
РАЗВПТ1Е I J O B M C K O i  С110С0БК0СИ ОВТАИШ.

Для того, чтобы лучше понять, въ какоыъ направленАи идетъ 
физАологпческое развитАе или изм4нееАе человеческой способ
ности питанАя, соотносительно съ развитАемъ нервной системы,—  
мы должны напередъ проследить его на нпзшихъ степеняхъ 
человеческой культуры. Въ сфере функцАн питанАя, уже перво
бытный, фетпшическАй страхъ таинственныхъ сплъ природы, въ 
связи съ нзыененАямп фпзико-географическихъ условАй и мы
шечной деятельности первобытнаго человека въ добыче и по- 
требленАн пиш;н, весьма многозначительно благопрАятствовалъ 
прогрессивному измененАю органовъ потребленАя пища и пище
варительной способности. Съ техъ поръ, какъ страхъ хищныхъ 
и сильнейшихъ животпыхъ побудилъ человека изобрести ору- 
дАя для ихъ преодоленАя и добычи, а огнепоклонническАй страхъ 
таинственной " СИЛЫ огня побудилъ его внимательно разузнать 
чудесную силу его, проявлявшуюся въ варенАп или сушенАи 
плодовъ и другой пищи,— съ техъ поръ желудокъ человека 
сталъ постепенно превращаться изъ фругиворнаго или приспо- 
собленначр къ перевариванАю только плодовъ въ омниворный 
или всеядный. «Сначала человекъ —  говоритъ Флурансъ,— по
добно обезьяне, былъ фругиворнымъ, т.-е. питающимся пло
дами, и потому могъ обитать только въ теплыхъ странахъ, гдб  
круглый годъ рождались зрелые плоды. Со времени же из- 
обретенАя огня и искусства варенАя пищи, онъ впервые сделался 
омниворнымъ, всеяднымъ» (Flourens въ Journal des savants 
juAn 1853). Затемъ, невольное опасенАе не разъ испытанныхъ 
новрежденАй зубовъ и даже челюстей при грызенАп, раздробле- 
нАи и потр^?ёденАн грубой массивной и жесткой пищи невольно 
должно было побудить людей изобрести особыя искусственныя 
орудАя для удобнейшаго раздробленАя и потребленАя такой пищи. 
Ж это нововведенАе въ сфере питанАя также должно было со
действовать къ усовершенствованАю пищеупотребнтельныхъ ор
гановъ. Такимъ образомъ, изобретенАе первыхъ, грубыхъ за-
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чатковъ искусства варен1я пищи на огн'Ь и употреблен1е оруд1й 
для ^ды —  все это вм'ЬстЬ оказало существенное вл1ян1е на 
прогрессивное изм’Ьнен1е ' пищеварительной способности , на 
уменьшен1е большихъ клыковъ и выпуклыхъ челюстей, такъ- 
вакъ теперь желудокъ легче могъ переваривать пищу ва
реную, жареную или размягченную и измельченную, и при упо- 
тре(блетн ея не нужно стало съ усиленнымъ напряжен1емъ дей
ствовать челюстями и грызть клыками, Гербертъ Спенсеръ за- 
мечаетъ, что развит1е челюстей у дикарей находится въ пря
мой связи съ ихъ пищею: отъ разжевывашя грубыхъ, непере- 
варенныхъ мясныхъ веществъ развиваются жевательные мускулы 
и те кости, къ которымъ они прикреплены; и, наоборотъ, съ 
чехъ поръ, какъ человекъ все более и более стадъ употреблять 
пищу мягкую, вареную или жареную, челюсти его все более и 
более уменьшались. «Единственною причиною уменыпен1я челю
стей и зубовъ— говорить Спенсеръ — следуетъ признать умень- 
шен1е деятельности этихъ,частей, сопровождавшее развит1е ци- 
видизованныхъ привычекъ (употреблен1е инструментовъ для еды 
и неупотреблеше грубой пищи). На пути цивидизацш, это ослаб- 
леше отправлен1я более или менее коснулось всехъ личностей. 
Путемъ непосредственнаго ур^вновешен1я, уменьшен1е внешнихъ 
давлен1й на эти части привело къ ослабден1ю внутреннихъ силъ, 
встречающихъ это давлен1е ответнымъ действ1емъ. Изъ по- 
кoлeнiя въ поколете это уменьшеше частей, зависящее отъ 
ослаблен1я отправлешй, наследовалось и т. д.я (Основ. б1олог. 
1,342). Но какъ ни многозначителенъ быль этотъ прогрессъ 
въ сфере пищеупотребительной организац1и человеческой при
роды,—все-таки, въ пер1одъ господства первобытнаго фетишн- 
ческаго страха природы, она еще значительно сохраняла черты 
первобытнаго, чисто-зоодогическаго отправлешя и строетя. 
Инстинктъ самосохранен1я, постоянно возбуждаемый страхомъ 
хищныхъ зверей и враговъ, еще часто побуждалъ людей, въ 
самозащите отъ зверей и враговъ и при антропофагическомъ 
растерзыван1и и пожиран1и чужеплеменниковъ, невольно упраж
нять клыки и челюсти, какъ органы и самосохранешя и нище- 
употреблешя. Поэтому, довольно взглянуть на кодлекц1и чере- 
повъ хоть австрал1йцевъ или даже нашихъ туруханскихъ остя- 
вовъ, и сравнить ихъ съ черепами образованныхъ европейцевъ, 
чтобы съ разу увидеть наглядно, какъ медленно изменялись 
у человека челюсти и пхъ придатки. «Простое обозрен1е че- 
реповъ въ музеуме хирургической школы — говорить Спен
серъ— обнаруживаетъ довольно заметную разницу челюстей въ 
низшей и высшей расе, Нижн1я челюсти австрал1йцевъ и не-
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тровъ, если ихъ поставить рядомъ съ т^ми же челюстями ан- 
гличанъ, замЬтно больше, не только относительно, но и аб
солютно. Он^ были а б со л ю т н о  массивн'Ье нашихъ, часто пре
восходя ихъ по всЬмъ HSMipeHiaMb; а с р а в н и т е л ь н о  съ мен^е 
«начительными скелетами|этихъ низшихъ расъ OHt были гораздо 
бол'Ье массивны. И въ сред^ высшей расы, ч'Ьмъ древнье че
репа, т'Ьмъ челюсти ихъ массивн'Ье. Одинъ старинный британ- 
ск1й черепъ коллекц1и имЬетъ челюсть почти или столь же мас
сивную, какъ челюсти австрал1йскихъ череповъ. И это нахо
дится въ полномъ согласш съ предполагаемымъ нами отноше- 
н1емъ между большими размЬрами пищеупотребительннхъ орга- 
новъ и бол'Ье значительною д'Ьятельностью, требуемою образомъ 
питашя дикарей» (Основ, бюлог. 1,341). Какъ жевательные 
органы, такъ и самая пиш;еварительная способность первобыт- 
ныхъ людей весьма медленно совершенствовалась и долго со
храняла свойства чисто-животнаго отправлен1я. Фетишическ1й 
страхъ таинственныхъ силъ природы,— постоянно запугивая умъ 
первобытнаго человЬка, дЬлая его несмЬлымъ, боязливымъ въ 
изыскан1и и испытан1и новыхъ, неизвЬстныхъ дотолЬ средствъ 
проЕормлен1я и, такимъ образомъ, ограничивая его изобрЬта- 
нельность и находчивость какъ въ способахъ наиболЬе изо- 
обильной и удачной добычи пигци, такъ и въ способахъ ея эко- 
номнаго накоплешя и сбережен1я,—невольно, вслЬдств1е всего 
итого, поддерживалъ въ человЬкЬ первобытную, чисто-живот
ную наклонность къ жадности и неумЬренности въ пивдЬ, къ 
■обжорству и Еъ ненормальному развийю желудка. Это мы ви- 
димъ и у современныхъ дикарей. «Въ пер1оды голодовъ —  го- 
воритъ Дарвинъ — дикари вынуждены поглогдать массы всякой 
непитательной дряни, и желудки ихъ не могутъ не страдать 
отъ этого. Мало-ли мы встр'Ьчаемъ въ книгахъ описан1й ихъ 
выпяченыхъ животовъ и тош,ихъ членовъ, изнуренныхъ про- 
доджительнымъ голодомъ» (Дарв. О человЬкЬ. 1,190). Въ 
ЬдЬ,— говоритъ Еохранъ въ своемъ путешеств1и,— въ ЬдЬ гру
бые народы не знаютъ никакой умЬренности и правильности. 
Якутъ или тунгузъ съЬдаетъ за-разъ по 40 фунтовъ мяса; 
трое мужчинъ за одинъ разъ пожираютъ цЬлаго оленя. Одинъ 
дикарь, по словамъ Клемма, въ 24 часа съЬлъ всю внутрен
ность большаго быка, или ‘/з пуда жира, причемъ еще выпилъ 
столько же растопденнаго сала. Бодобное обжорство, по сло
вамъ Клемма, сплошь и рядомъ встрЬчается у многихъ дикихъ 
охотничьихъ племенъ, а по словамъ Гаукесворта, и у острови- 
тянъ южнаго океана (W. Roscher. 1,452). Такая же жадность и не- 
умЬренность въ пищЬ неизбЬжно должна была обнаруживаться
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и въ первобытныхъ людяхъ част1ю всл'Ьдств1е крайней несораз
мерности траты мышечной силы въ добыче пищи и въ борьба 
съ хищными животными и врагами съ прибылью или прихо- 
домъ питан1я, частю вследств1е спорадическаго или хрониче- 
скаго голодован1я и постояинаго страха или опасен1я голодной 
смерти, част1ю, вообще, вследств1е неразвитости экономической 
сообразительности, разсчетливостп и находчивости. Первобытные 
люди, такъ же какъ и ныпешн1е дикари, неизбежно должны 
были терпеть не только пер1одическ1я голодовки, но и постоян
ную, крайне-резкую смену избытка и недостатка пищи, голода 
и пресыщения. Известно, напримеръ, какъ северно-сибирск1й 
инородецъ, въ роде тунгуса или юкагира, одно время пресы
щается олениной, какъ это бываетъ, напримеръ, осенью, или 
во время известной пер1одическоы переправы оленей черезъ 
реки въ лесныя полосы, когда тунгусъ, якутъ или юкагиръ въ 
полчаса закалываетъ более 100 штукъ оленей, а въ другое 
время страшно голодаетъ, какъ напримеръ, въ начале весны, 
или въ феврале месяце, который оттого и называется у туру- 
ханскпхъ тунгусовъ и у алеутовъ «голоднымъ месяцемъ», или, 
какъ банхинск1е остяки летомъ обжираются рыбой, а весной 
голодаютъ, и голодаютъ иногда до того, что въ одинъ годъ, 
напримеръ, на Тазу, вследств1е голода, были даже случаи ан- 
тропофаг1и. Вотъ точно также и первобытные люди, постоянна 
испытывая пер1одическ1я голодовки и смену избытка и недо
статка корма, не только не знали и не соблюдали никакой пра
вильности въ употреблен1и пищи, но и долго пробавлялись ан- 
тропофаг1ей или людоедствомъ. Какъ некоторые дикари, въ роде 
одного родоначальника дикаго племени на острове Фиджи, 
впродолжеше своей жизни пожирали до 872 человекъ, или, какъ 
мексиканцы, каждогодно пожирали отъ 20 до 50,000 человече- 
скихъ телъ,—такъ и первобытные люди еще съ большею жад
ностью пожирали сотни и тысячи человеческихъ телъ. Такая 
зверская неразумность питашя, очевидно, не могла не поддер
живать въ человеческой природе первобытныхъ, чисто-зоологи- 
ческихъ свойствъ человеческаго аппетита и пищеварительной 
способности. Наконецъ, первобытные люди крайне медленно 
отучались отъ употреблен1я пищи грубой, сырой, неудобовари
мой, нечистой, гнилой и т. п. Ихиофаги на берегахъ Нуб1и, 
еще во времена Дюдора Сицпл1йскаго и Страбона, ели рыбу 
сырую, или вместо огня подсуживали ее на солнце (Diodor. 
