
-общiй всtмъ идеалъ пшеничной булки". 

Огромныя б.tдствiя, причиняемыя голодомъ, связанвыя 
·съ нимъ р·взкiя явленiя въ физической и психической jкиз
ни человtка издавна привлекали къ себt вниманiе не то�ь
ко ученыхъ, но, еще раньше, поэтовъ, историковъ, законода
-телей. Не можетъ также не поражать насъ противорt-
-чiе, которое заключается въ томъ фактЪ, что человtкъ каrtъ-
·бы нарочно созданный всеяднымъ, чтобы легче удовлетво
рять свою потребность въ пищв, голодаетъ чуть-ли не чаще 
-всtхъ животныхъ. Результаты вниманiя къ интересующему 
l!асЪ вопросу въ видЪ различныхъ литературныхЪ памятни
Itовъ мы находимъ, начиная съ древнЪйшихъ временъ. 

У же въ книгахъ :Ману голодъ признается бЪдствiемъ, 
способнымъ даже паиболЪе добродtтвльныхъ людей заста
вить совершать Iфеступленiя: продавать дЪтей, Ъсть собакъ 
и т. п. На продажу матерями дЪтей во время голода ука
зываютЪ и историческiя книги китайцевъ. 

Спутники Одиссея разсматриваюТЪ смерть отъ голода 
Rакъ величайшее б1щствiе. Овидiй въ своихъ метаморфозахЪ 
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разсказываетЪ объ отвратительной пищt, которую рtшаютс.!{ 
tсть подъ влiянiемъ голода и т. д, 

Оставимъ въ сторонt древность и перейдемъ къ позд
нtйшимъ писателямъ; у нихъ мы найдемъ рядъ картинъ и 
описанiй голода, нерtдко поражающихъ своею силой. Кто 
не помнитъ трагической фигуры Уголино (Данте, Адъ, 
пtснь 33-ья), rtоторый, потерявъ въ темницt одного за дру
гимъ своихъ трехъ сыновей, погибшихъ отъ голода, ощупью, 
уже слtпой, отыскалъ ихъ тtла и затtмъ втеченiе трехъ 
дней тщетно звалъ ихъ по именамъ уже мертвыхъ, пока 
наконецъ, "голодъ не взялъ верхъ надъ страданiемъ".-Или 
потрясающихъ сценъ, которыми полна 2-я пtснь Байронов
скаго Донъ-Жуана, гдt герой и его спутники, потерпtвши 
кораблекрушенiе, переносятъ въ своей лодкt всt пытки 
голода и жаждw, доходятъ до того, что по'lщаютъ своихъ
же товарищей, раньше погибшихъ или приговоренныхЪ по 
жребiю,. впадаютъ въ буйное безумiе, въ припадкахЪ котораго 
бросаются въ волны, и наконецъ, всt гибнутъ, кромt Донъ
Жуана, выброшеннаго безъ чувствъ на берегъ и спасеннаго 
Гаиде. А сатиры Свифта, предлагавшего проэктъ спасенiя 
отъ бtдности путемъ прода.жи новорожденныхъ дtтей, какъ 
особенно лакомой пищи, для богатыхъ любителей поtсть! 

Превосходныя картины массовага голоданiя даетъ Flau
bert въ своей Salaшml1o, гдt изображены мучснiя 40,000 кар
фагеискага вспомогательнаго войска. Новtйшiе писатели осо
бенно натуралистичесн:ой школы, какъ напр. Zola (въ Ven

tre de Paris и Germinal't) изобра.яtаютъ явленiя голоданiя со
образно съ данными медицины, подчеркивая опредtленны� 
симптомы этого состоянiя вродt слабости, сонливости, гал
люцинацiй, головокруженiй. Этотъ прiемъ однако едва-JШ 
можно признать удачнымъ; въ смыс.лt поучительности тутъ 
ничего не прибавляется, а художественность и картинность 
несомнtнно страдаютъ. Не стану перечислять всtхъ-это 
было-бы слишкомъ долго. Упомяну еще только романъ 
Кнутъ Гамсуна "Голодъ", гдt авторъ на основанiи наблю
денiй, сдtланныхъ надъ самимъ собою въ тяжелыя минуты 
жизни, описываеТЪ душевное состоянiе голодающихЪ. 

Но не только художники слова-живописцы и скульп
торы тоже отдали свою дань этому вопросу; вспомнимъ хотя
бы картины Delacroix и Calot или статуи Constantin Meunier и др. 

Если мы теперь обратимся rtъ нашей русской литера
турt, то въ ней найдемъ еще больше матерiала, и это впол
нt естественно. Наша литература, помимо задачъ худо-

5 

жественныхъ, осуществляла, по понятнымъ причинамъ, въ 
самыхъ широкихъ размtрахъ и задачи общественно-полити
ческiя. Нужды народныл находятъ въ лиц'f> русскихъ по
этовъ и писателей не толыtо своихъ художественныхЪ изо
бразителей, но и изслtдователей. КропоткинЪ въ своемъ со
чиненiи "Идеалы и дtйствительность въ русской литерату
рt" справедливо подчеркиваеТЪ это обстоятельство и указы
ваетЪ, что всякiй, желающiй познакомиться съ политиче
скимЪ, соцiальнымъ и экономическимъ строемъ Россiи, обя
зательно долженъ обратиться къ произведенiямъ русской 
литературы. 

Начиная съ Радищева ни одинъ почти изъ выдающих
ел нашихъ писателей не остался равнодушенЪ къ народ
ной нужд'в. Мы у нихъ находимъ въ изобилiи и чисто-ху
дожественныя картины, и своего рода спецiальныя изслt
дованiя тtхъ или иныхъ сторонъ русской жизни. Вспомните 
хотя-бы Тарасова Андрея, несущаго !:� осажденный станъ 
хлtбъ своей прекрасной полячкt и встрtчающаго на пути 
и умершихъ, и умирающихъ, и просящихъ еще о пищ'В. 
Вспомните повtсти Рtшетникова, стихотворенiя Некрасова, 
Никитина и Кольцова, гдt изображена доля крестьянина, 
у котораго 

На гумнt ни снопа, 
Въ закромахъ ни зерна, 
На дворt, по травt, 
Хоть шаромъ покати . . .  

А наряду съ ними статьи Л. Толстого о голодt и о 
помощи голодающимъ, книгу Короленко и т. д. Вообще на
ша "голодная" литература чрезвычайно разнообразна и 
обильна. 

Одинъ изъ величайшихЪ и оригинальн'вйшихъ русскихъ 
художниковъ-Мусоргскiй свое лучшее произведенiе, оперу 
"Борисъ Годуновъ" (я говорю объ оригинальной версiи самого 
М. Обычно эта опера дается въ изм·вненномъ видt) закан
чиваетЪ плачемЪ юродивага надъ русской землей. Послtд
нiя слова его пtсни, 

"ПлаЧЬ бtдНЫЙ ЛЮДЪ, ГОЛОДНЫЙ ЛЮДЪ . . . " 

и сейчасъ были-бы какъ нельзя болtе умtстны. 
Я не стану пытаться изображать Вамъ картинъ явле

нiй голоданiя въ его различныхъ видахъ. Многiе, особенно 
среди зе:мскихъ врачей, хорошо знакомы съ ними по лич-
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ному опыту, и для нихъ всякiя описанiя излишни; кто не 
знакомъ, пусть обратится къ только что наз:Ваннымъ ав
торамъ; тамъ онъ найдетъ художественныл изображенiя, на 
ряду съ которыми мои слова были-бы слишкомъ слабы и 

блЪдны. Моя задача дать научный анализъ влiянiя голода
нiя на отдtльный организмъ, разсмотрЪть, какъ отражаютсл: 
голодовки и недоЪданiе на народномъ здоровьЪ, и съ этими 
данными въ рукахъ попытаться сдЪлать оцЪнку нашей дЪй
ствительности; 

ОбмЪнъ веществъ, или правильнЪе потокЪ энергiи? 
является самымъ существеннымЪ свойствомъ живой матерiи. 
Все живое постоянно принужде-но тратить извЪстное количе
ство силъ на внутреннiе и внЪшнiе жизненные проЦессы, а 

у теплокровныхЪ животныхЪ и на поддержанiе опредЪлен
ной температуры тЪла. Эти силы заимствуютел изъ внЪш
няго мiра въ видЪ химической энергiи, заключающейся въ 
пищевыхъ веществахъ. ЦослЪ того какъ энергiя, выд·lши
вшаяся въ рядЪ экзотермическихЪ реакцiй, истрачена, орга
низмъ долженъ удалить продукты этихъ реакцiй, уже ли
шенные :запаса потенцiальной энергiи, и ввести новые, об
ладающiе ею.-Проистекающая отсюда необходимость пи
таться очевидна всякому; на нее указываетъ и не-посред
ственный инстиmtтъ-чувство голода, и самое элементарное 
наблюденiе. Но анализъ и научное пониманiе процессовъ 
питанiя стали возможными лишь съ развитiемъ физики и 

химiи, съ открытiй Lavoisier. Первыя точныя данныл отно
сительно количествъ различныхъ питательныхЪ веществъ, не
обходимыхЪ для поддержанiя жизненнаго равновЪсiя, были 
установлены Voit'oмъ, который показалъ, что для человЪка 
слЪдуетъ потреблять ежедневно 1 1 8  граммовъ бtлковъ, 50 
жировъ и 500 углеводовъ. ПослЪдующiя работы и самого 
Voit'a и ряда другихъ излЪдователей нЪсколько видоизмЪ
нили эти цифры, но существо дЪла отъ этого не измЪняет
С{{. Помимо того, безусловно необходимы для жизненныхЪ 
процессовъ вода и минеральныл соли, хотя сами они и не 
могутъ служить источниками энергiи. 

Особенно подвинулось впередъ ученiе о питанiи со 
введенiемъ точныхъ калориметрическихЪ измЪренiй. Мы зна.,. 
емъ теперь, благодаря изслЪдованiямъ Rubner'a и цЪлаго 

- ряда другихъ ученыхъ, что человЪку необходимо для под
держанiя жизни и работоспособности елЪдующее количество 
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калорiй: при покойномъ состоянiи 30----::-34 калорiи на кило

граммъ вЪса тЪла въ день, при елабои рабо'Г'В 34-40, п�и 
средней 40-45, при усиленной до 60 и болЪе, т. е., прини
мая среднiй вЪсъ человЪка въ 70 килограммовЪ, отъ 2100 

до 4200 и болЪе калорiй въ день. Зная, что 1 грамм� 6rВл

ковъ или углеводовъ даетъ въ организмЪ 4,1 калорш, а 1 

гр. жировъ 9,3 ·*) и зная въ тоже время, что всЪ эти вещества 

способны до извЪетной степени замЪнять друrъ друга въ 

изодинамичесrшхъ отноше-Юяхъ (1 граммъ бЪлковъ=1 ГР; 
углеводовъ=О,44 гр. жировъ), мы легrtо можемъ съ однои 
стороны установить пищевыя нормы для �аходящихся въ 
различнцхъ условiяхъ людей, а съ другои по съЪденной 
пищ·в вычислить rtоличество полученной организмомЪ энер
гiи;- такъ, напр. вышеприведенный рацiонъ VoiL'a даетъ 
2998,8 калорiй. 

Для полноты замЪтимъ, что, устанавливая подобныя 
нормы, надо не забывать, что пища должна быть не только 
достаточной по количеству калорiй, но и обладать еще цЪ
лы:мъ рядомъ свойствъ: удобоусвояемостью, нЪкоторымъ раз
нообразiемъ, прiятнымъ вкусомъ-значенiе этого момента, какъ 
извЪстпо, блестяще разработано проф. ПавловымЪ и его шко
лой-извЪстнымъ объемомъ и физическимъ состоянiемъ (сте
пень измельченiя, то и т. д.). Отъ наличности этихъ свойствъ 
въ значительной степени зависиТЪ, насколько введенная 
пища, а слЪдовательно и приносимая съ нею энергiя, могутъ 
быть усвоены и пойти на пользу. Наконецъ, надо имЪть въ 
виду, что способность однихъ питательныхЪ веществъ за
мЪнять другiя ограничена, и это имЪетъ мЪсто особенно по 
отношенiю къ бtлкамъ, которые, служа не только динамичес
rшмъ но и пластическимЪ цiщямъ, не могуть быть вполнЪ 
замЪ�ены ни жирами, ни углеводами. ИзвЪстный minimum 

ихъ, около 1 грамма на кило вЪса въ день, безусловно не
обходимъ. 