Ш , 15. Strabo XVI р. 773). Эскимосовъ также называ
ли «рыбоедами —  сыроядцами». Греки и римляне, по сви
детельству Лукрещя и Биргил1я, пищей первыхъ людей счи-
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чали Quercus esculus (Lucret. V, 1415. Virgil. Georg. 1,147). 
У ci^BepHO-aßCTpajificEHXb дикарей женщины и д^ти досел4 хо- 
дятъ каждый день въ поле.или л^съ вырывать острыми камнями 
корни, которыми они питаются болЬе и охотнее, ч^мъ мясомъ. 
У насъ въ Сибири, остяки енисейск1е и TasoBCKie тоже доселЬ 
еще съ жадностью пожираютъ сырую рыбу и, въ случа'Ь недо
статка порсы, питаются дикими кореньями и луковицами са
раны, выкапывая ихъ особыми каменными клинками первобыт
ной, грубой отд'Ьлки. При такомъ. долговременномъ сохраненш 
первобытныхъ, грубыхъ привычекъ питашя, очевидно, чело- 
в'Ькъ долго еще не могъ дойти до развит1я гастрономпческаго 
вкуса, а т^мъ болФе до развиия способности ращональнаг» и 
гиг1еничнаго peryAnpoBania питашя. Неразвитость нервной си
стемы, мозга была главной тому причиной.

Но вотъ, въ сл^дующж, бол'Ье BHcniifl фазисъ развиНя че- 
•ЛОвЪческой природы, вcл'Ьдcтвie наибольшаго развитая нервной 
системы или мозга и ума людей, видимъ значительный пере- 
ходъ отъ первобытнаго, чисто-зоологичнаго образа nnTaHia лю
дей къ образу питашя наиболее челов'Ьчнаго, наиболее ращо- 
нальнаго и гастрономичнаго. Въ сфер'Ь функщи питашя, полн- 
TeHCTH4ecKifl с г̂рахъ таинственныхъ силъ природы прежде все
го, вместо первобытнаго страха особнхъ фетишей или боговъ 
желудка и голода, впервые возбуждалъ yдивлeнie мудрому устрой
ству пищеупотреб ительныхъ органовъ HBAoBinecKOfl природы, 
какъ особенному премудрому coздaнiю и благому дару боговъ. 
Сократъ восторженно говори.лъ въ бес1̂ д'Ь съ Аристодемомъ о 
богахъ: с<Не изумительно ли въ области питан1я то, что, на- 
прим'Ьръ, пepeднie зубы животныхъ приспособлены къ разр4зы- 
ван1ю, а боковые къ растирашю пищи, что ротъ, черезъ кото
рый проходятъ всЬ яства, какихъ только желаетъ животное или 
челов’Ькъ, расположенъ вблизи глазъ и носа; внд^лен1я же, 
которыя противны чувствамъ, имЬють свои проходы, удаленные 
отъ нашихъ чувственныхъ органовъ? Можешь ли ты coMH^BaTb- 
ся, Аристодемъ, чему мы обязаны этимъ предусмотрительнымъ 
расподожен1емъ, случаю пли премудрости боговъ?» — «Да, я 
бод^е не coMH^Baiocb въ премудрости боговъ!» отв^чадъ Арис- 
тодемъ (Льюиса, Ист. филос., 162). ВслЬдств1е такого восхи- 
щeнiя божественнымъ мудрымъ устроешемъ органовъ употреб- 
лeнiя пищи, политеистическ1й страхъ таинственныхъ силъ при
роды, впервые расшпривъ сферу самоощущен1я или самосозна- 
Hia челов'Ьческой природы, впервые побуждалъ людей, вместо 
первобытнаго, простаго, чисто-зв^рскаго пoжиpaнiя пищи, при
давать самому животному процессу челов'Ьческаго питан1я санк-
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цш религшзно-обрядовую, хеургипескую. Онъ побуждадъ люде! 
совершахь питан1е не просто, безъ всякихъ правилъ и обря- 
довъ, подобно животному, а съ молитвами передъ богами, 4сть. 
й пить съ священными гимнами въ честь боговъ, съ гадан1я- 
ми но внутренностямъ закалаемыхъ въ жертву животныхъ, и 
такимъ образомъ на первый разъ регулировать питан1е прави
лами и обрядами еще не рац1ональными и гнг1еническими, а. 
теургическими, богослужебными орг1ями, или вакханал1ями въ 
честь боговъ, дающихъ пищу и питье, въ честь Бахусовъ, Це- 
реръ, Сатурновъ и т. д. Таковы, наприм^ръ, были сатурнал1н 
и вакханал1и; такъ-называемое Пенелоново мясослужен1е и корм- 
ленщ боговъ —  7T£ve?.07ro; zpsoùpytcc, níiváuzag 3'eovg saziíaacv^ 
кастальское волшебно-чарод’Ьйское питье—или ¡j.avxiy.à'j
Tlópt«, Oprin и хоры ПЬЯНСТВуЮЩИХЪ — Х°р®? ¡u.sS'USVTWV и т. и. 
Дал'Ье, политеистическШ страхъ таинственныхъ силъ природы,, 
порождая BÍpy въ Бахусовъ, Сатурновъ и Цереръ, воодушевилъ 
эти psS-uovTctív — хоры иьянствующихъ въ честь Бахуса, 
впервые возбуждали, вы'ЬсгЬ съ т4мъ, чувственно-сластолюби
вое стремлеше къ гастрономической изысканности, роскоши или 
разнообраз1ю въ пищ’Ь и niiTbi. Еще древнМш1е греки, даже 
на блестящихъ своихъ пиршествахъ, употребляли только одинъ, 
npocTÎfimiÉ сортъ вина, оЬсд] между т^мъ, во времена Демо- 
соена, греки уже различали нисколько сортовъ вина, хотя, 
внрочемъ, тоже еще немного. А Плин1й въ своей Historia па- 
turalis знаетъ и различастъ уже до 80 разныхъ винъ (W- 
Eoscher I, 418). Между т4мъ, какъ лакедемоняне употребляли 
еще пищу самую простую, даже грубую,— современники Атенея 
различали уже 72 рода суповъ. Вообще, въ пoздн'Ьйшiя време
на классической древности, Аоины и Римъ были, какъ изве
стно, центромъ классической racxpoHOMin и баснословной лу
кулловской изысканности сластолюб1я. Аристиппъ, основатель 
Киренской философской школы, признавая чувственное удоволь- 
CTBie верховнымъ благомъ человеческой природы, конечно, так
же не былъ врагомъ гастрономическихъ нacлaждeнiй. Эпику- 
реизмъ, односторонне или слишкомъ мaтepiaлиcтнчнo понимае
мый его последователями, тоже поблажалъ гастрономическому 
cлacтoлюбiю. Но въ то же время, соотносительно съ наиболь- 
шимъ paзвитieмъ мозга или способности зaдepживaнiя рефлек- 
совъ головнаго мозга, умственной и нравственной способности 
caмooблaдaнiя,—въ антитезъ первобытному, чисто-животному 
обжорству человека, а также и въ противоположность философ
скому yчeнiю Аристиппа и Эпикура, возникли и первые зачатки 
регулярнаго, даже аскетическаго caM0B03AepmaHia въ пище и
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питьЬ и первые зародыши асветическаго учеп1я о воздержно
сти и умеренности въ нище. Въ противоположность гастроно
мической роскоши знати аеинской и въ антитезъ философскимъ 
школамъ кяренсЕОй и эпикурейской,— возникла циническая шко
да, и, после первобытнаго, многотысячелетняго господства не- 
обузданнаго, животнаго обжорства человека,— впервые стала съ 
энтуз1астическою энерг1ею и даже съ аскетическнмъ фанатиз- 
момъ проповедывать умеренность или самовоздержан1е въ пи
ще и питье, также какъ и во всехъ другихъ чувственныхъ 
удовольств1яхъ. Антнсоенъ и Зенонъ, не только учешемъ, но 
и примеромъ своимъ побуждали грековъ къ соблюден!» уме
ренности въ пище. Самъ себе Антисоенъ отказывалъ во вся
кой пище, кроме самой простой. Дшгенъ также елъ мало и 
притомъ одну только самую грубую пищу, пытался даже пи
таться только сырнмъ мясомъ и сырыми овощами, но уже не 
могъ устоять въ этомъ первобытномъ, дикарскомъ способе пи- 
тан!я. По словамъ Платона, никто не могъ такъ терпеливо вы
носить голодъ и едва-ли кто былъ такъ умеренъ въ пище, 
какъ Сократъ (Льюиса, Ист. филос. 178, 180, 130). Вообще, 
греки уже до такой степени цивилизовались въ регулироваши и 
умеренности употреблен!я пищи, что съ гордостью сознавали 
это и всехъ варваровъ съ преврен!емъ называли чо б ж о -  
р а м т  (Plato de Legib. I ,  p. 638). Такимъ образомъ, во вре
мена господства таинственныхъ силъ природы, физ1ологическая 
потребность и функщя питан1я человека уже почти совершенно 
утратили первобытный, чисто-животный характеръ и все более 
и более были ращонадизированы гастроном1ей, но все-таки еще 
значительно, а въ массахъ даже еще почти вполне сохраняли 
и некоторые оттенки грубой первобытности, хоть въ видоизме
ненной форме, напримеръ, въ господстве столь прославленной 
лукулловской неумеренности, въ этихъ xpeoupyí« и хорахъ пьан- 
ствующихъ въ честь Бахуса и т. п. Вследств1е этого, въ по- 
сдедующ1я времена, христ1анское, церковно-обрядовое установ- 
ден1е постовъ и аскетическая дисциплина, въ антитезъ этимъ 
языческимъ креурпямъ и вакханал1ямъ, еще съ большею стро
гостью, чемъ стоическая школа, воспитывали въ людяхъ спо
собность сдерживан1я рефлексовъ стомаха, привычку къ само- 
воздержанш и умеренности въ пище, чтобы окончательно иско
ренить первобытныя привычки обжорства. Но и посты и аске- 
тизмъ никакъ не могли воспитать въ людяхъ ращональнаго и 
гиг1еническаго самоконтролировашя въ употреблеп1п ппщи и 
питья, пока въ нервной системе человека не развита была въ 
возможно-высшей степени нервно-мозговая способность задержи-
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ваша рефлексовъ головнаго мозга, или способность умственна- 
го и нравственнаго самообладан1я.

Наконецъ, въ высшей степени развит1я нервной системы че- 
лов’Ька, съ высшимъ развит1емъ нервно-мозговой способности 
вадерживашя рефлексовъ головнаго мозга, видимъ новыя, наи
более прогрессивныя изт^ветя и въ сфере человеческаго пи- 
тан1я. Сначала, восторженное чувство удивлен1я чудесамъ при
роды, возбудивши усиленное вл1ян1е мозга, идей на развипе 
новыхъ понятай и нововведен1п въ сфере b e o h o m íe  питашя, да
ло новый, живейшй нмпульсъ Еъ выработке новыхъ, более ра- 
ц1ональныхъ, гастрономическихъ и гиг1епичесвихъ началъ пи- 
тан1я. Вопервыхъ, восторженное чувство удивлешя чудесному 
строен1ю пищеварительной системы человеческой природы, воз
будило смелую естествоиспытательную мысль къ точному ана- 
томо-физ1ологическоиу пзследовашю и познан1ю законовъ пи- 
щеварен1я. Въ книгахъ о чудесахъ природы, miracula naturae 
и, въ частности, въ такихъ сочинен1яхъ, какъ книга о чуде
сахъ человеческаго тела— «Les merveilles du corps humain» Жо- 
фрё, восторженное чувство yдивлeнiя чудесамъ пищеваритель
ной системы животныхъ и человека обыкновенно сопровожда
лось научными, физшлогическими разсуждешями о строеши и 
фyнкцiи пищеварительной opгaнизaцiн, и такимъ образомъ, и 
въ публике возбуждало интересъ къ познатю процессовъ и за- 
Еоновъ пищeвapeнiя. Напримеръ, авторъ книги «Spectator divi- 
norum miraculorum naturae in universo», или «Зритель божест- 
венныхъ чудесъ природы во вселенной», говоря о пищeвapeнiн, 
какъ «удивительнейшемъ мастерскомъ дел е» , и подробно опи
сывая анатомическое строеше и физioлoгичecкyю функц1ю пн- 
щеваритедьныхъ органовъ, въ то же время требуетъ, чтобы лю
ди съ paзмышлeEieмъ познавали процессъ пищeвapeнiя и име
ли разумно-сознательное noHarie о немъ. «IIпщeвapeнie, гово
рить онъ,— есть удивительнейшее мастерское дело, которое въ 
насъ ежедневно совершается. Поэтому, не только npisTHO, но и 
всемъ должно познавать по крайней мере глaвнeflшiя дeйcтвiя 
натуры при пищеваренш» (ч. III, 127 — 131). Точно такъ же, 
разнообразный опнсан1я суднвптельныхъ жслудковъ, удивитель
ной жажды» и т. п., KaKia находятся, напримеръ, въ книгахъ 
«Чудеса натуры», такъ же возбуждали живое любопытство къ 
познав1ю строешя и отправлен1я пищеварительной системы. Е  
вотъ, всдедъ за такимъ восторженнымъ удивлен1емъ чудесамъ 
пищeвapeнiя, какъ въ науке разработывалась anaTOMia и физ1о- 
лог1я пищеварительной системы, такъ и въ образованнейшпхъ 
обществахъ европейскихъ, мало по малу возбуждался живейш1й
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интересъ къ научному пониман1ю законовъ пищеварешя. А b m í - 
c t í  с ъ  т ^ м ъ , естественно, возбуждалась и потребность наибо
лее рац1ональнаго и гиг1еничнаго питан1я. Въ настоящее вре
мя, кто изъ сколько-нибудь образованныхъ людей не имеетъ 
уже хоть такихъ элементарныхъ научныхъ понят1й о пищеваре- 
HÍH и пище, как1я сообщаются, напримеръ, въ «Физ1ологиче- 
•скихъ руководствахъ», въ кУчен1и о пище и физ1олог1п пита- 
тельныхъ веществъ»—Молешотта, въ <гХим1и кухни» Кленке, въ 
гиг1енпческихъ пнсьмахъ о питан1и н пище—Эстерлена и т. п.—  
Далее, восторженное чувство удивлен1я чудесамъ природы, про
являющимся въ пронзведен1и средствъ питан1я и въ обезпече- 
HÍH всехъ жпвыхъ существъ пищею, возбуждая мозгъ пли умъ 
къ пзследовап1ю и открыию въ sk o h o m íh  природы новыхъ пи- 
тательиыхъ веществъ, съ повою возбудительностыо стимулиро
вало человеческ1е умы къ улучшен1ю средствъ питан1я, вызы
вало потребность въ научномъ, физико-хпмпческомъ учен1н о 
пище. Въ техъ же книгахъ о чудесахъ натуры, разнообразный 
естествепно-научныя разсужден1я объ удивительномъ изобилш н 
,pa3Hoo6pá3in произведен1й природы, возбуждая восторженное 
удивлеп1е чудесамъ «благихъ п мудрыхъ учрежден1й натуры къ 
питан1ю животныхъ и человека», въ то же время возбуждало 
жажду иьследовашя, открытая и познашя этихъ сокровищъ есте
ственной 9K0H0MÍH. Таковы, напримеръ, въ книге «Spectator 
miraculorum Naturae» все эти исполненныя восторженнаго чув
ства удивлен1я, естествепно-научныя описан1я и разсужден1я, 
подъ заглав1ями: «о благихъ и мудрыхъ учрежден1яхъ натуры 
къ питан1ю животныхъ», «о средствахъ натуры, способствующихъ 
къ человеческому благополуч1ю, о неисчериаемомъ богатстве 
натуры», «о пользе рекъ, горъ^и лесовъ, ко пользе pacTeniñ и 
животныхъ, о неизмеримомъ богатстве въ натуре» и т. п. (ч. 
II, стр. 6—8; ч. III, стр. 10 —  13; ч. I, 8 —  11; ч. II, стр. 
72—73; ч. I, 125— 127; ч. IV, стр. 14— 17 и мн. др.). «Все 
эти, говоритъ Spectator,— все эти благ1я и мудрыя учрежден1я 
натуры, устроенный для нашего сохранен1я, темъ более достой
ны удивлен1я н разсматриван1я, чемъ больше число людей, 
чеыъ различнее ихе' нужды по состоян1ю, возрасту и роду жиз
ни, и чемъ менее мы сами можемъ дать благонадежныхъ псточ- 
никовъ обезпечен1я нашего сохранетя» (ч. I, 8— 1̂1). И вотъ, 
такое-то восторженное чувство удивлеы1я чудесамъ природы въ 
произведен!!! пищи, после вековаго страха, возбранявшаго рыть
ся въ сокровищахъ физической экономш, было первымъ возбу- 
дптельнымъ стииуломъ къ смелому нзыскан!ю во всехъ сфе- 
рахъ эковом1и природы н во всехъ частяхъ света новыхъ, раз- 
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нообразнФйшихъ питательныхъ ироизведен1й природы и къ вы
работав ращональнаго, физико-химическаго учен1я о пищ^ и 
ПИТЬЁ. Со времени великихъ океаническихъ открыий XV и XVI 
вЁва, и особенно въ XVII и XVIII столЁт1яхъ, началось жи- 
вЁйтее распространен1е колон1альныхъ пнщевыхъ произведен1й. 
И ВСЁ эти новые, дотолЁ невЁдомые продукты природы на пер- 
выхъ порахъ возбуждали тоже опять всеобщее удивлен1е, какъ 
новыя рЁдкости и чудеса природы. «Въ 1660 году,—говорить 
Скау,— нЁкоторые купцы, возвращавш1еся изъ Леванта въ Мар
сель, привозили кофе, показывали его публикЁ, в м ё с т ё  с ъ  при
борами для варки, и публика съ удивлен1емъ емотрЁла на ко
фе, какъ на рЁдкость природы». Еще въ 1665 году Бартолинъ 
въ своемъ сочинеши «De pharmacopoea danica» писалъ: «кофе 
быстро вошелъ въ моду въ ЕвропЁ, какъ новость: ему припи
сывали чудесную силу» (Скау, «Земля, растен1я и человЁкъ». 
Сиб. 1859 г., стр. 285—286). Первоначальное распространен1е 
кофе въ ЕвропЁ сильно волновало, ажитировало умы. Подобно- 
манифесту о войнЁ, провозглашались торжественныя объявлешя 
о публичныхъ прен1яхъ относительно происхожден1я и вд1- 
ян1я кофе (Скау, 286). Наконецъ, къ исходу XVII вЁка, уди- 
влен1е окончательно замЁнилось познан1емъ пр1ятнаго вку
са, питательности и возбуждающаго дЁйств1я кофе, —  и онъ 
быстро вошелъ во всеобщее употреблен1е въ ЕвропЁ: повсю
ду заводились кофейные дома, которые посЁщались съ увле- 
чен1еиъ, и въ настоящее время въ Западной ЕвропЁ потреб- 
AeHie его простирается отъ 1 до 12 фунтовъ на человЁка (Скау, 
285). Чай, иоявивш1йся въ ЕвропЁ не ранЁе XVII вЁка, вна- 
чалЁ также удивлялъ европейцевъ, какъ чудесный или рЁдкШ 
напитокъ. Еще въ 1664 году, остъ-индская компан(я прислала 
2 фунта чаю въ подарокъ англ1йскому королю, какъ рЁдкость. 
На фарфоровыхъ чайныхъ чашкахъ, предназначавшихся для им- 
ператорскихъ подарковъ, великолЁпно изображались слова сти- 
хотворен1я, въ которомъ воспЁвался чай, какъ чудесный напи
токъ (Скау, 332. 335). Въ то же время, европейцы съ удивле- 
HicMb увидЁли въ новооткрытыхъ странахъ свЁта новнхъ и рЁд- 
кихъ животныхъ, а также множество новыхъ и рЁдкпхъ полез- 
пыхъ НЛП съЁдобныхъ растен1й. Возбужденные чувствомъ удпв- 
дев1я чудесамъ жпвотнаго и растительнаго царства Америки, 
Аз1н и Африки,—европепск1е натуралисты и даже купцы стали 
съ страстнымъ увлечен1емъ составлять ыузеумн или коллекщи, 
какъ тогда выражались, «самыхъ рЁдкихъ и удпвптельнЁйшихъ 
звЁрей, птицъ и насЁкомыхъ»; зоологи, скотоводы и друг1е 
лредпр1имчивые люди страстно занялись акклиматизащей, при-
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ручен1емъ и одомашнен1емъ новыхъ видовъ животныхъ, разве- 
ден1емъ новыхъ породъ, и восторженно удивлялись силй ис- 
кусственнаго подбора, какъ чудесному магическому жезлу въ 
рукахъ опытнаго скотовода. ВслЬдств1е этого, въ XY —  XVII 
в^кахъ, приручены были, кромЬ аз1атскихъ насЬкомыхъ —  кле- 
щевиннаго шелкопряда и шелкопряда ясеневаго, африканской 
канарейки и египетской пчелы, аыериканск1я четвероног1я и  
птицы — лама альпака, индийская свинка, индейка, шипунъ, 
фазаны золотой, серебряный и съ ошейникомъ, канадск1й гусь 
и др. (Из. Жоффр. С.-Илера: О происхожд. домашн. живот
ныхъ. Въ Изв4ст. КОМЕТ, акклиматиз. М. 1859 г. т. I , стр. 
38—39). Вообш,е съ т^хъ поръ, какъ восторженное чувство 
удивден1я чудесамъ природы океаническихъ странъ возбудило 
въ передовой части человечества жажду нзыскан1я, открнт1я и 
нр1обретен1я Bcixb новыхъ благъ физической продукц1и ново- 
открытыхъ странъ св4та,— съ т4хъ поръ эконом1я жизненныхъ 
средствъ цивидизованныхъ народовъ весьма значительно по
полнилась пропзведен1ями животнаго и растительнаго царства 
новооткрытыхъ странъ, и въ то же время возбудилось энерги
ческое стремлеше къ увеличен1ю прежней естественной продук
т а  пищевыхъ средствъ. «Замечателенъ тотъ фактъ,—говорить 
Георгъ Маршъ, — что торговля, по крайней M ipi, морская, а 
также земледельческая и механическая промышленность, въ зна
чительной степени обусловливаются въ настоящее время такою 
растительною и животною производительностью, которая была 
весьма мало известна, или даже вовсе неизвестна древннмъ 
цивилизащямъ, ни греческой, ни римской, ни 1удейской. Мно- 
rie изъ продуктовъ этой производительности доставляются, 
гдавнымъ образомъ, изъ странъ, где они, по всей вероятно
сти, туземны и где. до сихъ поръ почти исключительно и произ- 
растаютъ; но въ то же время, весьма мног1я животныя и рас- 
тен1я, отъ которнхъ получаются эти продукты, перенесены че- 
ловекомъ въ новыя страны, отличающ1яся въ настоящее время 
наибольшимъ процветан1емъ, и это перенесете совершилось, 
сравнительно говоря, во времена недаде1пя,—пе далее, какъ въ 
ïeueaie двухъ пли трехъ последнихъ столетий» (Маршъ, Че- 
ловекъ и природа). Съ техъ поръ, какъ агрономы и заводчики 
съ восторженнымъ чувствомъ удивлен1я познали чудеса искус- 
ствепнаго подбора, «этого, по выражеп1ю знаменптаго ското
вода Юатга, ыагвческаго жезла, посредствомъ котораго чело- 
векъ можетъ вызвать къ жизни какую угодно форму и созда
вать образцы совершенства въ породахъ животныхъ»,— сътехъ  
поръ мы обязаны улучшешемъ рогатаго скота, овецъ и свиней
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длинному ряду хорошо HSBicTHHXb скотоводовъ; Бэкуеля, Кол- 
линга, Эльмана, Бэтса, Лестера, Уэстерна и многихъ другихъ. 