Всякiй недостатокЪ въ количествЪ пищевыхъ веществъ 
ведетъ къ голоданiю, которое можетъ быть полнымъ, при 

"") При сожиrанiи въ Itалориметр1> величины nолучаются большiя, 
напр. для б1>лковъ 5, 7; по nъ организмЪ только углеводы сrораютъ до 
С02 и н,о, а жиры и б1>лки 11окидаютъ т'Вло въ форм-в еще экзотермичес
кихЪ соеднненiй. 4,1 к. и есть тепловой эквивалентЪ того количества· 
энерtiи, которое можетъ дать l гр. б1шка при IIревращенiи въ ыочевиву 
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:полномъ отсутствiи пищи, и неполнымъ, при недоетаточ
ности ея. Эта недостаточность можетъ быть общею, каса
ясь болtе или менtе равном1>рно вс1>хъ видовъ питатель
ныхЪ веществъ, или-же сводится къ отсутствiю или умень
mенiю какого-либо одного вида, и тогда говорятъ о голода
нiи б1>лковомъ, жирово:t�rь, солевомъ и т. п. 

Въ жизни мы чаще всего встр1>чаемся съ различными 
видами непалнаго голоданiя; полное-представляеТЪ собою 
сравнительно р1>дкую случайность. :Мы т1>мъ не мен1>е нач
немъ именно съ него, такъ какъ оно прекрасно изучено эк
спериментально и позволяетъ сд1>лать аналязъ явленiй,про
исходящихъ въ живомъ организм-в, которому приходится 
жить на свои средства. 

Въ природ1> полное голоданiе встр1>чается и J{aJ�ъ явленiе 
физiологическое, напр., у животныхъ, подверженныхЪ аи-м
ней спячк·в, и, чаще, какъ патологическое. Оставляя въ сто
ронЪ случаи полнаго голоданiя во время путешествiй, ко
раблекрушенiй и т. п., гд1> по понятнымъ причинамъ нельзя 
было производить научныхъ наблюденiй, мы должны обра
титься или къ опытамъ на животныхъ или къ нЪсколькимъ, 
правда немногимъ, но тщательно обставленнымЪ наблюденi
ямъ надъ людьми, добровольно подвергавшими себя голода
нiю съ научными или, чаще, спортивными цЪлями (Succi, Tan
ner, Breithaupt, Cetti, Merlatti). Эти послtднiя наблюденiя позво
ляютъ· провести параллель съ результатами опытовъ на жи
вотныхъ и такимъ образомъ дополнить общую картину. Сл·в
дуетъ замЪтить, что голоданiе можетъ сопровождаться и ли
шенiемъ воды и что въ такомъ случаЪ оно переносится труд
нЪе; но сколько-нибудь существенной разницы въ смыслt 
траты энергiи эти два вида голоданiя не представляютЪ. 

Наблюденiя надъ голодающими показываютъ прежде 
всего, что первое время голоданiе сопряжено съ нЪкоторымн 
непрiятными, болtе или менtе тяжелыми ощущенiями: чув
ствомЪ голода, болями, безпокойствомъ и т. д. Он·в за
тЪмъ исчезаютъ, и животныя, resp человЪкъ, мало по малу 
впадаютъ въ апатiю и сонливость; въ такомъ состоянiи и 
наступаетъ смерть; относительно рЪдко наблюдаются и су
дороги. При этомъ замЪчается потеря вЪса, постепенное 
исхуданiе, уменьшенiе всТ.хъ выДЪленiй, особенно желудоч
но-кишечныхъ, въ послiщнiй перiодъ-паденiе температуры 
т·вла и т. д. На основанiи многочисленныхЪ опытовъ Chossat, 
первый занявшiйся систематическимЪ экспериментальнымЪ 
изученiемъ вопроса, пришелъ къ выводу, что смерть насту-
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паетъ обыкновенно, когда животное потеряло 40°/о первона
чальнаго вЪса ·r'). Если эта цифра и не является крайнимъ 
предЪлоыъ, такъ какъ нЪкоторые напр. Kuщagava и Miura 
наблюдали случаи, гдЪ смерть наступала только поелЪ ана
чительно большихъ потерь, напр. 65°/о вЪса у одной собаки, 
погибшей на 93 день голодан1я, то все таки надо считать, 
что потери болtе 1/3 nЪса являются безусловно угрожающи
ми жизни. 

Продолжительность перiода голоданiя у различныхъ 
животныхъ различна; она т1>мъ меньше, ч1>мъ меньше и чЪмъ 
моложе животное. У же Гиппократу было извЪстно, что легче 
всего переносятЪ голодъ старики, потомъ взрослые, потомъ 
дЪти, и изъ нихъ всего труднtе тЪ, которые жив1>е по тем
пераменту. Въ опытахъ Falk'a очень молодые щенята поги
бали черезъ 2-3 дня, 2-хъ недtльные черезъ 2 недtли, а 
старыл собаки черезъ 11/2-2 мtсяца. Такова же приблизи
тельна средняя продолжительность жизни и у людей различ
ныхъ возрастовъ: 3-4 дня у дtтей, до 2 мtсяцевъ у стари
ковЪ. Если мы во:зьмемъ животныхъ различной величины, то 
увидимъ, что напр. лошадь или верблюдъ могутъ жить мt
сяцами, морская свинка или кроликъ дней 1 о, ворона дня 4, ма
ленькjя птички не больше дня. Факты эти станутъ вполн1> 
понятными для насъ, если мы обратимъ вниманiе на то об- . 
стоятельство, что обм·внъ веществъ при голоданiи продол
жаетЪ совершаться съ обычной интенсивностью: по Rubner'y 
при голоданiи и поко1> тратится 30-32 калорiи на кило в-Б
са въ день, какъ и при нормальномЪ питанiи. 

Орган:юмъ, повидимому, не способенъ соблюдать какой
либо особой экономiи въ своихъ . расходахъ. Такъ, напр., въ 
одномъ наблюденiи (Pettenkoffcr) расходъ при переход-Б отъ 
нормllЛьнаго питанiя къ голоданiю, при покоt, палъ всего 
съ 2362 кол. до 2320; въ другомъ (наблюденiи Ranke надъ . 

сами.i'I!:Ъ собою) съ 2449 на 2150 и т. д. Незначительныя раз
ницы, констатируемыя здЪсь, объясняются прекращенiемъ 
дtятельности пищеварительнаго аппарата и потерей вtса. 
Общая сумма обмЪна, какъ иэв·встно, опредtляется количе
ствомЪ живой протоплазмы, способной къ обмtну, и измЪ
няется съ нимъ, т. е. при паденiи вЪса должна уменьшать
ся; но относительныл-на кило въ день-количества остают
ся бе:зъ перемtнъ. 

*) Иногда возможно бываетъ при полномъ голодаniи и поко'В, наnр. 

во вреЪ!я сnячки, констатировать даже незначительную nрибыль въ в'ВсЪ 

(въ н'Всколько I'рам..,..ювъ), Itаторую надо приписать nоглощевiю и фllli
caцiи кислорода воздуха. 
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Какъ-бы въ противорЪчiи съ этимъ утвержденiемъ на
ходится -тотъ фактъ, что дыхательный коэффицiентъ при го
лоданiи падаетъ; у вышеназванныхЪ голодальщиковъ его на
ходили= о, 7 и даже 0,63. Но это противорЪчiе толы<о ка
жущееся, и паденiе коэффйцiента зависитъ отъ того, что 
нЪтъ окисленiя углеводовъ, а только бЪлковъ и жировъ. 
При голоданiи даже травоядныя обращаются какъ-бы въ 
плотоядныхъ и живутъ на счетъ жировъ и бЪлковъ своего 
организма. А, кю<ъ извЪстно, при о1шсленiи жировъ коэф. 
равенъ не 1,0, какъ при углеводахЪ, а 0,707; при окисленiи 
бЪш�овъ-0,809. Если у голодающихЪ онъ падаетъ даже ниже 
этихъ величинъ, то это потому, что наряду съ углекислотой 
здЪсь образуются и другiя, менЪе окисленныл углеродныл 
соединенiя, ацетонъ, ацето-уксусная кислота и т. д. 

Всю энерГiю органи:Jмъ при голоданiи заимствуеТЪ у сво
ихъ собственныхЪ тканей, запасъ которыхъ ограниченъ, а по
тому чЪмъ энергичнЪй обмЪнъ, т'.Вмъ скорЪе наступаютЪ исто
щенiе и смерть. Что у молодыхъ и малага размtра животныхъ 
обмЪнъ отличается большей энергiей-фактъ общеизвЪстный; 
по Regnault и Reiset маленькiя птички поглощаютъ на еди
ницу вЪса въ 1 о разъ больше кислорода, нежели большiя, 
и въ 40 разъ больше, нежели та1сi.я животны.я, какъ напр. 
волъ. Сообразно съ этимъ и потери въ вЪсЪ при голоданiir 
у нихъ очень велики. Такъ-если принимать во вниманiе 
различiя въ величинЪ-человЪкъ теряетъ около 1 °/о вЪса въ 
день, кошка около 3()/о, м. свинка-5°/о; при различiяхъ въ 
возрастЪ: щенокъ 18 часовъ-9о/о, 3-хмЪсячный-4°/о; 3-хлЪт
пяя собака 2°/о и т. д. Животныл съ очень медленнымъ 
обмЪномъ, напр. холоднокровныя, амфибiи, могутъ голодать 
необычайно долго. 

Само собою разумЪется также, что состоянiе питанiя, при 
которомъ началось голоданiе, и условiя, при которыхъ оно 
проходитъ, покой или работа, окруЗ!:<юоща.я t0 и т. д., самымъ 
существеннымЪ образомъ влi.яютъ на его теченiе и продол
Жительность. Полный покой, угасанiе вс'.Вхъ функцiй и поз
воляюТЪ зимующимъ животнымъ оставаться такъ долго безъ 
пищи. Къ подобнымъ прiемамъ прибЪгаютъ, сознательно илir 
безсознательно, и люди. Такъ были сообщенi.я, что псковскiе 
крестьяне во время голодовокъ одЪвались въ тулупы, заби
рались на печь или въ печь и оставались тамъ, молча и не
подвижно, какъ-бы подражая спящему медвЪдю; такимъ об:-

. разомъ, само собою понятно, уменьшаются и потери тепла и 
затраты на работу, и получается возможность дольше под
держать жизнь. 
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Свои запасы и ткани организмъ расходуетЪ въ изв'h
стной, опредЪленной послЪдовательности: сначала тЪ, которые 
остались отъ послЪднихъ прiемовъ пищи, затЪмъ быстро, въ 
теченiе первыхъ-же дней углеводы, затЪмъ жиры, запасъ ко
торыхъ существеннымЪ образомъ обусловливаеТЪ резистент
несть къ голоданiю. ЕЪлки расходуются медленно, щадятел 
до посл'.Вдней крайности, и то.чько передъ смертью насту
паетъ массовый распадъ ихъ, соотвЪтственно чему значительно 
увеJШчивается Itоличество азота въ мочt. При этомъ, посл'.В Р'ВЗ
кихъ колебанi:й: въ первые дни, устанавливается вполнЪ опредЪ
ленная постоянная норма расходовъ, измЪняющаяся опять толь
ко въ послЪднiй перiодъ. За счетъ жировъ получается 84-
900/о, за счетъ бЪлковъ 10-160/о всей необходимой энергiи. · 