аСъ т4хъ поръ, говорить Дарвинъ, было обращено вниман1е 
и на размножен1е породъ, назначаемыхъ для стола, на волок
нистость мяса у скота и на равномерное проростан1е его жи- 
ромъ» (Дарвина, о домашн, животн., вып. УП, стр. 215). Со 
времени введен1я плодопеременной системы, скотъ, дающ1й намъ 
пищу, сталь не только многочисленнее, но и лучше. Вь Англ1и, 
напримерь, среди1й весь простого молодого быка, при 1акове I, 
равнялся 600 фунтамъ, а сь 1795 года сталь равняться уже 
800 фунтамъ; весь барановъ въ то же время возвысился съ 
44— 46 на 80 и 85 фунтовъ. Мясо быка въ 1710 году весило 
370 фунтовъ, въ 1795 году на 25 процентовъ более, чемъ въ 
1732 году, а въ 1845 году оно весило уже 800 фунтовъ. Весъ  
мяса теленка въ 1710 году равнялся 50 фунтамъ, а въ 1845 
году— 140 фунтамъ; весь мяса овцы въ 1710 году равенъ быль 
28 фунтамъ, а въ 1845 году —  уже 80 фунтамъ. Количество 
продукщи растительной пищи также быстро и безпрерывно уве
личивалось. Такъ, напримерь, еще въ XIII веке, въ самыхъ 
цивилизованныхъ государствахъ, какъ, напримерь, во Франц1и, 
знали и употребляли только 3 вида капусты, въ ХУ1 веке —  
уже 6 видовъ, въ половине ХУП века—уже 12 видовъ, а въ 
XIX столетш — уже больше 50; дынь въ ХУ веке знали 
и употребляли только 3 вида, въ ХУ1 столет1и уже 7 ви
довъ, а въ половине XIX столет1я уже более 40 видовъ; 
грушъ въ конце ХУ1 века знали 62 сорта, а въ половине 
ХУП столет1я уже около 400 сортовъ, и т. п. (W. Roscher, 
I, 418). Какъ весь мяса, такъ и весь плодовъ и вообще ко
личество питательнаго вещества въ культурныхъ растен1яхъ 
прогрессивно увеличивались. Такъ, напримёрь, плоды дикаго 
крыжовника весятъ около 120 грань: въ 1786 году внставленъ 
бнлъ крыжовннкъ, весившш 240 грань, следовательно, вдвое 
более; въ 1817 году весь плодовъ крыжовника доведенъ быль 
до 641 грана; въ 1830 году онъ весилъ уже 781 грань; въ 
1841 году равнялся 784 гранамъ, въ 1844 году — 852 гранамъ, 
въ 1845 году— 870 гранамъ, а въ 1852 году плоды крыжовника 
доведены были до поразительнаго веса въ 895 грань. Круп- 
нейш1я изъ зеренъ пшеницы, найдепныхъ въ озерныхъ ност- 
ройкахъ Швейцар1и, имеютъ только 6 ыиллиметровъ длины, 
редко 7, а у новейшихъ породъ пшеницы зерна имеютъ въ 
продольномъ сеченш уже отъ 7 до 8 миллиметровъ. По неко- 
торымъ опытамъ культуры, зерно пшеницы оказывается на 10 
а даже на 40 процентовъ тяжелее, чемъ зерно пшеницы, про.
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изводившееся въ прежн1я времена. Вообще, продукц1я питатель- 
ныхъ произведен1й въ такой степени увеличилась, что пища 
современнаго зажиточнаго nenoBiiKa несравненно изобильнее,, 
лучше и разнообразнее, чемъ пища не только первобнтннхъ 
людей, но и древнихъ цивилизованныхъ народовъ. Тогда какъ 
въ первобытныя времена человекъ каждодневно питался только 
однимъ зверинымъ мясомъ или дикими кореньями и корой дре
весной, а на более высшей степени развит1я человеческой при
роды, напримеръ, въ пер1одъ процветан1я греческой и римской 
культуры, столъ богатыхъ и образованныхъ людей разнообра
зился уже, по крайней мере, 72 родами суповъ и 80 сортами 
винъ, —  въ новейшее время, гость какого-нибудь парижскаго 
ресторатора перваго ранга, за умеренную цену, можетъ выби
рать разнообразнейш1я кушанья изъ 227 и более сортовъ, или 
вар1ащй кушаньевъ и изъ 50 родовъ десерта: въ частности, 
онъ можетъ выбирать любое кушанье изъ 12 potages, изъ 24  
hors d’oeuvre, изъ 15— 20 entrées de boeuf, изъ 20 entrées d& 
mouton, изъ 30 entrées de volaille et gibier, изъ 15— 20 entrées 
de veau, изъ 12 de patisserie, изъ 24 de poisson, изъ 15 de vôts, 
изъ 50 entremets, изъ 50 десертовъ и т. д ., и, сверхъ того, 
болЬе, чЬмъ изъ 60 однихъ французскихъ винъ. Чаю еще въ 
1722 году, по словамъ Лоренца Ланге, въ русско-китайской 
ToproBAi былъ только 1 сортъ, въ 1750 году, по словамъ Мил
лера, уже 7 сортовъ, въ 1772 году, по словамъ Далласа, уже 
10 сортовъ, а въ 1829 году, по словамъ Эрмана, уже до 70 
сортовъ. Пoтpeблeнie разныхъ пищевыхъ продуктовъ въ новМ- 
шее время, въ общей сложности, все бол'Ье и бол'Ье увеличи
вается. Такъ, наприм'Ьръ, noTpe6neHie мяса въ посл4дн1я два 
CToniTia увеличилось въ наиболее цивилизованныхъ странахъ 
Европы —  въ Германш, Франщи и Англш съ 30— ЗЭ- фунтовъ 
на человека до 153 фунтовъ на человЬка. По Кругу и Дитери- 
ци, въ EpycciH среднимъ числомъ приходилось на человека: 
мяса въ 1806 году 33 фунта, въ 1831 году— 34®/4 фунта, въ 
1842 году— 35 фунтовъ, въ 1849 году уже 40 фунтовъ; сахару 
въ 1806 году приходилось на челов’Ька только 1 V2 фунта, въ 
1831 году уже 4®/8 фунта, въ 1842 году 5 фунтовъ, въ 1849 
году уже 7 фунтовъ; кофе въ 1806 году приходилось на чело- 
в^ка */, фунта, а въ 1849 году уже 4 фунта; вина въ 1806 
году только %  кварта, а въ 1831 году 2 V2 кварта. (Eoscher, 
I, 459). Накопецъ, самая интенсивность продукц1и пищевыхъ 
пропзведен1й все бол^е и бол'Ье возрастала. Тогда какъ въ древ- 
H b flm ifl времена, на пространствЬ 10 квадр. миль какого-ни
будь округа TarapiH, могло пропитываться только 400 или 500
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пастуховъ, — нын4, на пространств'Ь т§хъ же 10 нвадр. миль, 
пропитывается до 50,000 землед^льцевъ, какъ, наприм'Ьръ, въ 
Н’Ькоторыхъ департаментахъ Франц1и. Или, между т^мъ вакъ, 
наприм'Ьръ, въ древней Галл1и на одной квадр. мил'Ь содер
жалось 140 жителей, въ римской импер1и, во времена Траяна— 
400 жителей,—теперь въ образованной Европ'Ь на квадр. милЬ 
содержится отъ 3 до 5,000 жителей, а въ Англ1и и Бельгш даже 
бол'Ье 8,000, которые притомъ живутъ еще несравненно лучше 
прежнихъ 400 челов'Ькъ. Городъ въ 50,000 жителей потреб- 
ляетъ теперь ежегодно отъ 25 до 30 тысячъ штукъ разнаго 
рогатаго скота и до 300,000 четвериковъ хлЬба. Тогда какъ въ 
древн1я времена, люди не знали никакихъ способовъ рац1ональ- 
наго улучшен1я и экономнаго концентрирован1я пищевыхъ ве- 
ществъ,— съ XVIII столЬия хим1я все болЬе и болЬе произво- 
дитъ существенныя изм'Ьнен1я и улучшен1я въ эконом1и челов'Ь- 
ческаго питан1я. Наприм'Ьръ, при старинноиъ, уже значительно 
улучшенномъ способ'Ь приготовлен1я хлЬба, получалось на 1 
нудъ муки лишь 15 фунтовъ припека,— при нынЬшнемъ же хи- 
мическомъ способЬ хлЬбопечен1я, указанномъ, наприм'Ьръ, Ли- 
бихомъ, припека на 1 пудъ муки получается уже на 25 про- 
центовъ больше противъ прежняго (Арх. Суд. Мед. 1870 г. 
Декабрь: О питан1и растит, пищею вообще и хлЬбомъ въ част
ности, статья д-ра Шмулевича). Существующ1я въ Англ1и пе
карни, съ лскусственнымъ воздушнымъ давлен1емъ на т'Ьсто, 
на столько устраняютъ всякую потерю въ тЬстЬ отъ брожен1я, 
что, по нЬкоторымъ внчислен1ямъ, этимъ путемъ Англ1и можно 
было бы сберечь столько хлЬба, сколько теперь привозится туда 
изъ-за границы. Давно уже извЬстны и разные методы приго- 
товлешя пищевыхъ консервовъ, въ род'Ь методовъ Апперта, Ма
сона, Шолле и др.

Такое обильное приращен1е питательныхъ средствъ, въ свою 
очередь, оказало существенное вл1ян1е на развнт1е пищевари
тельной или уподобительной способности человЬческой приро
ды. Подъ вл1ян1емъ восторженнаго чувства удивлен1я новоот- 
крытымъ чудесамъ физической экономш, богатые и зажиточные 
классы европейскихъ обществъ сначала увлекались тщеславной 
модой поразительно-роскошныхъ и рЬдкостныхъ обЬдовъ. Вель
можи и богачи, конкурируя другъ съ другомъ, старались удив
лять гостей и публику самыми раритетными яствами и питья ми. 
Довольно вспомнить, напримЬръ, какъ въ нашемъ отечествЬ, 
въ авЬкъ чудесъ», вельможи тщеславно щеголяли и удивляли 
публику на своихъ роскошпыхъ высокоторжественныхъ обЬдахъ 
«рЬдкимн, диковинными винами, раритетными, диковинными
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яствами, диковинными рыбами отм'Ьнной величины» п т. п. 
Довольно прочитать державинское описаи1е торжества, бывша- 
го, по случаю взятая города Измаила, въ домй князя Потемки- 
на-Таврическаго, въ 1791 году 28-го апреля. <сТутъ,—говорить 
Державинъ, — все поражало, все удивляло взоръ, все изумляло 
умъ. Описать трудно, сколько тутъ было чрезъестественнаго... 
Ароматныя рощи обременены златопрозрачными померанцами, 
лимонами, апельсинами; зеленый, червленный и желтый вино- 
градъ, в1ясь по тычинкамъ огнистыми кистями своими, и въ 
тйняхъ по чернымъ грядамъ лилеи и тюльпаны, ананасы и дру- 
г1е плоды пламенностью своею неизреченную чудесность удив
ленному взору представляютъ. Гд'Ь находишься? что видишь? 
не обманываешься ли? самъ себ^ не в'Ьришь... Но вотъ начался 
ужинъ. На самой высотй, гд4 возносилася освещенная гора съ 
приборами, услугою и гостями, подобно какъ бы съ зрителями, 
с1яли стеклянные разноцветные сосуды, что представляло новое 
необычайное зрелище. Казалось, что вся пмпер1я прпшла со 
всемъ своимъ великолеп1емъ и изобил1емъ на угощен1е своей 
'Владычицы;

Богатая Сябирь, вавяоншись вадъ столами,
Разсыпала по нимъ и злато и сребро;
Восточный, западный, сйдые океаны,
Трясяся челами, держали р'Ьдкихъ рыбъ», и проч.