Если мы теперь спросимъ себя, какъ распредЪляются 
эти потери между различными органами и тканями, то ока
жется, что далеко не равномЪрно. Больше всего страдаетъ 
жировая ткань, исчезающая почти совершенно (95°/о- 97°/о), 
затЪмъ мышцы, нЪкоторые органы, какъ селезенка, печень, 
поджелудочная железа; наоборотъ, почти безъ перемЪнъ оста
ются наиболЪе важные для жизни сердце и центральная 
нервная система. Почему эти, столь чувствительные ко вся
ки:мъ воздЪйствiямъ, органы являются здЪсь каi<Ъ разъ столь 
резистентны:ми? Это можно объяснить во 1-хъ тЪмъ, что они 
непрерывно рп.ботаютъ, а работа есть, какъ извЪстно, сти:мулъ 
для nитанiя, а во 2-хъ Itлi>тiш этихъ органовъ, весьма вЪро
ятно, обладаютъ особой способностыо притягивать изъ крови 
и удерживать Ц'.Влый рядъ веществъ. Потерянная высоко
дифференцированными клЪтками способность фагоцитоза 
какъ-бы компенсируется ихъ усиленной сnособностью свя
зывать хи:мическiя вещества. Въ пользу этого допущенiя 
говоритъ фактъ особага сродства нервной системы къ цЪ
лому ряду ядовъ-алкалоидовъ, токсиновъ и др., а также тЪ 
теоретическiя соображенiя о клЪточныхъ рецепторахъ, кото
рыл развиты Ehrlich'oмъ въ �го теорiи иммунитета. :Какъ-бы 
та:мъ ни было, въ происходящей при голоданi:И: борьбЪ меж
ду различными шанями за питательный :матерiалъ (Luciani) 
клtтки :мозга и сердца оказываются побЪдителя:ми. Stoffwan
derun g  или перемЪщенiе питательнаго матерiала, получаю
щагося какъ продукiъ разрушенi.я жировой и другихъ тка
ней, совершается въ ихъ пользу, а ео ipso и въ пользу цЪла
го организма. Что такой Stoffwanderung дЪйствительно суще
ствуеТЪ, указываютъ и факты изъ физiологiи; тюtъ рейнскiй 
лосось, приходящiй для метанiя икры изъ моря въ Рейнъ, во 
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все время рЪчного путешествiя, иногда больше года, не при
нимаеть пищи, причемъ многiя ткани, въ томъ числЪ и мы
шечная, атрофируются, а половые органы насбороть гипер
трофируются-очевидно за счетъ разрушающихся элементовъ 
(Mischer).- Сама кровь обслуживающая вс·в эти процессы 
остается приблизительно вtatu quo; уменьшается количество 
лейrшцитовъ, иногда, въ очень слабой степени, мЪняются 
плотность и реакцiя, и только. 

Морфологическое изученiе тканей голодающихъ съ по
мощью микроскопа подтверждаеТЪ эти данныя, какъ въ цЪ
ломъ рядЪ ОПЫТОВЪ На ЖИВОТНЫХЪ, ТаКЪ И ВЪ ОДНОМЪ ИЗСЛt
ДОВаНiИ, произведенноМЪ д-ромъ Щастнымъ и мною надъ 
органами человЪr>,а, погибшага отъ 35 дневнаго голоданiя 
(На религiозной почвЪ). Въ то время rtакъ большинство орга
новъ, печень, селезенка и др., были очень- рЪзко измЪнены, 
сердце и нервная: система замЪтныхъ отличiй отъ нормы не 
представляли. То :Же микросrипическое наблюденiе показы
ваетъ, что организмъ бережетъ и свою нуклеиновую субстан
цiю: ядра клЪтокъ страдаютъ гораздо меньше, чЪмъ прото
плазма. Аналогичные факты даетъ намъ и изученiе голода
нiя у простЪйшихъ животныхъ. vYallengreen заставлллъ го
лодать инфузорiи, paramaecium caudatum; оказалось, что онЪ 
выживаютъ 15-17 дней, причемъ у нихъ постепенно осла
бЪваетъ подвижность, резорбируются рЪсничrш, появляются 
вак.уоли въ протоплазмЪ, тогда какъ нанболЪе важная часть 
�ядро сохраняется всего дольше и погибаетъ посл·вднимъ. 

Обратимся теперь къ изученiю психическихъ явленiй, 
наблюдаемыхЪ при голоданiи. Точныхъ эrtспериментальныхъ 
данныхъ на этотъ счетъ почти не имЪется въ виду того, 
что опыты на животныхъ зд·всь не даютъ почти ничего, а 
опытовъ на людяхъ очень мало. Указать можно на работу 
Weygandt'a, который сдЪлалъ попытку произвести психо-фи
зiологическiя изслЪдованiя надъ голодающими (надъ собою 
и товарищами), но значенiе его опытовъ ограничивается какъ 
небольшимъ числомъ ихъ, такъ и, въ особенности, незначи
тельной продолжительностью: голоданiе продоJiжалось мак
симумъ три дня-срокъ, въ теченiе котораго сrtолько-нибудь 
серьезныл явлепiя развиться не могутъ. Въ общемъ онъ 
могъ констатировать признаки тЪлеснаго и душевнаго уто
:мленiя, нЪкоторое разстройство ассоцiативнаго · :мышленiя и 
т. п.,-состоянiе близкое къ тому, которое наблюдается поелЪ 

- сильныхъ тtлесныхъ напряженiй. Незначительность раз
стройствъ вполнЪ гар:монируетъ съ тЪмъ, что было сказано 
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выше о состоянiи соотвtтственныхъ органовъ. Между про
чимъ W. обращаетъ вниманiе на содержанiе сновъ, .nъ кото
рых"" ему по преимущсству представлялись обильныя и ла
комыя блюда. Въ болЪе рЪзкой формЪ могутъ развиваться и 
галлюцинацiи подоблаго хараюера, какъ это видно изъ ме
муаровъ путешественниковЪ. -Вы, всЪ вЪроятно, помните 
"Жизнь человЪка" (Андреева), гд·в чуть-ли не ц·влый актъ 
посв.ященъ описанiю подобныхъ мечтанiй, если не галлюци
нацiй, голодающей пары, человЪка и его жены. НЪсколько 
лЪтъ тому назадъ были найдены письма Rabelais, изъ rtото
рыхъ видно, что генiальный старикъ, оставившiй беземерт
ныл описанiя картинъ объяденiя-его Garg·aнtua сталъ даже на
рицательнымЪ именемъ-самъ часто голодалъ и недоЪдалъ и 
принужденъ былъ обращаться съ просьбами о помощи; 
быть можетъ здЪсь частью лежитъ причина яркости его 
описанiй. 

Что непродолжительное голоданiе можетъ совершенно 

не угнетать нервно-психической сферы и даже нЪсколько 
возбуждать ее, хорошо извЪстно. 

На высокихъ степеняхъ голоданiя однако, обязательно 
развивается апатiя; иногда можетъ появиться даже чувство 
удовлетворенiя и благополучiя, какъ на это указываютъ напр. 
записки .Antonio Viterbl, корсиканскаго адвоката, приговоренна
го къ смерти (1821) и рЪшившаго добровольно умереть въ 
тюрьмЪ оть голоданiя, что и случилось на 17 день. 3а 2 дня 
до смерти онъ пишетъ, что не испытываетЪ никакихъ 
болей гдЪ-бы то ни было, ни тяжелыхъ ощущснiй, что жизнь 
его течеть спокойно, какъ ручеекъ по зеленому лугу, и что 
онъ радостно наблюдаетъ, какъ "лампа угасаетъ за недо
статкомЪ масла". Столь исключительно рЪдкiя въ 3. Ев
ропЪ случаи голоданiя въ тюрь:махъ, у насъ составляютъ 
обычное явленiе. Среди васъ, есть, навЪрное, такiе, которые 
сами переживали подобныя голодовки, и, во всякомъ случаЪ, 
очень многiе слышали разскА.Зы участниковЪ. :Какъ извЪстно, 
здЪсь картица совершенно_ не схожа съ толыщ что описан
ной: быстро развиваются тяжелыя психичесr<.iя и нервныл 
явленiя, общее истощенiе, и нерЪдко rгвсколько дней голодовки 
надолго подрываютъ адоровье. Столь-же и еще болЪе тяже
лыя явленiя извtстны и по описанiямъ путешественниковъ
Ливингстона, Нахтигаля и друг.; по даннымъ относительно 
кораблекрушенiй, напр; о знаменитомЪ крушенiи "Медузы" 
(1816), по тtмъ поэтическ�мъ произведенiямъ, которыя мною 
были указаны въ началt. Тутъ и безумiе и припадки буй-

---- --. 
'. . ._ .. :- -�·:.� 
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наго бреда-словомъ, вся гамма страданiй. ЧЪмъ объяснить 
столь рЪзкую разницу? Ничего подоблаго вiщь мы не вида
ли ни въ рядt экспериментовЪ, ни у голодальщиковъ, ни у 
многихъ основателей религiй (Будда, Магомета и др.), под
вергавшихЪ себя продолжительному посту. Двло все, оче
видно, въ разницЪ условiй, при которыхъ организмъ голо
даетъ. Если отсутствiе пищи есть единственный вредный 
факторъ, организмъ можетъ справиться съ нимъ такъ, чтобы 
поставить нервную систему въ сравнительно благопрiятныя 
условiя; если же къ голоданiю присоединяются и другiе вред· 
ные моменты физичесrtiе - холодъ, необходимость работы, 
или психическiе-страхъ смерти, различныя страданiя (этоГо 
всего въ случаяхъ добровольнаго голоданiя нЪтъ), то нахо
дящаяся въ состоянiи неустойч'!Iваго равновЪсiя, какъ-бы на 
предtлt этого равновЪсiя, нервная система быстро изъ него 
выводится, и развивается цtлый рядъ болtе или менЪе тя
желыхъ нерво-психическихЪ явленiй. 

Подробно остановившись на описанiи голоданiя полнаго, 
мы разсмотримЪ теперь неполное вкратцt, такъ каrtъ по 
существу здtсь какихъ-либо глубокихъ различiй не иl'lгвется. 
Не будучи въ состоянiи сокращать траты ниже ИзвЪетнаго пре
дЪла, организмъ принужденъ, если доставка пищи меньше 
опредtленной нормы, заимствовать недостающую энергiю у 
себя; происходяТЪ тЪже явленiя самосожиганiя, ка:къ при пол
номъ голоданiи, но съ меньшей интенсивностью, та:къ что 
процессЪ можетъ тянуться значительно дольше, мtсяцами и 
годами. Уже одна эта продолжительность затрудняетъ изу
ченiе: длить опыты годами въ чистыхъ условiяхъ, т. е. ог
радивши опытное животное отъ побочныхъ влiянiй, пред
ставляется невозможнымЪ. И въ самомъ дЪлt, для сужденiя 
о значенiи непалнаго голоданiя приходится больше опи
раться на наблrоденiя окружающей жизни и на аналогiи съ 
тЪмъ, что было изложено выше, чtмъ на спецiальные опы
ты. НесомнЪнно, что весь процессъ идетъ по тому-же типу, 
какъ и при полномъ отня_тiи пищи, но въ силу его длительно
сти возможна выработка нtкоторой приспособляемости къ по
ниженiю затратъ, хотя не въ большихъ предЪлахъ, до 30 кал 
въ день на кило по v. Noorden'y. На практикt однако извtстны

· 

случаи, гдЪ ихъ дается не болtе 29 и притомъ длительно. 
При этомъ развивается состоянiе своего рода vitae minimae, 

организмЪ становится fettэ.rm, muskelarm и muskelвcbwacb, со
стоянiе духа д·влается апатичнымъ, безразличньiмъ, нервная 
и психичесrtая энергiя nадаютъ и т. д. Grawitz непосред-
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ственными опытами показалъ, что у людей, работающихЪ, 
питаясь пищей, бtдной бtлками и недостаточной въ кало
рическомъ отношенiи, развивается анемiя, исчезающая nри 
улучшенiи условiй. Такъ какъ въ жизни недостаточность 
питанiя связана съ цtлымъ рядомъ другихъ неблагопрiят
ныхъ влiянiй, то понятно, что эти условiя, суммируясь, даютъ 
еще болtе рtзкую и разнообразную картину и:змtненiй орга
новъ n тrtаней, всякаго рода перерожденiя, измtненiя соста
ва крови (анемiи) и сосудовъ съ развитiемъ водянокъ, оте
ковъ и т. д. Отсюда и взяло свое начало совершенно правиль
ное выраженiе "пухнуть съ голоду". При голоданiяхъ частич
ныхъ, картина, конечно, должна разнообразиться, причемъ, . 
напр., солевое голоданiе, полное отсутствiе минеральныхЪ со
лей въ nищt,ведетъ къ смерти даже быстрЪе,нежели совершен
ное лишенiе ея; очевидно соли,. не будучи сами источникомЪ 
энергiи, необходимы для правильнаго хода химическихЪ и 
физическихЪ процессовъ, совершающихся въ организмt, и 
отсутствiе ихъ вызываеТЪ быстрое разстройство этихъ про
цессовъ, несовмtстимое съ жизнью. Жизненная машина такъ
же не можетъ функцiонировать безъ солей, какъ паровикъ
безъ масла. На всtхъ этихъ частностяхЪ, каrtъ ни интерес
н.ы они, мы nодробно останавливаться, однако, не можемъ и 
перейдемъ къ существенно важному для насъ вопросу о зна
ченiи голоданiя, какъ фактора, предрасполагающаго къ за
болtванiямъ и къ вырожденiю. На этотъ счетъ у насъ 
им·вется рядъ точныхъ и безспорныхЪ данныхъ. Опытами 
Canalis'a и Morpugno установлено, что голоданiе можетъ осла
блять и уничтожать естественную невоспрiимчивость. Такъ 
голодающiе голуби и куры становятся чувствительними 
rtъ сибирской язвt. Аналогичные результаты получили 
Castellino и др. Fere нашелъ, что морскiя свинки послt 
1-5 дней голоданiя при погруженiи въ воду задыхаются 
екорtе нормальныхЪ, т. е. чувствительнtе къ асфиксiи. Ko
chinetz обнаружилЪ у голодающихъ особую чувствительность. 