1(Сочин. Державина. Спб. 1831 г. ч. IV, стр. 25—26).
Наконецъ, мода удивлять редкими яствами и питьями, воз

бужденная восторженнымъ чувствомъ удивлен1я новымъ рази- 
тельннмъ или диковиннымъ пищевымъ произведен1ямъ приро
ды, мало по малу воспитала въ богатыхъ и зажиточныхъ людяхъ 
гастрономическ1й вкусъ. Гастроноы1я и поваренное искусство 
стали все более и более распространяться въ зажиточныхъ пли 
богатыхъ Елассахъ цивилизованныхъ народовъ. И въ этоиъ 
отношен1и современный цивилизованный человекъ неизмеримо 
возвысился надъ первобытнымъ дикаремъ. «Первые люди,— гово
рить Эстерленъ, — питались темъ же, чемъ обыкновенно пи
таются жпвотныя, т.-е. сырыми плодами, корнями, корой, на
конецъ—молокомъ и мясомъ животныхъ, въ томъ виде, въ ка- 
комъ эти предметы имъ попадались, т.-е. прямо предоставля
лись природой. Подобную же пищу употребляютъ И теперь все 
дик1е народы. Между темъ, естественное побуждеше постепен
но приводило человека къ искусственному приготовлешю своей 
пищи, а у цивилизованныхъ народовъ ныне существуетъ даже 
целое кухонное искусство... Какъ все хорошее на земле, и по
варенное искусство медленно шло по пути совершенствован1я.
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Бъ древности оно почти noBceMicTHO еще не было развито и 
бол4е или мен^е въ пренебреженш. Не только германск1е, но 
pHMCKie герои мало знали еще вареное или жареное мясо; толь
ко впосл4дств1и, когда высшее образован1е грековъ проникла 
въ Римъ, могли зд'Ьсь появиться Лукуллы и Атиц1н, м̂ Ьсто ко- 
торыхъ въ нашемъ современномъ обществ'Ь—особенно въ выс- 
шемъ — заступаютъ гастрономы. Ихъ-то покровительству пова
ренное искусство обязано т^мъ, что оно действительно возвы
силось до гастрономическихъ этюдовъ п тонкостей п даже да  
философскихъ Almanachs de Gourmands. Какая бездна лежитъ 
наприиеръ, между первыми опытами повареннаго искусства и 
теперешнимъ его состоян1емъ, напрпмеръ между сушетемъ мя
са на солнце и нашими рагу, паштетами и соусами. Даже бед -  
някъ можетъ теперь пользоваться более вкусными кушаньями 
и напитками, чемъ богатейш1е патрищи древнихъ Аеянъ или 
Рима... Каждая пища должна доставлять намъ удовольств1е, 
потому что только та пища насъ хорошо питаетъ, которая намъ 
по вкусу. Этимъ удовольств1емъ мы обязаны поваренному ис
кусству, благодаря которому наши кушанья получаютъ не толь
ко лучш1й вкусъ, но делаются питательнее и удобоваримее. 
Только благодаря поваренному искусству, мы избавляемся отъ 
вреда, который могъ бы произойти отъ некоторыхъ отврати- 
тельныхъ, даже вредныхъ веществъ, входящихъ въ составь 
нашей пищи, равно какъ и отъ чужеядныхъ животныхъ, или 
паразите въ, глистовъ и ихъ яичекъ, которыя часто попадаются 
въ сыромъ мясе и во внутренностяхъ животныхъ. Если, нако- 
нецъ, примемъ во внимаше, что благосостоян1е целаго народо- 
наседен1я, даже число людей, которыхъ страна можетъ про
кармливать, зависитъ отъ повареннаго искусства почти на 
столько же, насколько и отъ земледел1я, то намъ сделается по
нятнее та высокая роль, которую оно играетъ не только у га- 
строномовъ, но и во всей нашей жизни... Естественныя науки 
и хим1я проникаютъ теперь не только въ земледел1е, но и въ 
поваренное искусство» (Эстерлена, Челов. и сохран. здоровья, 
стр. 135— 139).

В се эти указанный нами внешшя улучшен1я и нововведенш 
въ сфере человеческаго питан1я, соотносительно съ высшимъ 
развииемъ нервной системы человека, породили и порождаютъ. 
некоторый новыя прогрессивныя изменен1я въ сфере челове
ческаго питашя и, соотносительный съ ними, патологически- 
реверсивныя явлен1я дегенеращп. Вопервыхъ, все эти ращональ- 
ныя, научно-гастрономическ1я и научно-гипеничесия улучше- 
н1я въ сфере питашя неизбежно должны были все болёе и бо-
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л4е вл1ять на самую пищеварительную способность людей, дав
но зам'Ьнившихъ прежнее грубое питан1е наибол'Ье ращональ- 
нымъ и гиг1еничнымъ гастрономичесЕпмъ питан1емъ. Съ выс* 
шимъ развнт1емъ мозга и соотносительнымъ съ т^мъ разви- 
т1емъ рац1ональности и гиг1енпчности питан1я, —  запросъ на 
грубую, трудноваримую пищу все бол'Ье и бол'Ье уменьшается, 
и тавимъ образомъ желудокъ цивилизованныхъ, высоЕО-разви- 
тыхъ людей мало по малу уже совершенно утратплъ первобыт
ную способность переваривать такую пищу. аВлагодаря пова
ренному искусству,— говоритъ Эстерленъ, — желудки наши пр1- 
учились переваривать только такую пищу, которая и вкусна, и 
питательна, и удобоварима. Дик1е индейцы и охотники перво- 
бытныхъ »л'Ьсовъ и луговъ находятъ, можетъ быть, вкуснымъ 
сырое мясо, сырыя печенки и т. п., и считаютъ счаст1емъ воз
можность питаться такою пищей. Мы же такъ мало пр1учены 
къ подобной пищ'Ь, что она для насъ уже противна и неудобо
варима. Изъ животной пищи мы можемъ ^сть сырыми только 
раки, устрицы, яйца и проч., — да и то съ прибавкою пова
ренной соли, лимоннаго соку, уксусу и т. и. Словомъ, мы 
должны уже или непрем'Ьнно варить нашу пищу, или же ст р а ~  
д а т ь  и  д а ж е у т р а т ь ъ  (Эстерлена, Челов. и сохран. его здо
ровья, стр. 137 —  138). До какой степени желудокъ современ- 
наго высоко-цивидизованнаго человека уже все бол'Ье и болЬе 
утрачиваетъ первобытный запросъ и способность къ употребле- 
нш  грубой, неудобоваримой пищи,— свидЬтельствуетъ, между 
прочимъ, и слЬдующ1й частный фактъ. Въ древн1я времена, 
люди особенно любили и въ большомъ количествЬ потребляли 
жирную свинину, которая, даже жареная и свЬже-соленая, съ 
трудомъ переваривается въ 4 часа 45 минутъ, тогда какъ прос
тое жареное мясо переваривается въ 3 часа. У островитянъ 
южнаго океана, свинья, какъ животное, дающее самую жирную, 
обременительно-чувствуемую въ желудкЬ и, потому, для дика
рей особенно пр1ятную пищу, была особенно любимымъ живот- 
нымъ. Въ классическомъ м1рЬ, во времена Полиб1я, въ мадо- 
культивированной верхней Итал1н и, во времена Августа, въ 
Галл1и, свиное мясо предпочиталось всякой другой животной 
иищЬ. Даже еще въ средн1е вЬка свинина составляла любимЬй- 
шую пищу. Арх1епископъ города Кёльна ежегодно потреблялъ 
на своихъ обЬдахъ 24 большихъ и 8 средннхъ свиней, а зъ 
больш1е праздники вчетверо больше. Около 1345 года при дво- 
рЬ Дофина па 30 персонъ ежегодно отпускалось 30 соленыхъ 
и 52 свЬжихъ свиныхъ тушъ. Между тЬмъ въ новЬйшее вре
мя, когда химике-физшлогическ1я изслЬдован1я открыли трудно-
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варимость свинины, и гастрономпчесЕ1я привычки отучили желу- 
докъ развитыхъ людей отъ перевариван1я трудной пищи, мы 
видимъ, въ наибол’Ье цивилизованныхъ обществахъ, весьма 
значительное ограничеше потреблен1я свинаго мяса. Въ Парп- 
ж*, иаприм'Ьръ, при, 800,000 жителей, каждогодно потребля
лось только 32,000 свиней (Roquefort, Hist, de la vie privée des 
Franc. I, p. 310). Лондонъ съ'Ьдаетъ нын4 ежегодно только до
160,000 свиней, тогда какъ быковъ до 500,000, овецъ отъ 2 
до 3 миллioнoвъ. Даже, и у насъ въ Poccin уже со второй 
половины ХТШ  BiKa и особенно съ начала XIX cTOAÎTia за- 
MiTHO стало, что желудки высшаго, наиболее образованнаго 
класса, особенно людей нормально воспнтанныхъ, все болФе и 
бол^е отказывались отъ до-петровской грубой и неудобовари
мой пищи. Въ ÄO-neTpoBCKia времена, пищеварительная способ
ность русскихъ, не исключая и бояръ и богатыхъ людей, пови- 
димому, наибол'Ье приспособлена была къ употреблетю пищи 
грубой, неудобоваримой и нечистой. «PyccKie, —  писалъ Кол- 
линсъ въ XVII BiKÎ,— pyccKie свинину ¿дятъ охотнее всякаго 
другаго мяса, вонючую рыбу предпочитаютъ свЬжей, рожь—  
пп1еницЬ. Самъ царь "Ьстъ хл'Ьбъ ржаной, потому что рожь, 
по MHiHiro русскихъ, питательн'Ье пшеницы. Они не умЬютъ 
4сть ни гороху, ни вареной моркови, а ■Ьдятъ ихъ съ шелу
хою BMicTi и сырыя» (Коллинса, 21, 17). По словамъ Олеар1я 
и Мейерберга, pyccKie еще въ XVII BiKi не знали никакого 
повареннаго искусства (Olearius I, р. 228: ils ne connaissent 
point nos ragoût. Meyerberg. 1 c. p, 19: nulla artis coquinariæ, 
quæ hic exulat, scitamenta etc.), — и Желудокъ ихъ способенъ 
былъ переваривать самую грубую, неудобоваримую пищу, въ ро- 
д'Ь какого-нибудь месива ржаной муки съ водой, или, по сло
вамъ одного иностранца, способенъ былъ заразъ потреблять 
по 8 и болЬе свЬжихъ огурцовъ, сверхъ луку, чесноку и т. п. 
Но вотъ, съ тЬхъ поръ, какъ выcшiй классъ русскаго обще
ства, со времени Петра Великаго, съ удивлешемъ познадъ ди- 
ковинныя, раритетныя saMopcEia яства и питья и потоиъ самъ 
сталъ удивлять русскую публику чудесами и редкостями загра
ничной гастрономической кухни,—съ т4хъ поръ все большая и 
большая часть этого высшаго общества съ сластолюбивымъ 
yвлeчeнieмъ познала гастрономичесшй вкусъ, поваренное ис
кусство, — и желудки наиболее правильно воспитывавшихся 
русскихъ людей стали все более и более отвыкать отъ преж
ней грубой, неудобоваримой пищи, все более и более приспо
соблялись къ пище наиболее питательной, наиболее удобова
римой и ращонально приготовленной. Почувствовалась потреб-
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ность химичесЕихъ опытовъ и изсл^дован1й надъ различными 
родами пищи. И вотъ, въ 1792 году, аптеварь-химивъ, членъ 
вольнаго экономич. общества, 1ог. Я. Биндгейиъ первый въ 
Росйи произвелъ химическ1е анализы: надъ чернымъ, ситнниъ 
и французсЕимъ хл^бомъ, надъ сЬрою, цветною и врасною 
капустою, надъ свеклою, морковью, солеными огурцами и проч. 