къ раздраженiю электрическимЪ токщfъ, выражаюшуюся въ 
усиленномъ отдЪленiи фосфора и :мочевины при раздраженiи 
n. ischiadici. Proust указалъ, что лишенныя пищи животныя 
плохо nереносяТЪ болевыя ра:здраженiя: голодающая. гор
линка умираетъ, если ее ущипнуть нtсколько разъ за лапку. 
Словомъ, всЪ защитительныя и регуляторныя приспособле
нiя, которыми обладаеТЪ организмъ, при голоданiи наруша
ются въ большей или меньшей степени. Въ такой-же мtpt 
неблагопрiятно и влiянiе голоданiя родителей на потомство, 
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:какъ показываютъ опыты Угрюмова, Рудольс:каго (въ лаборато
рiи Пашутина), Дьяченко и др. Вс·:В названные авторы подвер
гали голоданiю самцовъ и самокъ передъ зачатiемъ и самокъ 
во время беременности; опыты дtлались на собакахъ и кро
ликахъ. Даже при незначительномъ уменьшенiи количества 
пищи сравнительно съ нормой (на 1/io-1/3) и при не слиш
комъ большой продолжительности тюшхъ опытовъ, влiянiе 
па потомство сказывалось очевиднымЪ образомъ. Вtсъ поме
та оставался приблизительно нормальнымъ или уменьшался 
ВЪ слабой м·врt, НО Р'ВЗКО М'ВНЯЛСЯ СОСТаВЪ ТI\аней ПЛОДОВЪ, 
Itоторые дtлались водянистыми, количество плотныхъ со
ставныхЪ частей организма падало съ 23,4% на 18,5%, умень
шалось содержанiе жира и фосфора, и рtзко понижалась 
жизнеспособность: иногда рождались мертвые плоды, иногда 
родившiеся живыми погибали отъ самыхъ ничтожпыхъ при
чинъ. Комбинированное влiянiе голоданiя обоихъ производи
телей всего сильн·:Ве, затtмъ слtдуетъ влiянiе матери и, па
конецъ, отца; однако и посл·:Вднее проявляется достаточно 
рtзко, причемъ, если голоданiе заходитъ далеко, то пони
жается и производительная способность самцовъ; при потерЪ 
26% вtса т'Вла она совершенно теряется. 

Аналогичныя явленiя наблюдаются и въ жизни. Мно
гiе изъ французовъ, зачатыхъ и родившихся въ Парижt 
во время осады его, (питанiе было во время осады очень 
недостаточно; всtмъ извtстно, что отъ голода "французы 
·:Вли мышей и крысъ") отличались, какъ показала статисти
ка воинскихъ наборовъ начала 90-хъ годовъ, сJшбостью, 
малымъ ростомъ и т. п., что дало большой процентъ негод
ныхъ I\.Ъ военной службt. Имъ было дано даже спецiальное 
названiе enfants de sieg·e. 

Таки:мъ образомъ, какъ на основанiи теоретическихЪ со
ображенiй, такъ и на основанiи длиннаго ряда безспорныхъ 
экспериментальныхЪ данныхъ, мы должны прiйти къ заклю
ченirо, что всякое голоданiе, сколыtо-нибудь длительное, 
самымъ существенныМЪ образомъ измtняетъ весь организмъ, 
ослабляя его во всtхъ отношенiяхъ, дtлая чувствительнымЪ 
къ заразнымъ болtзнямъ, уменьшая способность къ работЪ, 
Leistungsfahigkeit и психическую энергiю, и, помимо всеrо 
этого, является еще существеннымЪ факторомЪ вырожденiя, 
пагубно отражаясь на потомствЪ. 
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Запасшись этими данными, прiобрЪтенными въ скром
ныхъ лабораторiяхъ изсл·1щователей и ученыхъ, перейдемЪ въ 
великую лабораторiю жизни и nосмотримЪ sine ira et studio, 
гдЪ и какъ встрЪчается голоданiе, и къ IШI\.ИМЪ оно резуль
татамЪ приводитъ. Свои опыты природа производитъ въ ог
ромномъ масштабЪ и при огромномъ разнообразiи условiй, 
но тамъ мы часто остаемся лишь наблюдателями, не можемъ мt
н:ять по произволу условiй, сложность которыхъ чрезвычайно 
затрудняетЪ анализъ. Въ лабораторiи, въ маломъ, это возможно, 
и выводы поэтому отличаются большей доказательностью и 
безспорностью, а доказательность и безспорность особен
но необходимы при оцЪнкЪ соцiальныхъ явленiй, когда на 
сцену выступаюТЪ интересы и страсти, подъ влiянiемъ ко
торыхъ даже съ трибуны Гос. Думы дiлаются заявле
нiя, что причина столь большой заболtваемости населенiя 
лежитъ въ томъ, что врачи занимаются политикой! 

Начнемъ съ паиболЪе рЪзкихъ проявленiй голоданiя, 
съ голодовокЪ, связанныхъ съ неурожаями. Таковыя извЪст
ны во всей исторiи человtчества, во всt времена и повсе
мtстно; несомнtнно однако, что съ развитiемъ Itультуры он·.В 
становятся все р·.Вже и рiже. Такъ, въ Западной Европt, 
относительно частыя въ прошлые B'BI\a, онt въ теченiе XIX 
постепенно исчеза:rетъ; въ первой половинЪ еще памятны 
голода въ Ирландiи, въ Силезiи, но во второй-ихъ, каi\.Ъ 
сколько-нибудь широкихъ народныхъ бtдствiй, не было, 
хотя, напр., Италiя и страдаетъ временами отъ неурожаевъ. 
Обычно мы тамъ встрtчаемся только съ явленiями недоЪда
нiя среди извtстныхъ опредtленныхъ Imассовъ и частей 
населенiя, которое въ среднемъ питается удовлетворительно. 
Приведемъ для иллюстрацiи нtсколько данныхъ. Различные 
изслtдователи, принимая во вниманiе всt условiя обстанов
ки и работы, устанавлива:rетъ слtдующiя нормы: 

Atwater (Америка) 

При незначите�ьной 
работ'!> . 

" средней . . 
" тяжелой . .  
" чреюri>рпой 

Еki!КОВЪ. 

125 гр. 
150 " 
175 
200 " 

Жвроnъ. 

125 гр. 
150 " 
250 " 
3)0 " 

Уrлеnодовъ. 

450 гр. 
500 
650 • 
800 " 

Калорiй. 1 121� .,; 
� � 3520 гр. ·� ;;'-

4060 " � .L 
5700 " ·� ll 
7355 " � � 

.,_,., ;:;; iE 
Данныя относительно питанiя америRанцевъ показыва

ютъ, что они столько и получаютъ, и даже б·.Вднtйшiя семьи, 
въ Чикаго напр., имtютъ по 3425 калорiй на человtка. То
же имtетъ мtсто и въ Скандинавiи, гдЪ по Huldgreen'y и Lan-

2 
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dergreen'y требуется 3466-4832 кал., для человЪка въ 70 kilo. 

Удовлетворительно питанiе крестьлнъ въ Германiи, во Фран
цiи и въ другихъ государствахъ, хотя мечту Генриха IV, чтобы 
Rаждый крестьлнинъ имЪлъ на обЪдъ курицу, далеко нель
м считать осуществленной. О солдатахъ и говорить нечего; 
помня слова Фридриха Великага "Wenn man eine Armee auf
bauen will, so muss man mit dem Bauch anfangen, den dieser ist 

das Fundament davon", нЪмцы даютъ своему солдату (данныл 
Баварской коммиссiи) при гарнизонной службЪ 3100, на ма
неврахъ 3396 и на войнЪ 3830 калорiй. Даже въ тюрьмахъ 
нЪм:ецкихъ дается достаточный паекъ, въ среднемъ 2959 ка
лорiй. На ряду съ этимъ не безполезно вспомнить Чехов
екое описанiе Сахалина и питанiл нашихъ арестантовъ. Хуже 
обстоитъ дЪло съ питанiемъ рабочихъ; пролетарiатъ въ это:мъ 
rмыслЪ является несомнЪнно пасыtшомъ современнаго строя, 
и мы у него на каждомъ шагу nетрЪчаемся съ недостаточ
нымЪ или еле достаточнымъ питанiемъ. Вотъ нЪсколько при
мЪровъ: рацiонъ берлинскихЪ народныхъ кухонь=1833 кал.; 
рабочiе папиросницы въ БерлинЪ потребл.яютъ въ день 
1988 к., переплетчицы-1663 ·*). Саксонскiе ткачи, I�акъ по
казалъ v. Rechenberg живутъ при 29 Itалорiяхъ на кило вЪ
са въ день, т. е. ниже той нормы (30 к), которую, какъ мы 
видЪли, v. Noorden, спецiалистъ и знатокъ вопроса, считаетъ 
I�райней. Та1�ое состо.янiе ведетъ къ ослабленiю организма во 
всЪхъ его фующiяхъ и должно увеличивать заболЪваемость 
и смертность. Статистическiл данныл относительно средней 
продолжительности жизни различныхъ классоnъ и профес
сiй показываютъ съ полпой убЪдительностью, что это такъ 
и есть на дЪлЪ. На ряду съ этимъ наблюдается и вырожде
нiе. У же въ началЪ 19 в. Villerme говорилъ, что "величина 
тЪла тЪмъ больше увеличивается и ростъ тЪла тЪмъ скорЪе 
заканчивается, чЪмъ богаче страна, чtмъ больше благосостол
нiе; влiлнiе Оiшзываютъ одежда, жилище, но прежде всего 
питанiе; нужда и сопровождающая ее обстановка понижаютъ 
развитiе тЪла и его величину". Изслf.дованiе надъ 20.000 
ШКОЛЬНИКОБЪ ПОI\азали Rietz 'у, ЧТО БЪ среднеМЪ тЪлеспое И 
умственное развитiе идутъ параллельно, что слЪдовательно 
неблагопрiлтныя условiл для здоровья вообще неблагопрi
.ятны и для пспхическаго развитiя и т. д. (Матерiалъ по 

*) Есть, конечно, и бол1!е счастливые. У Rруппа папр. фабричные 
рабочiе получаютъ въ среднемъ по 4395 калорiй. 
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этому вопросу огроменъ, и его легко найти въ соотвЪтствен
ныхъ источникахъ). Въ общемъ все-таки необходимо при
знать, что въ смыслЪ народнаго питанiя на западЪ достиг
нуТЪ огромный прогрессъ, и соооразно съ этимъ рЪзко и 
быстро падаетъ смертность, увеличивается средняя продол-

. .жительность жизни и т. д."). 
Не то у насъ; если оставить въ сторонЪ Азiатскiл го

.сударства-Индiю и Китай, то мы являемсл массической 1 
страной голода; къ нашей исторiи вполнЪ примЪнимы слова 
французекага гигiениста Rochard'a "l'histoire des famines евt 
�elle de l'humanite", которыя по отношенiю въ 3ап. ЕвропЪ 
звуч2.тъ преувеличенiемъ. Пр. Романовичъ-Славатинскiй въ 
своей рЪзко отрицательной по направленiю, но интересной 
по обильному историчес1�ому матерiалу лекцiи о голодЪ въ 
Россiи (1891 г.), справедливо отмЪтилъ, что "неурожаи и го
.лода составллютъ хроническое, бытовое явленiе русской 
жизни съ первыхъ дней нашего бытiя", и что "отъ 
него еще долго будетъ претерпЪвать наши потомки". ДЪй
.ствительность оправдала именно эту мысль, а не высказан
ную тогда-же благородную надежду Пр. Эрисмана, что съ 
началомъ 20 стол. Россiл навсегда избавится отъ голодовокъ. 
Исторiл показываетЪ, что съ XI по XVI стол'втiе у насъ не
урожаи повторллись въ среднемъ 8 разъ въ 100 лЪтъ (каж
дые 13 лЪтъ), въ XVII и ХVШ в. они становятел чаще, въ 
XVIII ихъ 34, въ XIX этотъ своеобразный прогрессъ идетъ 
:впередъ, и только до 1854 года свящ. Словцовъ насчитыва
-етЪ ихъ 35; наконецъ, съ 90 годовъ мы переживаемЪ чуть-
ли не сплошную голодовку. Сейчасъ неурожай охватилъ 29 
r-убернiй, и голодаетъ по самымъ скромнымъ исчисленiлмъ 
-около 25 миллiоновъ челов·Iшъ. Приэтомъ у насъ, несмотря 
на громадность государства, на его земледЪльческiй харак
·теръ, на то, что въ общемъ всегда имЪется избытокъ хлЪ
бовъ для вывоза заграницу, неурожай и теперь обязательно 
.свлзанъ съ голодомъ, какъ это было встарь, когда не бы-
ло ни дорогъ, ни сообщенiй, ни всЪхъ другихъ прiобрЪте
лiй культуры, позволяющихъ Западу побЪдоносно сражаться 
:и съ прирадой и съ нЪкоторыми несовершенствами своего 

*) Такъ, напр. въ Лондон"!! въ 17 ст. смертность была 43,1 на ты
.сячу, въ 18-35,5, втечевiе 19-го понизилась съ 24,9 на 18,0. Въ Германiи 
въ теченiе посл1!даей четверти 19 в. она упала съ 26,2 на 20.6, въ Австрiи 

.съ 30,6 аа 24,9 и т. д. 
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строя. Тамъ неурожай къ голоду не ведетъ: есть средства 
купить хлЪбъ, есть пути, чтобы подвезти его, есть государ
ственная и общественная организацiя, позволяющая прини
мать мЪры своевременно. 

Какихъ степеней достигалъ голодъ nри этихъ неуро
жаяхъ, всего лучше указываютъ лЪтописные и другiе лите
ратурные памятники. Такъ во время голодовокъ 1230-1231 г.г. 
"инiи простая чадь рtзаху люди живые и ядяху, а инiи 
мертвые мяса и трупiе обрЪзаюче ядяху, а другiе конину, 
псину, кошекъ". Въ 1601-02 г.г. не тольн:о 'Ели солому, сЪ
но, кошекъ, мышей, всякую падаль, но доходило дЪло и до 
людоЪдства: въ МоеквЪ человЪческое мясо продавалось на 
рынкахъ въ пирогахъ. одtсь слЪдуетъ замЪтить, что въ не
урожайные годы обычно широко распространяется употреб
ленiе всякихъ суррогатовЪ, присоединяющее къ явленiямъ. 
голоданiя еще и явленiя отравленiя. Само собою разум·:Вется, 
что при подобныхъ условiяхъ заболЪваемость и смертность. 
должны были рЪзко повышаться, и мы въ самомъ д'l>л·:В ви
дим:ъ, что въ 1230-31 г.Г. въ одномъ Смоленскt умерло 
32.000 чел., а въ 1601 - 02 г.г. въ МоеквЪ (по Буссову) 
500.000 чел., хотя здtсь вЪроятно есть ошибка: смертность во 
всемъ государствЪ отнесена къ Москвt (Романовичъ-Слава,... 
тинскiй). Въ 1844-46 г.г. въ Витебсн:ой и Псковской губер
нiяхъ вымерла 1/1о часть населенiя отъ голоднаго тифа, а въ. 
Е!<атеринославской (49 г.) смертность въ голодные годы до
ходила до 130 pro rnille, превышая вчетверо обычную, и безъ. 
того чрезмЪри о высокую, норму русской смертности. Въ этотъ
же 49 г. въ 16 голодающихЪ губернiяхъ одной цынгой за
бол·:Вло 260.444 ч. и умерло 67.958 (офф. данныя). Примtры 
можно было-бы умножать до безконечности, но это свелось
бы только къ nовторенiямъ уже сitазаннаrо. Возникаетъ еще
вопросъ, можно-ли заболtванiя, наблюдаемыя при голодов
кахЪ, относить за счетъ голода; быть можетъ, здЪсь все дЪло 
въ бактерiяхъ,-стоитъ какъ-нибудь устранить ихъ, исчез
путъ и заболtванiя. Но не говоря уже о спецiальныхъ заболЪ
ванiяхъ, какъ цынга, злая корча, пеллагра и др., nря-· 
мо связанныхъ съ оnредЪленнымъ родомъ питанiя, надо 
считать, что и въ заболЪванiяхъ бактерiйныхъ голодъ и свя
занвыя съ нимъ неблагоnрiятныя условiя существованiя яв
,тшются существенны:мъ факторомъ эпидемическаго распро-. 
страненiя. На это было съ такою силою указано еще 
Вирховымъ при изученiи Силезскаго голоднаго тифа (1848); 
это подтверждается экспериментальными данными, теорети-
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чес1шми сообра.женiями И каждодневными эnидеиiологиче
скими наблюденiями. Сводить все къ бактерiямъ и къ борь
бЪ съ ними значитъ впадать въ крайность, которую Берингъ 
такъ мЪтко охарактеризировалъ словами "Ueberzeugungstreue 
Spucknapfpropaganda" (въ вопросt о nрофилактикt тубер_ 
кул�за) . 

Настоящiй неурожай, какъ показали доклады, сдЪлан
ные нашему съ'l>зду, связанъ съ такими-же бiщствiями: тутъ 
и питанiе суррогатами, и забол'l>ваемость, и повышенная 
смертность, и даже продажа людей-(дtвушекъ въ Каз. губ.), 
но мы на немъ останавливаться не станемъ; время подведе
нiя итоговъ еще не пришло. 

Особенно печально . для. насъ то, что голодовки явля
ются не слуЧайнымъ явленiемъ, а лишь обостренiемъ по
стоянной хронической народной болtзни-недоtданiя. Сто
итъ обратиться къ статистическимЪ даннымъ, приводимымъ 
различными авторами, занимавшимися вопросами о питанiи 
крестышъ съ гигiенической или экономической точки зрt
нiя (Эрисманъ, Марессъ въ сборникt Постникова и Чупрова, 
Ильинъ и др.), чтобы убtдиться въ этомъ. Не приводя здtсь 
:многочисленныхЪ и обширныхъ таблицъ, укажу лишь на 
общLе результаты. Такъ Марессъ нашелъ для населенiя 46 
:губернiй, что съ избыткомъ питаются только 1 0 . 1 76 тысячъ 
или 15,9°/о; еле-еле достаточно 20,428 т., или 31,8о/о, а 33,553 т., 
или 52, 7°/о населенiя, недоtдаютъ. Обычное состоянiе nита
нiя нашего крестьянина есть хроническое непоJшое голода
нiе, и достаточно незначительнаго ухудшенiя, чтобы нача
лись вс·:В ужасы голода, подобно тому, I�акъ человtку, стоя
щему по горло въ водt, достаточно небольшого поднятiя 
уровня ея, чтобы начать захлебываться. Эти данныя станутъ 
еще болtе неблагопрiятными, если мы примемъ во внима
нlе, что недостаточная или еле достаточная по общему ко
личеству калорiй (въ среднемъ приходится на человtка, для 
третьей категорiи, 105 гр. бtлковъ, 4 1 -жировъ и 364 углево
довЪ, т. е. 2312 кал., тогда к�къ крестьянину необходимо по Rub
ner'y 3659) пища отличается еще чрезмЪрнымъ однообразiемъ 
неудобоусвояе:мостыо и несоотвtтственнымъ отношенiемъ от
дtльныхъ питательныхЪ веществъ. :Мало бtлковъ, особенно 
6-:Влковъ животнаго происхожденiя (ихъ по Rubner'y должно 
быть 60-70°/о всего количества, а у насъ не болtе 15-20°/о) ,  
мало жировъ, и то.11ько углеводовъ въ большинствt слу-
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чаевъ достаточное количество или избытокЪ. Трудно вари
мал пища, слишкомъ большого объема и вЪса (до 2-2,5 кило
грамма въ день), вызьtваетъ рядъ забол'Вванiй пищевари
тельныхЪ органовъ-вспомните крестьянскихЪ "пузатыхъ" 
дЪтей,-а затЪмъ помимо нЪкоторыхъ спецiальныхъ заболЪ
ванiй, какъ цынга, куриная сл1шота, и т. п., ведетъ вообще къ 
ослабленiю, къ пониженiю Leis tungsfahigkeit организма, къ 
уменьmенiю роста, констатируемому данными воинскихъ при
сутствiй, тогда какъ, напр., въ Швецiи и Голландiи ростъ да
же увеличивается и, вообще къ вырожденiю. Какъ мы видимъ, 
влiянiе голоданiя на организмъ соцi.альный по своимъ по
слЪдствiямъ не отличается отъ того, что имЪетъ мЪета по 
отношенiю къ отдЪльнымъ индивидуумамЪ. Расширяется, ко
нечно, сообразно съ числомъ голодающихъ сумма зла; его 
характеръ остается тотъ-же: уменьшенiе жизнеспособности 

. . . 

сокращеюе жизни, т. е. понижеюе количества и качества ея. 
Конечно при сложности явленiй жизни, гдЪ голодъ 

никогда не является единственнымЪ факторомъ, трудно во 
всей точности учесть его долю влiянiя, тЪмъ не менЪе ре
зультаты экспериментальнаго наблюденiя поразительна сов
падаюТЪ съ тЪми фаi<тами, которыя даетъ намъ дtйствитель
ность. ВидЪть въ данныхъ статистическихЪ изслЪдованiй 
лишь простыл совпаденiя, конечно, невозможно, а эти дан
ныл указываюТЪ на полный параллелизмъ между состоянiе:мъ 
питанiя, заболЪваемостью, смертностью *) и т. д. Такъ въ 80-
83 годахъ при неурожаяхъ и высокихъ цЪнахъ на хлЪбъ,. 
смертность у насъ была 35,5 на тысячу, съ 84 по 90-уро
жаи и низкiя цЪны-33,4; въ столь памятн ыя 91-92 годы 
36,8; въ 93 и 94, при низкихъ цЪнахъ, 32,8. Отноше
нiе рождаемости къ смертности было 1,26 въ 9 1-92 г. и: 

1,43 въ 93-94 и т. д. ВслЪдствiе столь высокой смертности 

*) С1солько-нибудь полной статистики, охватывающей вс11 ('юл11а
ни, не им11етсл нигд11, а у насъ о ней и говорить нечего. Т l> мъ пе ме
нЪе приблиэительно судить о ней можно по цифрамъ смертности; соглас
но вычисленiямъ н11которыхъ ученыхъ 1 смертный случай приходится на, 
33 эа6ол1шанiл, причемъ средняя продолжительность каждаго равна 20 
днямъ. Отсюда ясно, сколь велико должно быть у иасъ при нашей огром
ной смертности ЧИСJJО аабол11ванiй, какъ велико число дней, пропадаю
ЩИХЪ въ силу этого для работы и ка1совъ обусловливаемый этимъ эко
вомическiй вредъ, если даже въ Пруссiи, со смертностью больше, ч11мъ 
на '/з ,  ниже вашей {20,6, вм11сто 33,1) и съ лучшими во nс11хъ отноше
нiяхъ условiями, одинъ туберкулеэъ приноситъ 1 'Ю миллiоновъ марокъ 
убытковъ ежегодно, веверИЧ!JСКiя бол11эни IIO мил. и т . д. 
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средняя продолжительность жизни, равная 50 годамъ для 
шведа, 45 г. и 3 м·:Вс. для англичанина, у насъ всего 28 лЪтъ. 
Въ силу этого возрастной составъ русскаго населенiя чрез
вычайно неблагопрiятенъ: до 20 лtтъ у насъ доживаеТЪ 484 
изъ 1000, а до 40-343 (въ Англiи 663 и 539);  число взрос� 
лыхъ работоспособныхЪ относительно мало, и это является 
новымъ факторомъ, ухудшающимЪ экономическое положенiе 
народа. Если мы присоединимЪ сюда еще одинъ бичъ-алко
голизмъ, необходимое послЪдствiе голода, необходимое, какъ 
своего рода стимулъ или кнутъ для ослабленнаго организма 
и какъ единственный источникъ утЪmенiя и забвенiя, то 
намъ станеТЪ ясенъ весь ужасъ положенiя, тотъ circulus vi
tiosus, въ который поставлено голодающее населенiе, терто
щее подъ влiянiемъ недоЪданiя силы, необходимыя въ жиз
ненной борьбЪ. 