Подробно описывая свои химическ1я пзсл'Ьдован1я пищи русска- 
го народа,—Биндгеймъ съ сожал'Ьтемъ зам'Ьчаетъ, что тогда 
какъ въ образованноиъ ЕлассЬ общества поваренное искусство 
значительно облегчаетъ деятельность пищеварительной способ
ности,—въ простомъ народе желудокъ по прежнему подвергал
ся действш грубой и часто даже вредной ппщи. (Опыты: надъ 
некоторыми приготовлен, и сырыми прозябающими питательны
ми средствами, 1ог. Я. Биндгейма. Спб. 1792). До Петра 
Великаго, все русск1е и самъ царь рожь считали питательнее 
пшенпцы и предпочтительнее потребляли, а въ первой четвер
ти XIX столеия все образованные русск1е люди уже убеждены 
были, что пшеничный хлебъ и питательнее и удобоваримее 
ржанаго, и знали, почему. (Летоп. открыт, и изобрет. Спб. 
1829 г. ч. 1, стр. 8—9).

Далее, какъ рацшнально-гастрономическое и гиг1еническое пи- 
тан1е, соотносительно съ высшимъ развит1емъ нервной системы 
и интеллигенцш человека, ведетъ человеческую природу къфизн- 
ческому укреплен1ю и совершенствован1ю, такъ, съ другой сторо
ны, неправильное и грубое питан1е низшихъ классовъ, соотноси
тельно съ низшей степенью ихъ умственнаго развитая при ныаеш- 
немъ историко-традищонномъ сощально-экономическомъ строе,—  
неизбежно ослабляетъ бедные классы, такъ-сказать, атавпсти- 
ческимъ или реверсивнымъ упадкомъ и огрубен1емъ ихъ физи
ческой природы и даже физнческимъ вырожден1емъ. Эту мысль 
прекрасно подтверждаетъ Эстерленъ. «Между темъ какъ въ 
большихъ промышленныхъ и торговыхъ центрахъ, — говоритъ 
онъ, — поваренное искусство, благодаря помощи естественныхъ 
наукъ и химш, достигло высшей степени развитая, нежели 
когда-либо, — бедняки и поселяне еще и теперь повсеместно 
страдаютъ отъ низкой степени развит1я у нихъ повареннаго 
искусства. Вообще бедные классы пи отъ чего такъ не страдаютъ, 
какъ отъ недостатка и худокачественности питан1я. Ближайшими 
следств1ями этого у нихъ обыкновенно бываетъ слабость и мало- 
кров1е, после чего обыкновенно наступаютъ разстройство пищева- 
рен1я, поносъ, золотуха, чахотка, скорбутъ, водянка, нервная го
рячка, кровавый поносъ и т. д. Конечно, въ подобныхъ случаяхъ 
одно недостаточное и худое питан1е не можетъ служить единствен-
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ною причиною всЬхъ этихъ болезней, но, безъ сомн4н1я, оно глав- 
Н'Ьйшимъ образомъ обусловливаетъ ихъ появлен1е. Это объяс
няется т^мъ, что всл4дств1е недостатка и дурноты питан1я яв
ляется изнурен1е и слабость, благодаря которымъ челов^къ до
дается вдвое чувствительное къ всевозможнымъ вреднымъ вл1- 
ян1ямъ, какъ наримОръ, отступлен1ямъ отъ правилъ д1этетиЕН, 
изнурешю отъ чрезмОрной работы, горю и печали, холоду и 
жару, испарен1ямъ городовъ и жилищъ и т. п. Во всякомъ 
сдучаО эти болОзни всегда и вездО чаще и опаснОе у тОхъ 
Елассовъ народа, которые съ дОтства принуждены употреблять 
недостаточную и грубую пищу. И въ самомъ дОдО, какую бы 
роль ни играли при этомъ погода, нездоровый образъ жизни, 
жилища и проч. на хорошо питающееся населен1е, эти дОятелн 
далеко не могли бы иыОть такого пагубнаго вл1ян1я. Именно, 
слабые люди, употребляющ1е худую пищу, вдвое чувствительн'Ье 
ко всЬмъ вреднымъ вд1ян1ямъ, какъ наприм'Ьръ работники, 
принужденные иногда отправляться на работу на тощакъ, или 
съ кускомъ хл'Ьба и рюмкою водки,—на работу, отнимающую 
у нихъ ц'Ьлые дни, но не дающую имъ средствъ достаточно 
пропитаться... Отъ недостаточнаго и худаго питашя зависитъ 
также то постепенное измельчен1е и исчезан1е иныхъ расъ, 
уменьшен1е пхъ роста и силы, уменьшен1е числа рожден1й и 
вы'Ьст'Ь съ т'Ьмъ здороваго и сильнаго потомства, которое фак
тически доказано не только во Франц1и, но и въ Гермаши, и 
особенно въ ея юго-западной части. Это опять-таки замечается 
между беднейшими и рабочими классами, пища которыхъ наи
менее сообразна съ ихъ потребностями. Такъ медики уже давно 
заметили, что въ этихъ классахъ, составляющихъ большинство 
народонаселен1я, постоянно увеличивается известная слабость 
и недостатокъ крови. Отъ 50 до 80 процеитовъ изъ числа 
детей этого класса страдаютъ особеннымъ, имъ свойствен- 
нымъ худосоч1емъ или изнурешемъ, за которыми следуютъ 
золотуха, чахотка, тупоум1е, также нервныя горячки, кровавые 
поносы и душевныя болезни. Эти факты особенно резко бро
саются въ глаза при сравнен1и низшихъ, беднейшихъ классовъ 
съ другими сослов1ями, пользующимися более благопр1ятными 
услов1ями, въ особенности съ такъ-называемой родовой ари- 
стократ1ей—дворянствомъ. Почти повсеместно это сослов1е от
личается отъ прочихъ большимъ ростомъ, подобно тому, какъ 
британцы, янки, даже северные немцы превосходятъ ростомъ 
французовъ, ирландцевъ н южныхъ немцевъ. Можетъ быть, 
даже есть возможность доказать, что чемъ здоровее и выше 
ростомъ привиллегированныя сослов1я, темъ слабее и мельче
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остальные жители. Кто знакомъ съ животннмъ царствомъ, тотъ 
можетъ найти въ немъ много аналогичиыхъ этому явлен1й. Та- 
кимъ образомъ хищныя и плотоядння животныя обыкновенно силь
нее, ч4мъ вся служащая имъ пищей misera plebs, какъ-то: тра- 
воядныя животныя и птицы куриной породы. Даже рыбы, и тЬ 
гибнутъ въ нашихъ нрудахъ отъ дурной воды п недостаточной. 
пищи» (Эстерленъ, Челов. и сохр. здор. 131 — 132. 166).

Такъ неращональное, анти*-гиг1еничное питан1е, какъ ана- 
хронизмъ въ фазисъ высшаго развит1я нервной системы и ин- 
теллигенщи человека, какъ неизб'Ьжный результатъ умственной 
Емпотенц1и и отсталости темныхъ массъ, какъ роковая казнь 
за нарушение пспхо-физическаго закона соотносительнаго раз
витая нервно-мозговой пнтеллигенщальной силы и ращональ- 
ности питан1я, повидимому, безпощадно ведетъ б'Ьдныя массы 
народа къ изнурен1ю, измельчан1ю и даже вырожден1ю, съ другой 
же стороны, рац1ональное и ГЕг1еничное питан1е, согласующееся 
«ъ высшими требован1ями разума, съ высшимъ фазисомъ раз- 
вит1я нервной системы HeKOBiKa, съ требовашями современнаго 
разума и съ началами естествознан1я и хпм1и, — повидимому, 
все бол'Ье и болЬе стремится къ прогрессивному изм’Ьнен1ю са
мой пищеварительной способности челов'Ька, наиболЪе приспо
собляя ее къ дальнейшему направлен!:© и совершенствован1ю 
человеческой природы. Первобытная, чисто-животная наклон
ность человека къ обжорству, какъ несообразная съ высшимъ раз- 
витаемъ нервно-мозговой способности сдерживашя рефлексовъ 
головнаго мозга, какъ противная человеческой способности 
умственнаго и нравственнаго саиоуправлен1я, повидимому стре
мится выродиться, исчезнуть. И поколен1я обжоръ и лукул- 
ловъ, какъ атавистическ1я или реверсивныя, нераззивающ1я въ 
себе нервно-мозговой способности задерживашя рефлексовъ 
жадности и ненасытимости, все более и более становятся ана- 
хронистичными, несовместными съ фазисомъ высшаго развитая 
нервной системы человека, требующаго ращонально-гиг1еничнаго 
регулирован1я и развитая способности и потребностей питан1я,—  
и потому, вотъ, опять самой природой доводятся до физическаго 
вырождешя. «Излиштй питательный матер1алъ,— говорить Клен
ке, —  при OTcyTCTBin мускульной работы, отягощаетъ и уничто- 
жаетъ организмъ, какъ и голодъ. Жизненные источники, въ ко- 
торыхъ такъ сильно нуждаются бедные труженики, непроиз
водительно поглощаются ленивцами, живущими въ роскоши, и 
превращаются ими въ обременительный для нихъ сл о й  у гл я  и  
а з о т а . Такое состоян1е въ Mipe физическомъ, препятствуя пра
вильному обмену веществъ, ведетъ къ преждевременной смер-
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ти... За обедами обжоръ, которые совершаются главнымъ об» 
разомъ на счетъ массы и во вредъ желудку, ц'Ьлып строй раз- 
нообразныхъ блюдъ изъ твердыхъ и мягкихъ, жирныхъ и то- 
щихъ, сладкихъ и соленыхъ, горячихъ и холодныхъ.веществъ 
валятся въ одно время въ несчастный желудокъ, и желудокъ 
обременяется до высшей степени. Эти обжоры не заботятся во
все о томъ, чтобы принимаемая ими пиш,а соотв4тствовала химш,. 
то-есть, чтобы одно блюдо не уничтожало растворяемости дру» 
raro, чтобы изъ этой всякой всячины не образовались въ же- 
лудк'Ь так1я соединен1я, которыя положительно опасны для ор
ганизма. Отъ того-то эти истребители различныхъ яствъ весьма 
Р'Ьдко п достпгаютъ глубокой старости, и если встречаются 
между ними счастливыя исключен1я, которыя обладали прежде 
громаднымъ запасомъ силъ, то они страдаютъ въ старости 
явными и скрытыми болезнями» (Кленке, Практ. примеч. естеств. 
наук, къ личном, существов., стр. 9 и 129). Съ другой стороны, 
по MÍpi того, какъ первобытная, чисто-животная наклонность 
къ обжортву вырождается, по MÍpi того, въ силу высшаго раз- 
вийя нервно-мозговой способности задерживан1я рефлексовъ 
головнаго мозга пли способности умственнаго и нравственнаго 
самообладан1я, въ человеческой природе все более и более 
развивается физ1ологическая способность къ умеренности въ 
пиш,е и умственная способность къ рац1онально-гиг1еническому 
регулированш желудочныхъ потребностей. Мы видели, какъ 
свойственна была неумеренность въ пиш;е первобытнымъ людямъ, 
до какихъ размеровъ доходило обжорство дикихъ народовъ и 
какъ, наконецъ, даже самыя цивилизованный древн1я нац1и, 
греки и римляне, санкщонировали чувственный увлечен1я ела- 
столюб1я въ разнообразныхъ религшзно - обрядовыхъ орг1яхъ и 
вакханад1яхъ въ честь бахусовъ, въэтихвро' p-sSúoVTwv, въ этихъ 
xptovpyia ., сопровождавшихся откармдиван1емъ боговъ посредствомъ 
дичнаго служен1я мамоне. Но вотъ, на высшей степени развит!« 
нервной системы человека, его умственныхъ способностей и 
самообладан!я, мы впервые впдимъ, по крайней мере, уже не 
аскетическ!я сиссиии, или скиты, проповедывавш!я умерш;влен!е 
плоти лишен!емъ пищи, а зачатки ращональныхъ, естественно- 
научно-гиг!еническихъ обществъ умеренности въ пище и питье. 