Каждая новая голодовка пишетъ передъ нами новое 

" мене, фюtелъ, фаресъ", и мы не можемъ не задуматься надъ 

вопросами о приЧинахЪ этого грознаго яnленiя и о сред

ствахЪ борьбы съ нимъ. Эти вопросы ставились уже издавна, 

и отnЪты на нихъ давались въ различныя времена разЛИ'!· 

ные. Такъ, народъ нерЪдко видЪлъ причину неурожаевъ въ 

махинацiяхъ нечистой силы. Ярославъ Мудрый полагалъ, что 

"Богъ наводитъ по грЪхомъ на куюжду землю гладомъ, ли 

моромъ, ли ведромъ, ли иною казнью, а человЪкъ не вЪсть 

ничтоже". 
Самые неурожаи еще и теперь принято приписывать 

главнымъ образомъ неблагопрiятнымъ климатическиМЪ усло
вiямъ, а учащенiе неурожаевъ ихъ ухудшенiю. Такой взглядЪ · 
въ корнЪ неправиленъ, и одно то обстоятельство, что въ 
3ап. ЕвропЪ урожайность почвы не только не уменьшается, 
а даже увеличивается, достаточно его опровергаеТЪ. Такъ, 
въ Англiи въ 15 в. десятина давала ОI<ало 5 1(2 четвертей пше
ницы, къ концу 18-го-1 1 четвертей, а. въ 80 годахъ прошлаго 
вЪка 1 3 1(2• Во Францiи въ теченiе 19 в .  урожайность подия
лась съ 5,2 до 8 четвертей на десятину и т. д. Ясно, что 
дЪло не въ климатЪ и во всякомъ случаЪ не въ одномъ кли
матЪ, и что культурноt.'Ть даетъ полную возможность поб'В
доносно бороться и съ климатическими: условiями и съ исто
щенiемъ почвы. 

Оставляя однако въ сторон·в вопросъ о причинахъ неуро
жаевъ, о способахъ повышенiя урожайности и т. д., не трудно 
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прiйти къ выводу, что неурожай самъ по себt не есть и не дол
женъ быть достаточной причиной для голода, что причины го
лода лежатъ въ общихъ соцiально-экономнческихъ условi
яхъ. Уже народная поговорн:а говоритъ "Неурожай не въ 
полt, а въ карман'В", а о соцiологахъ и политико-экономахъ, 
занимавшихся этимъ вопросомъ, и говорить нечего. Такъ, напр. 
Плехановъ эпиграфомъ къ статьt "0 задачахъ соцiалис
товъ въ борьб-:В съ голодомъ" избралъ цитату изъ Ф. Энгельса 
который прямо утверждаетъ (относительно голода 9 1-92 г.г.) : 

/ "La carestia гussa non е solo il risultato di un cattivo raccolto· 
essa е una par te d'immensa гivoluzione s ocia le che la Russia h� 
compiuto dopo la gueпa di Crimea" - русскiй голодъ не есть 
только результатъ неурожая; онъ есть частью послtдствiе 
огромной соцiальной революцiи, которая совершается въ 
Россiи послt крымской войны. 

Сообразно съ ваглядами на причины голода примtня
лись и М'nры борьбы съ нимъ, иногда усп':Вшно, н:акъ напр. 
въ Рим':В, который умtлъ доставить народу требуемыя юvrъ 
panem et circenses, или въ средневtrtовыхъ городахъ, кото
рые своевременнu запасались на случай возможнаго прекра
щенiя подвоза припасовъ;-иногда безъ успЪха, когда или 
самыя мtры были нерацiональны, или размtры бtдствiя 
СЛИШКОМЪ обширНЫ. 

У насъ раньше, какъ самая дtйствительная мtра про
тивъ голода, рекомендовался постъ съ цЪлыо, rtонечно, уми
лостивить гнtвъ Божiй. Такъ Михаилъ Феодоровичъ сдtлалъ 
во время голода распоряженiе: 2 недtли поститься, "не пить 
хмtльного питья и матерно не браниться". Первымъ попы
тавшимся бороться съ голодомъ путемъ рацiональныхъ мtръ 
надо считать Бориса Годунова, который ввелъ фиксацiю цЪнъ 
на хлtбъ и общественныл работы. Одинъ изъ лучшихъ исто
рическихъ памятншщвъ Москвы, колоrtольня Ивана Велика
го, выстроенъ руками голодающихъ. Петръ Великiй прим'h
нилъ реквизицiю хлtба у имущихъ въ пользу неимущихъ 
(въ займы подъ росписки)-примtръ того, что принципъ 
частной собственности можетъ нарушаться правитеJrьствомъ, 
когда-по его мнtнiю-этого требуетъ общественная: необ
ходимость. 

Перечисля:ть и разбирать всt примЪнявшiяся при на
шихъ безчисленныхъ голодовrtахъ мtры было-бы слишкомъ 
длинно, достаточно указать ихъ общую тенденцiю, и для 
этого всего лучше обратиться къ оффицiальнымъ источни
rtамъ. Вотъ мн'hнiе Секретнаго Комитета 1 840 г. : "Если пра-
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:вительство, опираясь на безусловное дов'Врiе къ мtстнымъ 
донесенiямъ, будетъ щедро и неосмотрительно раздавать по
собiя, то требованiя и домогательства могутъ сдtлаться не
помtрными и превзойти самые способы правительства; трудъ 
л д'мтельность, возбуждаемые въ рабочемъ народt одной 
нуждой, ослабнутъ; возбудится лtность и тунеядство, и та
кимъ образомъ правительство, ограждая народъ отъ физи
ческаго бtдствiя, можетъ сдtлаться невольной причиной 
распространенiя: нравственныхЪ недуговъ, въ существ'В сво
емъ несравненно вреднtйшихъ и опаснtйшихъ. Пособiя по
этому должны быть назначаемы съ величайшей осмотритель
ностыо" . . .  Ясно, что изъ двухъ возможныхъ ошибокъ-дать 
недостаточно или дать съ избыткомъ-болtе пагубной счи
тается вторая, что нужда считается благотворной даже, лишь
<5ы она не достигала чрезмtрной степени.-3ат':Вмъ, во вре
мя голода 9 1 - 92 г.г. выступаетъ стремленiе скрыть и 
замолчать факты народнаго бtдствiя, о которыхъ запреща
€ТСЯ и говорить и писать; преслtдуется: даже самое слово 
"голодъ".  Когда однимъ профес�оромъ была написана науч
ная статья "Физiологическiя послtдствiя голода", то цензу
ра, помимо изм-:Вненiй въ текстt, нашла нужны:мъ и заглавiе пе
редtлать въ "Физiолпгическiя посл'Вдствiя недорода! "-этотъ 
.анекдотичесrtаго характера прим'Връ прекрасно характе
ризуетЪ отношенiе rtъ дtлу. Ст':Всненiй, которыя дtлались по 
.отношенiю къ лицамъ и учрежденiямъ, желавшимъ произвести 
научно-статистическiя изслtдованiя, и не перечтешь, между 
тtмъ такiя изсл':Вдованiя являются однимъ изъ необходимыхЪ 
обоснованiй для рацiональныхъ мtропрiятiй. Еще дальше 
идетъ цирrtу ляръ М. В. Д. 1 1  ноября 1 905 года, запрещающiй го
бернаторамъ выдавать продовольственныя ссуды принимав
шимъ участiе въ аграрныхъ движенiяхЪ. - Помимо вы
шеун:азанныхъ тенденцiй, какъ видите, изм1шяющихся и со
:вершенствующихся постепенно, есть еще одна постоянная и 
общая черта въ отношенiи къ дtлу со стороны лицъ, завt
дующихъ имъ. На ней настаивать не нужно; самое мtсто
театръ "'),  гдt волею судебъ засtдаетъ ПироговсRiй съtздъ, 
должно, по ассоцiацiи идей, указать Вамъ, какого характера 
эти отношенiя. Наконецъ, надъ всtмъ этимъ какъ-бы господ
-ствуетъ неизм'Внное непониманiе тяжести положенiя, неиз
:мtнный оптимизмъ во взглядt на положенiе крестьяНЪ, крае-

*) Театръ- буффъ-принадлежитъ Омону и Лидвалю. 

' 
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ной нитью проходящш бюджетную рtчь Министра Финан
совъ въ Гос. Думt, оптимизмъ, который всего лучше можно-
обрисовать словами Щедрина "ёнъ достанетъ" . .  , 

Народъ нашъ относится къ голодовкамъ сравнительно 
пассивно. Такихъ проявленiй недовольства и возмущенiя, какiя 
извtстны въ исторiи Запада, какъ крестьянскiя войны или .  
какъ послtднiя аграрныя волненiя в ъ  Румынiи, в ъ  Россiи, . 
н·:Втъ теперь да и раньше не бывало. Развивались нищенствоr 
разбои, увеличивалось число преступленiй противъ собствен
ности - явленiе повсемtстно наблюдаемое при повышенiи • 
цtнъ на предметы первой необходимости,-и только изрtд-· 
ка бывали небольшiя волненiя. Въ 1 3  в. во время голода 
"грабиша кра:r.юльницы торгъ", въ 1 4 в. въ Псков'!> "начали 
бяху грабити недобрiе люди селы и дворы и клtти въ го-
род'!>" и т. д. въ этомъ-же родt. Чtмъ объяснить такую пас
сивность? Причину ея нtкоторые склонны видtть въ при-
миреюtомъ, фаталистическомЪ мiровоззрtнiи, характеризую
щемЪ нашего крестьянина, но в·:Вдь и само это мiровоззрt
нiе должно имtть свои причины, и ихъ естественнtе всего, 
ИСitать, если н� полностью, то въ аначительной м'Врt въ
вtковtчномъ недоtданiи. Нельзя не согласитьс.я съ проф. 
БехтеревымЪ *), что "вмtстt съ ослабленiемъ питанiя орга-
низма слаб'Ветъ и его нервно-психическая энергiя; резуль
татомЪ чего развивается общая приниженность личности, ея · 
пассивность, болtе или менtе значительное ослабленiе ум-
ственной работоспособности, психическая вялость и недо
статокЪ воли", и что отсюда проистекаюТЪ характервыя 
для русскаго народа "безпечность, равнодушiе къ дtламъ . 
личнымъ и общественнымъ, приниженность, нерtшитель
ность и т. д." .  

Надо однако не упускать изъ виду, что недо·:Вданiе, какъ . 
и вообще состоянiе питанiя, далеко не единственный факторъ, . 
опредtляющiй пс:ихику и темпераментЪ народа; имtется рядъ 
другихъ, анализировать которые было-бы долго и сейчасъ 
неу:мtстно. Они могутъ внести свой корреrtтивъ, вывести : 
народъ изъ пассивнаго состоянiя, ааставить его собрать весь. 
о статоi\Ъ силъ, чтобы сдtлать попытку выйти изъ своего
трагическаго положенiя. Народъ уже и начинаетъ просы
паться. 

*) В. Бехтеревъ. Личность и условiя ея раэвнтiя и здоrовья, стр .. 
2 1 - 22. 
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Чтобы лучше охарактеризовать отношенiе къ голода
нiю народа, имущихъ и интеллигентныхЪ слоевъ обще
ства, предоставимЪ слово великому писателю земли русской,. 
который вкладываетЪ своему Герою-Нехлюдову слtдующiя 
мысли: "Народъ вымираеТЪ, привыкъ къ своему вымиранiю, 
среди него образоnались прiемы жизни, свойственные выми
ранiю-умиранiе дtтей, сверхсильная работа женщинъ, не
достатокЪ пищи для всt:хъ, особенно для стариковъ. Итакъ, 
понемногу приходитъ народъ въ это положенiе, что онъ самъ. 
не видитъ всего ужаса его и не жалуется на него. А пото
му и мы считаемъ, что положенiе это ес.тественно и такимъ 
и должно быть. Все это было ему теперь такъ ясно, что онъ. 
не могъ достаточно удивлятьс.я тому, какъ люди не видятъ, 
и онъ самъ такъ долго не видtлъ, '!'ОГО, что дtти и старые
:мрутъ оттого, что нtтъ у нихъ молока, а нtтъ молока, по
тому что нtтъ земли, чтобы пасти скотину, собирать хлtбъ. 
и сtно".  

Итакъ, народъ самъ привыкъ и не реагируетъ, а иму
щiе классы, пользующiеся въ государственомъ организмЪ 
той-же привиллегiей сохранять свой status quo, несмотря на 
общее неблагополучiе, I{акимъ пользуются мозгъ и сердце 
въ организм'!> голодающаго, но только въ значительно боль
шей степени, не замtчали этого и не выполняли той бла-· 
городной роли, которал принадлежитЪ настоящимъ мозгу 
и сердцу. Только въ послtднiя десятилtтiя общественная 
мысль проснулась; общество сдtлало попытки выполнить. 
свою миссiю;-къ несчастiю условiя нашей жизни не дали 
ему, въ практической области, пойти дальше простой благо
творительности, совершенно безсильной передъ такимъ огром
нымъ зломъ. Да и этой благотворительности ставятся пре-' 
пятствiя. 

Предъ нами невольно встаетъ вопросъ, что-же д'Влать? 
.Я: не стану подробно развивать зд'Всь передъ Вами ка

кого-либо опредtленнаго плана реформъ вообще и аграрной: 
въ частности. Не говоря уже о томъ, что таr�ого плана, отно
сительно котораго мы бы всt могли прiйти къ соглашенiю, 
нtтъ, веякое дtло, особенно столь сложное, требуетъ спецi
алиста, и не будучи спецiалистомъ соцiологомъ, я не позво
лилъ-бы себ'В утруждать вниманiе столь многочисленнаго 
собранiя изложенiемъ своихъ соображенiй. Но да бу
детъ мнt позволено высказать свое глубокое убtжденiе, ко
торое и Вы, конечно, раздtлите, что ало велико и глубоко,. 
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что оно угрожаетъ Россiи гибельw, если и дальше поло.же
.нiе д·1шъ не измtнится къ лучшему, что для устраненiя это
го зла необходимо принять всt возможныя мtры, руковод
ствуясь исключительно цtлесообразностью ихъ :И: ни передъ 
чtмъ не останавливаясь, разъ такая цtлесообразность будетъ 
.дотtазана. Передъ требованiями блага народнаго должны 
·отступить на заднiй планъ всякiя побочныя соображенiя, 
мнтересы и традицiи, сколь-бы почтенными они не казались. 
Bct ясныя для насъ причины должны быть устранены, такъ 
какъ только suЬlata causa, tollitur effectus. Правительство не 
можетъ, конечно, накормить всtхъ голодающихъ, но оно мо
-жетъ и должно устранить препятствiя, которыя на каждомъ 
шагу ставятся для оказанiя такой помощи, оно должно дать 
свободный путь частной и общественной самодtятельности, 
ибо только благоДаря ей Россiя сможетъ вступить въ семью 
rtультурныхъ народовъ по своему общественному и государ
ственному устройству-а это безусловно необходимое усло
вiе избавленiя, какъ отъ голодовокъ, такъ и отъ другихъ разъ
·tдающихъ нашу родину язвъ. 

Пироговстtiе съtзды всегда, а два послtднiе въ особен
ности, возвышали свой голосъ въ этомъ направленiи. Онъ 
не былъ услышанъ тtми, въ чьихъ рукахъ находится власть 
·осуществить тt или иныя мtры, и невальна спрашиваешь 
себя, къ чему говорить и повторять это?-Но долгъ нашъ, 
долгъ науки высказывать свои положенiя и свои выводы 
:quand m�me. Если практическiе политики могутъ и должны 
руководствоваться въ своей дtятельности реальными усло
вiями и практическими соображенiнми своевременности, осу
ществимости и т. п., то, какъ отдЪльные научные работники, 
·такъ и ученыя общества должны знать только одинъ законъ
стремленiе къ истинЪ. 

Приыtры тому, что голосъ науки можетъ быть услышанъ, 
бывали и я приведу Вамъ одинъ изъ того перiода среднихъ 
вtковъ, который мы считаемъ временемъ мрака и варвар
-ства *) . Въ 1 4 1 2  г. Парижскiй УниверситеТЪ обратился къ 
Королю Карлу VI съ адресо11rь, гд·:В онъ, сурово критикуя 
весь порядокъ управленiя, настоятельно требуетъ реформъ . 
Адресъ указываетъ на безпорядокъ въ финансовомъ вtдом
ствt, на то, что деньги расходуются неправильно "on appert 
.clairement qпе lesdict('s finances ne sont puint employees а chose.; 

*) По Лассалю "Наука п Ра61trпики". Соч. т. ! ,  стр. 40. 
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dessus dictes";  обвинЯ:етъ всtхъ чиновниковъ въ элоупотреб;. 
ленiяхъ, лазывая ихъ, съ министромЪ включительно, шайкой 
мошенниковЪ. Далtе, самому королю дtлается упретtъ въ 
нарушенiи правъ и въ томъ, что его управленiе хуже, чtмъ 
его предшественниковЪ. Въ заключенiе университетЪ требу
етъ принудительнаго займа у богатыхъ для помощи бtднымъ, 
ареста и конфискацiи имущества финансовыхъ директоровЪ 
и т. д. И что удивительно-университетЪ не толыtо не былъ · 

обвиненъ въ посягательствt на права высшей власти; въ 
оскорбленiи чиновниковъ при исполненiи ими служебныхъ 
обязанностей и т. п., а его требованiя были, по крайней мt
pt частью, выполнены. Чиновники были устранены и арес-
тованы. Карлъ VI понялъ, что университетЪ былъ правъ, 
обращаясь къ нему по государственному дtлу во имя науюj�:с 
безн:орыстной, не ищущей выгодъ, а стремящейся лишь къ 
истинt и обязанной ее высказывать. 

Ожидать въ настоящее время подобныхъ результатовъ, 
теонечно, нельзя, но можно надtяться, что голосъ науки со . / 
временемъ будетъ услышанъ и понятъ народомъ, который· 
просвtтится, пойметъ свои нужды и свои силы, и тогда, 
быть можетъ, настанетъ день, когда по вольной и широкой. 
нивt земли русской властно пойдетъ ея исiсонный хозяинъ, 
русскiй крестьянинЪ, но не какъ теперь голодный и изму
ченный со своей тощей кляченкой, а такъ, какъ его себt. 
представлялЪ, въ лицt своего любимаго героя- М:rшулы Се
ляниновича, нашъ народный эпосъ. И 11:акъ нt11:огда N_итtула . 
легко забросилЪ одной рукой за ракитовъ кустъ ту сошку, 
которую не могла сдвинуть вся дружина Вольги Святосла
вича, сдвинетъ онъ съ своей дороги всt препятствiя къ . 
своему прогрессу и счастью. 

Пусть надежда на это дастъ намъ силы въ настоящiй 
тяжелый перiодъ жизни, пусть сознанiе, что намъ удалось . 
вложить свою лепту, какъ-бы мала она ни была, въ великое 
дЪло народнаго обновленiя, будетъ нашимъ лучшимъ утЪ-
шенiемъ . . .  

.. 



Л и т е р а т у р а. 

Вопросъ о го лоданiи имЪетъ огромную литературу; источnнки счи 
·таются сотнями. Было бы веум'tство, копечво, давать здЪсь полпый лите
. ратурвый уrtазатель, во я хочу привести важв1>йшiя работы, охватываю
.щiя вопросъ въ ц1>ломъ, и вообще тЪ, которыми я пользовался при со
-етавленiи вастоящей рЪчи. Над1>юсь, что этотъ указатель будетъ не без
полезенЪ тому, кто nожелалъ-бы изучить дЪло nоближе. 

1)  С. v. N о о г d е n, Handbuch dег Pat1ю1ogie des Stoff\vechse1s. 
1 9G6. Der Hungeг und die cbгoniвche Un tet·eгni!.hгung. стр. 480-547 . Изло
-жены всЪ новЪйшiя данпыл по вопросу объ обмЪпЪ веществъ nри rоло
.данiи. Есть nодробный литературвый указатель ( 1 96 назвапiй). Сверхъ 
того отд.Ъльвыя указавiя на стр. 293-29.), 3G0-303, 364-372. 

2) Р. 1<'. R i с h t е г, Stoff\vechse1 und Stoffwechse1kгankhei ten 1 906. 
стр. 132-146. Rpaтttiй, но хорошо составленный очеркъ обм1>па веществъ 
при голод.анiи. · 

3) R. Т i е �  е г s t е d t, Die PJtysilogie des Stoff\vechse1s in Nagel's 
Handbuch der Physio1ogie 1 906. Bd. 1. 2-я nол., 1 -я часть, ст. 375 -391 и 
540-547. 

4) Е. А Ь d о r h а 1 d о n, Lehrbuch der physio1ogischen Chemie. 1906. 
-стр. 6 7 1 -782, и отд'Вльnыя уitазапiя па стр. 3 1 ,  73, 83 и 379-386 . 

5) S. К о n  i g., Chemie der men schlichen N ahrungв-und Genussmitte1. 
1 904. Въ особенности т. 2-й, стр. 310 и слЪдующiя. 

6) О. А t w а t е r, Neue Versuche iiber St.off - und Kraftwechse1 in 
mcnsclichen Korper, i n  Et·geb. der Phys. lli Bd. 1 'АЬt . 1904, стr. 497-622. 

7) S i е g f r i е d \У е Ь е r, UеЬег Hungerstoff\vechse1, lbiflem. Bd. 1. 
АЬt. I 1902. стр. 702-746. Очень nолно приведсна литература. 

8) В. П а ш  у т и н ъ, Itypcъ Общей и акспериментальной Патологiи. 
1902. т. 2-й, ч. 1-я. стр. 1 1-602. Остальпая часть книги стр. 803-1726. 

liОсn ящева бол1>звямъ, вызываемымъ голодавiемъ. См. особенно, стр, 
1590-1607 ,о влiявiе голоданiя матери на nлодъ. Uчевь обстоятельное и 

nодро бное иэложенiе вопроса съ детальnымъ изложенiемъ работъ nашу
тивсхtой лабораторiи. Въ виду чрезм'tрпой длины и массы деталей трудво 
читается и пе даетъ ясной общей картины. Въ этомъ смысл'h сл1>дуетъ 
рекомендовать, хоть и устарЪвшiя нt.сколько, но болЪе доступвыя и 
дающiя хорошую общую ltартиву: 

9) Е г о-ж о, Лекцiи Общей Патологiи. 1 88 1 .  ч. 2-я, стр. 1 5 - 1 16 .  
1 0) Е.  R о т л я р  ъ, Голодавiе и голод.ъ. Въ Реальной Энциrсл. Мед. 

Наукъ. 1892. Т. 5- й, стр. 387-428. 
1 1 )  Ф. Э р  и с м а в ъ, Курсъ Гигiепы. Т. !Il. Вып. 1 -й. 1888 . ,  особ . 