Какъ бы кто нп смотрелъ на современныя общества умерен
ности и трезвости,— но и они представляютъ намъ, въ некото- 
ройъ отношенш, одпнъ пзъ первыхъ спмптоыовъ усилен!я въ 
человеческой природе нервно-мозговой силы самообдадан!я, са- 
моконтролврован!я въ функц!н питан!я, одинъ пзъ первыхъ симп- 
томовъ высшаго развийя въ цввилвзованныхъ людяхъ способ-
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ности регулярности и умеренности въ питашн, чего требуетъ 
современная физюлог1я и гиг1ена. Вследсие усиливающагося 
преобладан1я въ человеческой природе нервной системы,— и 
общества умеренности или трезвости первоначально вызваны 
были особеннымъ нервнымъ возбуждешемъ, подъ вл1ян1емъ 
позднейшаго спиритуализма, и потому вначалё появлялись подъ 
именемъ «Spirits», и съ 1832 года подъ особнмъ назвашемъ 
Teatotallers пли teniperance-societés. Какого бы кто мнен1я, го- 
воримъ, ни бнлъ насчетъ этпхъ обществъ, но они, все-таки, 
энергически выразили и фактически доказали свое благотворное 
BAiflHie на развит1е даже въ низшихъ классахъ народа трезво
сти, воздержан1я отъ излишняго употреблен1я крепкихъ напит- 
ковъ. Въ Aнглiи насчитывается по крайней мере 50 процентовъ 
всехъ членовъ, вступившихъ въ accon;ian;iH умеренности, которые 
остались верными своему обету, выдержали себя въ самокон- 
тродирован1и или caмoвoздepжaнiи отъ употреблен1я крепкихъ 
напитковъ. Съ 1838 до 1842 года accopiapin умеренности умень
шили употреблеше горячительныхъ напитковъ съ 12.296,000  
галлоновъ на 5.290,000: акцизный сборъ съ впноторговцевъ 
убылъ на 750,000 фунтовъ стерлинговъ. Въ Соединенныхъ 
Штатахъ въ 1834 году было больше 7,000 обществъ умерен
ности съ iVa миллшномъ членовъ. Тамъ стремлен1я этихъ об
ществъ, по словамъ Вильгельма Рошера, руководились не од- 
пеми релпг1озными целями, но и основатями научными, меди
цинскими , химическими и механическими (Koscher II, 471). 
Вообще, высшее развийе нервной системы, повидимому, необ
ходимо должно сопровождаться соотноснтельнымъ высшимъ раз- 
вит1емъ paцioнaльнoй умеренности и регулярности въ пита- 
т и . Замечено, что вeличaflшie мыслители отличались осо
бенною умеренностью въ пище. Тогда какъ якутъ, тунгусъ 
или вообще дикарь, нeзнaк)щiй усиленнаго нaпpяжeнiя мозга, 
заразъ пожираетъ до 40 фунтовъ мяса или въ 24 часа 
съедаетъ Va пуда жира и столько же еще выпнваетъ топ- 
ленаго сала,— глубокомысленный философъ Спиноза одинъ день 
елъ только soupe au lait и немножко масла, и внпивалъ круж
ку ппва, другой день ограничивался одною кашицею съ изю- 
момъ и масломъ. «Хотя его часто приглашали на обеды,— го- 
ворптъ пасторъ Колерусъ,—но онъ всегда предпочпталъ свою 
умеренную ппщу роскошнымъ- обедамъ на чужой счетъ» (Лью
иса, Ист. фил. 476). Ньютонъ, во время своихъ глубочаишихъ 
размышлений и математическпхъ пcчиcлeнifr, воздерживался отъ 
мяса, и вообще часто забывалъ объ обеде (Арх. суд. медиц. 
1870 г., декабрь: въ статье «О питаши хлебомъя). Знамени-
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тый фязикъ Румфордъ часто ограничивался однимъ пуддин- 
гомъ или рисомъ, и при этомъ до того погруженъ бнлъ въ 
•свои размпшлен1я и изысЕан1я, что, довольно часто обжигался 
пуддингами и рисомъ, и этимъ побужденъ быль къ своимъ уъ 
высшей степени поучительнымъ онытамъ о столь различной спо
собности разныхъ т'Ьлъ воспринимать и проводить теплоту. Во- 
обш,е, такая психо-физическая способность, какъ способность къ 
умеренности въ пище, по словамъ Дарвина, возможна стала 
только на высшей степени развитая нервной системы человека. 
Наконецъ, въ связи съ этимъ, въ настоящее время все более и 
более замечается и тотъ фактъ, что съ внсшимъ развит1емъ 
нервно-мозговыхъ, умственннхъ потребностей, съ уменьшен1емъ 
траты мышечной силы въ труде и съ возрастан1емъ потребно
стей интеллектуадьныхъ и санитарно-гиг1еническихъ,—запросъ 
на средства питан1я, повидимому, уменьшается, веледств1е умень- 
шешя траты мышечной энергш п усилен1я запросовъ умствен- 
наго развитая. Чемъ более люди расходуютъ средствъ на умень- 
fflenie траты своей мышечной силы и деятельности, на воспи- 
таше и образовате, на обезпечен1е здоровья п безопасности,—  
темъ менее они расходуютъ на пищу. Такъ, напримеръ, по 
статистическимъ нзследован1ямъ Ducpetiaux и Энгеля, въ Бель- 
пи и Саксонш, напримеръ, посредственная по состоян1ю рабо
чая семья, на уменынете траты своей мышечной силы наймомъ 
прислуги расходующая только 1 процентъ своего дохода, на 
воспитан1е и образован1е только 2 процента, на сохранеше здо
ровья и благополуч1я только 1 процентъ, — такая семья на пи- 
тан1е расходуетъ отъ 61 до 62 процентовъ,—а семья благосо
стоятельная, расходующая на уменьшен1е .траты своей мышеч
ной силы посредствомъ наемнаго труда п прислуги отъ 2,5 про
центовъ до 3,5 процентовъ, на воспитан1е и образовай1е Отъ 
4 до 5,5 процентовъ, на обезпечен1е здоровья и безопасности 
отъ 2 до 3 процентовъ,— эта семья на пищу расходуетъ только 
отъ 55 до 60 процентовъ (W. Roscher I, 430).

Наконецъ, соответственно всемъ такимъ изменен1ямъ въ че
ловеческой функщи питан1я, и соотносительно съ высшимъ раз- 
вит1емъ мозга, естественно ожидать и некоторыхъ соответствеи- 
ныхъ изменешй въ самомъ строенш желудка или пищеваритель
ной системы. Если со времени изобретен1я огня и первыхъ за- 
чатковъ повареннаго искусства, желудокъ человека, по словамъ 
Флуранса, изменился изъ фругнворнаго въ омнпворный или изъ 
желудка, приспособленпаго къ перевариван1ю только плодовъ, 
въ желудокъ, приспособленный къ переваривашю всякой пищи—  
растительной и животной, если, далее, въ человеческой при-
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род^, въ силу высшаго развита мозга, все бол'Ье и бол'Ье раз
виваются таЕ1я новня качества питан1я, какъ умеренность, ре
гулярность и гиг1еническая ращональность въ выборе и упо- 
треблен1и ппщн, если, наконецъ, хпм1я все более и более стре
мится изменить, улучшить и варьировать пип];евыя средства въ 
Ехъ составе, нонцентрад1и, хпыическихъ соедпне1ыяхъ и, вооб
ще, въ количественномъ и качественпомъ отношен1и,— то, ка
жется, не можетъ быть сомнев1я, что все прогресспвныя изме- 
вен1я въ человеческой нище, въ процессе п функщп патан1я, 
необходимо должны сопровождаться и соответствеинымп изме- 
нен1ямн въ саыомъ строен1и пищеварительной системы челове
ка. Уже въ настоящее время, самая органпзащя пищеваритель
ной способности у людей высоко-цпвилизованныхъ представляетъ 
внсш1й, усовершенствованный типъ. Тогда какъ первобытное 
обжорстцо большимъ количествомъ ппщн растягивало желудокъ 
и увелпчнвало его объемъ, непропорщонально съ другими ор
ганами,—у современнаго нормально-развитаго цивилизованнаго 
человека ращопально-гиг1енпческая умеренность и регулярность 
Ш1тан1я обусловливаетъ развит1е пли констатирован1е нормаль
ной сокращенности или нормальной увеличенности желудка и 
совершенной пропорд1ональности его съ другими органами. Со
временная сравнительная анатом1я доказываетъ это фактически. 
И вообще, одпнъ уже рад10нально-хпмическ1й выборъ пищи не
избежно ведетъ къ усовершенствован1ю пищеварительной систе
мы, а съ нею вместе и всей органпзад1и человека. Кленке го
ворить: «Дознано, что съ увелпчен1емъ культуры утончился и 
выборъ пищи, что по кровожадности, съ которой пожирается 
сырая пища, можно судить о степени цивилизадш народа— по
следнее уже вве.ю въ употреблен1е девизъ: «скажи мне, что 
ты ешь, п я скажу тебе, кто ты таковъл. Кто будетъ отрицать, 
что европеецъ, употребляющ1й исключительно обдагороженныхъ 
жпвотныхъ и растен1я, не представляетъ собой во всей своей 
совокупности более н п ж н ую  ор га н и за ц гю , нежели пожирающ1й 
всякую гадость перу-инд1анецъ плп бушменъ, съедающей въ 
большомъ чпсле кузнечпковъ, и людоедъ-караибъ! £'о.ше и п ж -  
ч а я  о р ш н и з а щ я  старательно избегаетъ пополнять расходы ор
ганизма сырыиъ матер1аломъ. Въ чемъ же однако высказывает
ся эта о б .т о р о ж ен н о ст ъ  о р п н и з п ц ш !  Хпмпческ1я сочетан1я и 
формы всегда остаются одпааковымп, всегда взапмодействующи- 
мп другъ на друга, а таинственпая сила, проявляющаяся при 
сочетдн1яхъ, пропадаетъ вместе съ пхъ разложен1емъ; следова
тельно, нужно принять, что более нежное строе1пе желудка п, 
¡вообще, тела завпснтъ вообще отъ особеаностей химпческиХъ 
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сочетан1й, отъ тонкихъ количественннхъ отношен1й и разложе» 
н1я элементарныхъ веществъ» (Кленке, Прилож. естествозн. къ 
личн. сущесхвов. человека, стр. 86). Судя по такимъ зачат- 
камъ высщаго, прогрессивнаго изм^нен1я въ пищеварительной 
способности и организац1и человека, мы не сомневаемся, что 
такой процессъ будетъ продолжаться и впредь, соотносительно 
съ высши.мъ развит1емъ нервной системы человека. Какъ н е
когда фругиворный желудокъ человека, постепенно приспособ
ляясь къ пище животной или смешанной, такимъ образомъ по
степенно превратился въ омниворный, всеядный,—такъ и въ бу- 
дущемъ пищеварительная способность человека, постепенно 
приспособляясь къ новымъ измененнымъ услов1ямъ питан1я, къ 
новымъ, химическимъ качественнымъ и количественнымъ соче- 
тан1ямъ, концентрирован1ямъ и распрсдеден1ямъ пищевнхъ ве- 
ществъ, как1я вновь выработаютъ хим1я и гастроном1я, все бо- 
лее и более подчиняясь нервно-мозговымъ требован1ямъ уме
ренности, правильности, рац1онадьности и гнг1еничяости пита- 
н1я, также должна подвергнуться некоторыми прогрессивными 
изменен1ямъ, приспособительнымъ къ новыми услов1ямъ соц1аль- 
но-экономическаго развиия человеческой природы. Въ этомъ 
предположен1и нети ничего веестественнаго и невозможнаго. 
После того, какъ,— говорнтъ докторъ Шмулевичъ,— учен1е Дар
вина объ изменчивости функц1й и строен1я въ организмахъ все 
более и более подтверждается всеми отраслями естественпыхъ 
науки,— нерац1онально и говорить о невозможности изменен1й 
функц1й и строен1я человеческаго организма: всякое животное 
есть то, чемъ соделываютъ его окружающ1я услов1я, и, следо
вательно, съ изменен1емъ последнвхъ можетъ измениться и 
форма отдельныхъ составныхъ частей животнаго. Укажемъ на 
одинъ замечательный опытъ, сделанный въ Голланд1и Гольм- 
греномъ въ 1868 году. Основываясь на теории Дарвина, Гольм- 
гренъ вывелъ апр1ористическое заключен1е, что организация тра- 
вояднаго животнаго, осужденнаго исклщчительно на животную 
пищу, непременно должна измениться; главными же образомъ 
и прежде всего должно измениться строен1е его кишечнаго ка
нала. Для поверки этого заключен1я, они сделали опытъ надъ 
голубями. Изследовавъ предварительно анатомическое строен1е 
и отправлен1е голубей, онъ стали кормить ихъ мясомъ впродол- 
жен1е 4-хъ месяцевъ. При вскрытш оказались следующ1я за- 
мечательння измеиен1я: желудокъ (отъ входа до выхода) были 
значительно длиннее нормальнаго, но въ горизонтальной плос
кости, напротивъ, значительно уже; стенки, образуемый боко
выми мышцами, стали значительно тоньше; вся полость желуд.
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на стала значительно меньше; перешеенъ, отд4ляющ1й первый 
желудокъ отъ втораго, сталъ значительно шире; роговой слой 
въ мышечномъ желудЕ  ̂ сталъ тоньше и мягче; однимъ сло- 
вомъ, желудокъ представлялъ переходное состоян1е отъ желуд- 
ва зернояднаго къ желудку плотояднаго животнаго. Самыя жи- 
вотныя стали гораздо болЪе дикими». Изъ этого примера яс
но,—зам^чаетъ по поводу этого опыта докторъ Шмулевичъ,— 
что организац1я человека не можетъ служить ему препятств1емъ 
при выбора пиш;и, такъ-какъ его организмъ можетъ мало по 
налу присиособляться ко всякой nEnii. Человеку вовсе не пред- 
назначенъ разъ навсегда известный родъ питан1я: ему дано ве
ликое средство для ЭЕсплуатац1п окружаюш;ей природы—разумъ, 
помощ1ю его онъ можетъ и долженъ себЬ создать или вырабо
тать усдов1я, Han6oAie благопр1ятныя для него» (Архивъ суд. 
медиц. 1870 г., декабрь, отд. III, стр. 4—5).

Если же, такимъ образомъ, съ высшимъ развийемъ нервной 
системы, съ расширен1емъ и осложнен1емъ продукд1и пиш;и, все 
6o.iie и бол^е будутъ развиваться въ человеческой нервно-моз
говой способности задерживан1я рефлексовъ головнаго мозга та- 
в1я способности, какъ способность умственнаго и нравственнаго 
самоуправлен1я въ питан1и, и так1я качества питан1я, какъ науч- 
но-рац1ональная умеренность, регулярность и гиг1еничность въ 
употреблен1и пищи, если, далее, хим1я, вместе съ гастроном1ей, 
будетъ все более и более стремиться производить прогрессив- 
ныя изменен1я въ качественныхъ и колнчественныхъ комбина- 
п,1яхъ, въ составе, эссенц1н и концентрац1и пищевыхъ элемен- 
товъ, въ доведен1и количества или уменьшен1я массы пищи до 
возможнейшаго минимума и въ возвышен1и качества конп,ентри- 
рованной пищи до возможнейшаго максимума, и, если, нако- 
нецъ, соотносительно со всеми этими измёненкми, и самая пи
щеварительная способность или организащя человеческой при
роды, постоянно приспособляясь и къ новымъ услов1ямъ эконом1и 
питан1я, къ возможно-большему уменьшен1ю массы, количества 
пищи и возможно-большему конп;ентрирован1ю химическихъ пи
щевыхъ элементовъ, должна будетъ также все более и более 
изменяться, —  то вотъ, намъ кажется, новое основаще, по
чему мы не должны смущаться зловещими опасен1ями и пред- 
сказан)’ямн Мальтуса и его последователей,— насчетъ будущаго 
пропиташя человечества. Прежде, чемъ наступитъ предвозве
щаемая Мальтусомъ роковая недостаточность пищи для челове
чества, должно полагать, что, соотносительно съ темъ, какъ 
будетъ изменяться внешняя, физическая и химическая эконом1я 
человеческаго питан1я, будетъ постепенно изменяться, согласно
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съ высшимъ развийемъ нервной системы, и самая пищевари
тельная способность иелов^Еа, постепенно приспособляясь къ 
новымъ, изменяющимся услов1ямъ и средствамъ питан1я.

Такъ уже и самая пищеварительная способность неловепеской 
природы, соотносительно съ высшимъ впдоизменен1емъ или раз- 
вииемъ нервной системы человека, можетъ видоизмениться или 
развиться, Еъ благу человечества, приспособительно въ темъ 
новымъ способамъ и улучшешямъ питашя, вак1е выработаются 
въ будущемъ, и потому памъ нечего, и съ этой стороны, боять
ся угрозъ не только Мальтусова учен1я, по даже п Дарвпновой 
теор1н борьбы за существован1е. А сверхъ того, у передоваго 
человечества предвидится еще и другая, более отрадная гаран- 
т1я, въ той же самой соп,1ально-ЭЕОномической сфере продукп,1и 
средствъ питан1я. Па высшей степени развийя нервной системы 
человека, развиПе высшихъ чувствъ соц(ально-кооператявной 
взаимности и просвещенно-человечной сиипат1и, соотноситель
ное развиПю высшихъ нервныхъ клетокъ большаго мозга,— 
стремится устранить и въ сфере питан1я господство первобыт- 
ныхъ, эгоистически-пр1обретательныхъ чувствъ и наклонностей 
и господство первобытной, чисто-животной, эгоистически-пр1о- 
бретательной борьбы за существовате, недостойной человече
ской природы. Соц1ально-кооперативная ассод1ац1я, долженствую
щая усиленно и человеколюбиво внработывать и разделять и са
мые продукты физической эконом1н питан1я и химико-гастроно
мической лаборатор1и,—эта соц1ально-кооперативная ассоц1ац1я, 
соотносительно съ высшимъ развийемъ человеческаго мозга и 
творчески-изобретательныхъ силъ человеческаго ума, рано или 
поздно откроетъ своими дружно-соединенными коллективными 
силами такую новую, богатую продукц1ю и эконом1ю средствъ 
питашя, какая теперь, при господстве индввндуальнаго, эгои- 
стически-пр1обретательнаго напряжен1я мозга и труда, невоз
можна и почти немыслима, или если и концентрируется иногда 
въ изобил1и, то только въ монополистическомъ обладап1н дес- 
потическаго капитала. Сощально-кооператпвная ассоц1ад1я стре
мится созвать на работу въ сфере эконом1и природы и въ ла- 
боратор1яхъ хпмическихъ, физ10.яогпчесЕпхъ и т. д., созвать къ 
выработке новыхъ, лучшпхъ и разнообразнейшихъ средствъ 
пптан1я все человеческ1я силы, теперь праздно или тупеядпо 
коснеющ1я п, какъ паразптн или чужеядныя жпвотныя, даромъ 
погдощающ1я пищу, выработывасмую руками одного рабочаго 
народа. Она стремится созвать къ выработке плп продукц1п пп- 
щи п женщину, и вс1.хъ людей, теперь пепропзводптельно стя- 
гпваемыхъ, напрпмеръ, въ войскахъ пли арм1яхъ, въ монасты-
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ряхъ и  т . п . Недаромъ, въ современный фазисъ развит1я нерв
ной системы человФка, наибол'Ье разумное стремлен1е е ъ  труду 
полезному, производящему пищу, стало пересиливать даже въ 
необразованныхъ дюдяхъ древнее, чисто-муспулярное стремлен1в 
къ подвигамъ воинственнымъ. Маколей зам'Ьчаетъ, что въ 1685 
году, при еженед^льномъ жалованьн солдату - п4хотинцу 4 
шиллпнговъ 8 пенсовъ, никогда не было недостатка въ тыся- 
чахъ охотниЕОвъ къ военпон служб’Ь въ самой Англ1н, тогда 
какъ нынй, хотя плата солдату возвысилась до 7 шиллпнговъ 
7 пенсовъ, она служить уже недостаточной приманкой для ан- 
гл1йскихъ юношей, предпочитающихъ мирный трудъ добыван1я 
пищи войн4, порождающей голодъ,—и приходится вербовать 
рекрутовъ между б'ЬднФйшимъ населеп1емъ Мюнстера и Конно
та. И натуралистъ, или изсд^дователь соц1альной гнг1енн въ 
настоящее время начинаетъ сознавать всю невыгодность и ги
бельность для б’Ьдныхъ рабочихъ классовъ первобытнаго господ
ства стараго, историко-традицюинаго наследства —  празднаго 
или непронзводительнаго тунеядства. «Положен1е нашего обще
ства—говорить Эстерленъ —  теперь таково, что каждый членъ 
его долженъ работать, производить средства жизни; въ против- 
номъ случае, онъ живетъ насчетъ другихъ членовъ общества, 
у которыхъ, такъ или иначе, отяимаетъ плоды нхъ труда; меж
ду темь, напримеръ, въ итальянскихъ городахъ духовенство, 
монахи и монахини и т. п. составляютъ часто четвертую часть 
населен1я; въ Бельг1и, которая составляетъ очень маленькое го
сударство, существуетъ слишкомъ 900 монастырей. Политиче
ская ЭЕОном1я неоспоримо доказала, что наши постоянныя вой
ска имеютъ такое же вл1ян1е, только оно проявляется въ гораз
до ббльшихъ размерахъ. Отъ 10 до 20 процентовъ людей са- 
маго лучшаго возраста отвлекаются отъ производства, чтобы въ 
разныхъ казармахъ и крепостяхъ жить насчетъ другихъ, терпя 
при этомъ всевозможный лишен1я» (Эстерленъ, сЧеловекъ и 
сохранеше здоровья», 171). И такъ, когда все праздння, не- 
деятельныя теперь и непроизводительныя силы человеческаго 
ума и труда соберутся въ соц1ально-кооперативную ассоц1ац1ю, 
и впереди ихъ, рано утромъ, выйдетъ и женщина, и поведетъ 
ихъ на работу въ разнообразнейш1я области экономш природы, 
въ кооперащи агрнкультурныя, гортикультурныя или садоводче- 
ск1я, зоолого-продуктивныя или скотоводч8Ск1я, акклпматизац1он- 
ныя и т. д . ,— тогда и сумма продукц1н пптательннхъ веществъ 
должна прибывать, увеличиваться, вместе съ прпращен1емъ и 
дружнымъ сочетан1емъ умствениыхъ и мускульныхъ, изобрета- 
тельныхъ и творческихъ снлъ. Тогда не должно быть, равнымъ
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образомъ, и этой злосчастной дегенерац1и, изнурен1з, изиельча- 
н1я и вырожден1я б'Ьдннхъ нпзшихъ классовъ, темныхъ и стра- 
дающихъ массъ рабочаго народа. Так1я внсп15я челов4ческ1я 
чувства, соотносительных высшимъ нервнымъ кл’Ьткамъ высоко  ̂
развитаго мозга, какъ чувства гуманности, справедливости и 
сощально-кооперативной взаимности, не могутъ допустить тогда, 
въ соц1ально-вооперативной ассоц1ац1и, ни умственнаго вырож- 
ден1я личностей до ид1отизма, ни недостатка или неравенства 
средствъ питан1я ни для какой челов'Ьческой личности. Нако- 
нецъ, только при соц1ально-кооперативномъ добыванш и произ- 
водств'Ь средствъ питан1я въ сфер'Ь эконом1и природы, мускуль
ный и умственный трудъ человека соединится въ одйо органи- 
чески-ц^лое, чего непрем'Ьнно требуетъ современная физ1о- 
лог1я и гиг1ена челов’Ьческой природы. Но объ этомъ предметЬ 
мы находимъ болЬе удобнымъ сказать подробнЬе въ особой 
статьЬ.

А. Щ а п о в ъ .
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