-стр. 43-60 и 1 1 3-1 88. 
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12) Е. 1 .. а m Ь 1 i n g, Notions genera1es sur 1а nutrition а 1'etat no> 
ma1, въ Trai.te de Path. gener. Bouchaгd. 1900, т. Ш, ч. 1 -я, особ. стр. 
99- 1 1 0. 

1 3) L е у d е n, Hau dbuch dег Ernahгungstheгapie. 1898. Т. 1-й. R и Ь· 
n е r, Phys io1ogie dег Nahгung und dег Eгnahгuug·; :М ii 1 1  е г, Allgemeine 
Patho1ogie der Eгni!.hгung и L е у d е n, Indlcatlonen dег Eгnii.hrungstheгapie. 

14) R о g е г, Allmentation et Digeвtion, 1907. Лекцiи по Общей Пато
логiи. О голодавiи-лекцiя 9 · Я, стр. 1 25- 1 39. 

1 5) Н е r t е г, Lectttгes on Chemica1 Patho1ogy. 1902, стр. 4 1 6-439· 

1 6) L. L u с i а n i, Das Hungern, Studiea unu Experiшente am Men 
sclien. 1890. 

Помимо этого краткiй обзоръ явленiй голоданiя можно встрЪтить 
въ каждомъ, сколько-нибудь полномъ, руководствЪ физiологiи, патоло
riи и rигiены; у Подвысоцкаго, Brouaгde1'я, Wеу1'я, Fliigge, Pгo ust'a, 
Rochaгd'a и др . 

НЪкоторыя работы, Jсасающiяся отд.Ъльныхъ сторонъ вопроса. 
1 7 )  W. W е у g а n d t, Ueber die Beeinflussung geistiger Leistunge n 

durch Hungern, въ Kraepelin'в Psychol. Arbeit. 1 90 1 .  IV Bd. 1 Hf, стр. 
45-17 3. Собственвыя изслЪдованiя не представляютЪ особеннаго интереса, 
но общiй обзоръ, стр. 1 40-1 7 3, составлевъ хорошо. 

1 8) Л. Т а р  а с е в и ч ъ, Изм1>венiя центральной нервной системы 
челов'hка, умершаго отъ 35 дневваго голодавiя. 

19) С. Щ а с т в ы й, ИзмЪнецiя внутреннихъ органовъ {того-же че
ловЪка) Р. Арх. Пат. 1 898. т. V стр. 687-693 и 694-705 (привед.ена и 
литература no морфологiи голодапiл). 

По nопросу о влiянiи rо:юд.авiя па иммувитетъ. 
20) С а n а  1 1  s und М о r р u g n о, Ueber den Einflusв dев Hungerns 

auf die. Empranglichkeit ftir Iпfektionskrankheiten 1 890. Fortsch. der Me
decin. N: 1 8 und. 19. 

2 1 )  С а s t е 1 1  i n о, Die EmpГ!!.nglichkeil fiir Infektionen in der Ina· 
nitiCin (изложено у S. \Yeber'a, 7). 

22) R о g е r, Les ma1adieв infectieuses. 1 902. О звачевiи голода
нiя стр. 1 1 2-1 14, 24.6, 685, 1208, 1 396-1397. 

Помимо этого можно найти различвыя указавiя въ сочивевiяхъ 
по этiологiи и эnидемiологiи вообще. 

Р а б о т ы по вопросамъ о rолодg,JJкахъ п ихъ влiянiи на Эl\Оровье 
забол"Вваемость, смертность etc. 

23) О состоянiи вароднаго. эдравiя въ Россiн и о м1>рахъ къ nод · 
нятiю его. Докладъ Совt.та Мед. 0-ва при Нов. Упивер. Одесса 1 905. 

24) В. Х и ж н я к  о в ъ, О питанiи сельско-хозяйстnенвыхъ рабочнхъ· 
Врачъ 1\ЮО, М 1 7, стр· 514-522 {довольно много литературныхЪ справокъ). 

25) П. R е д р  о в ъ, Питательное эначенiе суточuаго пищевого пай
ка рабочаго, тамъ-же, М 41 , стр. 1234-J 235. 

Z6 \ Ш и н г а р  е в ъ, Село Новожнвотное, ВоронежсitОй губервiи. Са
нитарное описавiе. 

27) А р х а н г е л  ъ с к i й, О влiqвiи урожаевъ па браки, рожда · 
емость и смертность въ Евр. Россiи. 

28) Д i а т р о n  т о в ъ, О голоданiн васелев.iя и его ивфекцiонной 
эаболЪваемости. 1901 . 
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29) Г. Х л о п  и н ъ, Къ воnросу о влiяпiн зараженнаго МО!(рой головней 
хл·:Вба на оргаяизмъ истощеннаго голоданiемъ челов'Вка. Рус. Врач. 1 !Ю7 
л� 1 4, стр. 469-41 1 и др. 

Статистическiя, эконо)шческiя и т. п. работы. 
1) А. Р о м  а и о н и ч ъ-С л а в а т и н с к i й, Голода въ Россiи и мЪ-

ры nравитеJiьства nротивъ юtхъ . .  
Универс. изв·tстiн.  Кiсвъ, 1 892. л� 1 ,  стр. 27-68. 

2) А. И с а е в ъ, Hc�•po;J:at'! и голодъ, лекцiн въ AJieк . .  чице·t. 1 892. 
3) Г. В. II л е х а  н о в ъ, Bcepo cciйcicoe раззоренiе. 
4) Е г о - ж е,  О задачнъ соцiалистовъ въ борьб-в съ голодо�1ъ 

въ Россiи. 
:J) Г о л о д ъ ,  Энциклоп. слошtрь. Пол�·томъ 17 стр. 1 02- I O.Jo. 
6) Сборникъ подъ редакцiей А. Ч у n р о в  а и А. П о  с II и Ic о в а. 

Bлiяnie урожаеnъ и хд-tбвыхъ ц-tнъ на nЪкоторыя стороны р�·сскаго на
роднаго хозяйства 1 897. 2 тома, см. особенnо работы: въ 1 -мъ 'I'О�!Ъ, 

v Л. М а р  е с с ъ, Производство и потребленiе хлЪба въ Iсрестыш-
скомъ хозяйств'В, стр. 1 -72. И во 2-мъ том·в: 

Ф. Щ о р б и f! а, I\рес·rьянскiе бюджеты и зависи�юсть ихъ отъ уро
жаевЪ и ц'Внъ на хл'Вба, стр. 1-79. 

В. Г р  и г о р ь е в ъ, Bлiяnie урожаенъ и хл11бныхъ ц1шъ на город
ское nаселенiе въ Россiи, стр. 1 1 7 - 1 37. (Прило жоniн,  стр. 137-- 1 69).  

В. П о к р о в с к i й, Влiянiе Iюлебанiй уражал н хл11бныхъ ц'В нъ на 
естественвое движенiе носеленiя, стр. 1 7 1  - 238 (таблицы, 239-369). 

7) Р о с с i я. Слов. Брокгауза и Eфpoiia, т.  5-! и 55, въ особенности 
В. П о  к р о в с к i й н Д. Р и х т е р  ъ, Ста·rистика населснiя, стр. 75-128. 
Д. А 11 у ч и  н ъ, Россiя въ антропологическомЪ отвошенiи и ,Г. Х л о: 
п и н ъ и Ф. Э р  и с м а н ъ, Медицина и Народное здоровье, стр. 214- 227. 

8) П. М а с л о в ъ, У словiя ра�внтiя сельского хозяйства въ Россiи, 
1 903, особ. стр. 256 и сл·вд. 

9) В. И л .ь и II ъ, Развптiе Iсапитализ}Jа въ Россiи, особ. 2 я глава,. 
стр. 30- 1 27. 

1 0) М. С �r н т ъ, Статнстщса н соцiологiп.  1 90 1 ,  стр. 148-150, (и во-
обще сочиненiя по статистикЪ). 



Иадавls "С О Т Р У Д Н И К А" по медицинt. 
е с е е о о о о о о е о; о о о и о е е е е е е о о е о е е о о е е е о е е о е о с о о е е е ;; 

Проф. Г. КnеJШереръ. - РуиовоАство no виутреннеИ меА•щинt. 
Ч. 1 -я. BoJif!Bнв пищеваритеnие.rо 
тракта. Съ пред. проф. е. Г. Яиовсхаrо 

Проф. Е. Ге.цовъ. 
. � 

Проф. :м. cllaвre. 

ц. 2 р. 50 1t. 
РуновоАство по фиаiоАоrlи че .. овtиа. 
Оъ 242 рис. перев . и предис.wов . 
щюф. В. В . Завь.иJiова ц. 3 р. 20 в:. 
Акушерство. Оъ 12 цвf!тИЪUiв и 
125 автотипич. рисуив:ап ц. 2 р. 50 в:. 

Серiн кратхихъ прахтическвхъ руководствъ: 
(въ копеакор. переплетахъ) 

Пр. - доц. Шиидтъ Дiаrностмиа и тераniя. Съ npeAJ�CJionioиъ 
и Фридrей:иъ. - проф. В. П. Образцова-ц. 1 р. 50 к. 

Проф. Рейтеръ. - Общая хирурrlв. Съ 98 рис.-ц. 1 р. 50 х. 
Проф. Рейтеръ. - Частная xиpypriJI. Оь 157 рис.-ц. 1 р. 50 к. 
Проф. Кро:иайеръ. - Ножныв и венермческlв бо.11tани. Съ 88 рвс.-

д·ръ Фревиепь. 
д·ръ Абепь. 

ц. 1 р. 50 к. 
- Фар•анолоriя 1 рецеnтура-ц. 1 р. 50 к. 
- Баитерiолоri а. Оъ nред. Л. А. Тарасевича-

ц. 1 р. 
Д-ръ Кавторови'lъ. - Сборнииъ рецеnтовъ AJJR IIJIIIHIIIKИ и 

llpaKTIIHI С'Ь nред. nроф. Сенатора. Ц. 1 р. 
Пр.-доц. Сапьrе. - Дtтсиаа nрактииа . . . . . . . ц. 1 р. 

Д-ръ А. Говсmевъ.- Нурсъ зnидe•loлorilll .ци пом:. врачей. Ц. 80 к. 
Проф. Шеффъ. - Зубныв бо.1'kани. Съ 83 рисуп. . ц. 50 :к. 
Проф. Гоффа. - УХОА'Ь аа больны•• Съ 11 рисунк. Ц. 50 к. 
Д-ръ Кирштейвъ. - Деаинфеицlя -nакяти. кивzка д.u саивта-

ровъ ц. 30 к. 

Иаданiв ,. СОТРУДН ИКА ао естествоананiю. 

Проф. В. Завьиповъ. - Нач:а.аьиый Itypcъ фиsio.1oriк че.1овtка 
съ 112 рпс. . • . • . ц. 1 р. 50 к. 

Проф. Ф. Шпейхертъ.- Руководство по фивiо.иоriи растевiй 
съ 68 рве. • • . • . . . . ц. 1 р.-

Проф. 1. Кпейвъ. - ltратв:. руков. по иеорrаивческ. хвШ 
съ 35 рио. . • • . . . . . ц. 80 к. 

Проф. 1. Кпейвъ. Кратк . руков. по орrавичесв:. XIUiiв 
ст. 1 7  рис. • . . . . • . . ц. 80 к. 

Проф. Э. Фраасъ. Кратное руково.цство по reoлoriк 
съ 58 рис . . . . . . . . . ц. 80 к. 

Проф. А. lleбiycъ. Кратв:ое руково.цство по астровомiв: 
съ 36 рве. и в.арт. . . . . . ц. 80 к. 

Проф. А. Нечаевъ . Учебвв:къ ·кристu.аоrрафiи 
съ 262 рве. . • . . . . ц. 1 р. 50 к. 

--�������������� 
Главный qм.��at� иадаНiil .СОVУдНИНА•. Нlеаъ, Аленсандр. 27. 

Bcil КЗАакlя "СО'Т Р УДНИКА• ПjJQJ(&IOТ.CЯ въ бопьшн:къ хнижн. маrазина:к'lо. 

.• 


